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Аннотация: Повышение квалификации федеральными государственными гражданскими служащими 
предусматривается нормативно правовыми актами. Это одно из направлений дополнительного 
профессионального образования, которое проводится по государственному заказу. В статье рассматриваются 
новые подходы к организации повышения квалификации государственных гражданских служащих в системе 
профессионального развития как основы качественного исполнения должностных обязанностей. 
Обосновываются  предложения о направлениях, содержании и организации дополнительного 
профессионального образования в интересах повышения эффективности работы федеральных органов 
исполнительной власти и качества оказания государственных услуг населению. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» повышение квалификации государственными гражданскими служащими 
предусматривается один раз в три года. Наряду с профессиональной переподготовкой и стажировкой повышение 
квалификации государственных гражданских служащих рассматривается как дополнительное профессиональное 
образование, которое проводится  согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 
г. № 362  «Об утверждении требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и 
стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации». Повышение квалификации 
государственных гражданских служащих осуществляется по государственному заказу, ежегодно 
устанавливаемому распоряжением Правительства Российской Федерации для каждого федерального органа 
исполнительной власти [15]. 

Государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
государственных гражданских служащих формируется с учетом программ их профессионального развития, 
основанных на индивидуальных планах. В соответствии с Положением о порядке получения дополнительного 
профессионального образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 1474 «О дополнительном 
профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации», их 
индивидуальные планы профессионального развития должны предусматривать дополнительное 
профессиональное образование, а гражданские служащие, впервые принятые на должность гражданской службы, 
- направляться на повышение квалификации по истечении испытательного срока или шести месяцев после 
поступления на гражданскую службу. Между тем, в установленные сроки основная часть государственных 
гражданских служащих повышение квалификации не проходит. Например, в 2013 году  требовалось обучить 
133019 государственных гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти. Для финансового 
обеспечения обучения этого количества необходимо было 1049,144 млн. руб. Государственным заказом на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных 
гражданских служащих на 2013 год, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
февраля 2013 г. № 149-р, предусмотрено  направить на обучение только 55650 государственных служащих. При 
этом на  финансовое обеспечение этого заказа, включая научно-методическое, учебно-методическое и 
информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования, из бюджета 
выделено 438,2 млн. руб., что в 2,4 раза меньше потребности в финансовом обеспечении обучения 
государственных гражданских служащих. В 2012 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 января 2012 г. № 23-р на дополнительное профессиональное образование 57924 федеральных 
государственных гражданских служащих выделялось 437,929 млн. руб. При этом на профессиональную 
переподготовку 327 государственных служащих выделялось 17,692 млн. руб. и на повышение квалификации 
57464 государственных служащих – 391,384 млн. руб.   

Определение приоритетных направлений дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих и мониторинг исполнения государственного заказа в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2008 г. № 284 «О 
реализации функций по организации формирования, размещения и исполнения государственного заказа на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных 
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гражданских служащих» осуществляет Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
(Минтруд России). 

В 2013 году Минтруд России рекомендовал организовать обучение государственных гражданских 
служащих по вопросам вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, 
противодействия и профилактики коррупционных правонарушений, государственной демографической, 
национальной и конкурентной политики. При этом федеральные органы исполнительной власти вправе 
определять актуальные темы повышения квалификации государственными гражданскими служащими, 
разрабатывать конкурсную документацию на оказание образовательных услуг по этим образовательным темам с 
включением технических заданий и требований к учебной программе, и заключать с победителями конкурсов 
государственные контракты.    

Недостаточное финансовое обеспечения потребностей в дополнительном профессиональном образовании 
государственных гражданских служащих имеет ряд организационно-правовых  последствий. В частности, это 
касается аттестации и присвоения государственным гражданским служащим классных чинов государственной 
службы. Согласно Положению о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 (в ред. Указов Президента 
Российской Федерации от 7 июня 2011 г. № 720 и от 16 ноября 2011 г.      № 1504), классные чины федеральным 
гражданским служащим должны присваиваться с учетом профессионального уровня и продолжительности 
государственной гражданской службы в замещаемой должности. Положением о проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации» предусматриваются оценка исполнения гражданским служащим должностных 
обязанностей за аттестационный период, в том числе его профессиональных и личностных качеств и принятие 
решения  о его соответствии замещаемой должности при условии успешного прохождения профессиональной 
переподготовки или повышения квалификации. Из этого следует, что без прохождения в установленные сроки 
дополнительного профессионального образования классные чины государственным гражданским служащим  
присваиваться не должны. Выполнение государственными гражданскими служащими индивидуальных планов 
профессионального развития, предусматривающих повышение квалификации в установленные сроки, подлежит 
также учету при проведении квалификационного экзамена по присвоению классного чина и подготовке отзывов 
на государственных гражданских служащих при их аттестации на соответствие замещаемой должности и 
выдвижении на высшие должности [5]. Практика рассмотрения аттестационными комиссиями материалов по 
присвоению классных чинов государственным гражданским служащим показывает, что только треть из них 
проходит повышение квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля   2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» не реже одного 
раза в три года. Представляется, что не лучше положение дел и с присвоением классных чинов государственным 
гражданским служащим распоряжениями Правительства Российской Федерации. 

Проблемы дополнительного профессионального образования  федеральных государственных гражданских 
служащих во многом обусловлены не только недостаточностью бюджетных средств, выделяемых  на повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку государственных гражданских служащих по 
государственному заказу, но и лимитом командировочных средств у федеральных органов исполнительной 
власти для оплаты расходов на обучение по государственному заказу. Фактическая стоимость проживания в 
крупных городах превышает в 2,5-3 раза нормативы, установленные постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 2 октября 2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации работниками организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета». Текучесть кадров среди отдельных групп должностей федеральных 
государственных гражданских служащих может достигать 20-25%. Условия работы, уровень заработной платы, 
мотивация, возможности  карьерного роста и профессионального развития в областных и районных центрах, а 
также в городах и населенных пунктах существенно различаются [6, 11]. Средняя продолжительность 
пребывания государственных гражданских служащих младшей группы должностей в одних случаях не 
превышает 1,5 лет, в других – государственный служащий уходит на пенсию с должности, на которую был 
назначен при поступлении на государственную службу. Женщины нередко уходят в декретный отпуск и в отпуск 
по уходу за детьми, по окончании которого на работу не возвращаются. Лица, впервые назначенные на 
государственные должности, не всегда выдерживают испытательный срок.  

В связи с этим, предложения по профессиональному развитию государственных гражданских служащих 
должны учитывать особенности государственной службы и кадровой ситуации в федеральных органах 
исполнительной власти, имеющих территориальные подразделения в субъектах Российской Федерации [13]. Все 
это требует проведения специальных научно-исследовательских работ, материалы которых могут и должны 
составлять основу научно-методического сопровождения системы профессионального развития федеральных 
государственных гражданских служащих, создание которой в современных условиях представляется актуальной. 

Научно-методическое сопровождение создания такой системы предполагает выполнение комплекса 
исследований, прежде всего, в интересах разработки государственных требований к минимуму содержания и 
уровню требований к специалистам для получения дополнительных квалификаций. Учебно-методические 
объединения образовательных учреждений вопросам профессиональной переподготовки государственных 
гражданских служащих по направлениям деятельности федеральных органов исполнительной власти внимания 
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уделяют недостаточно [7, 8]. Сложность исследований по научному сопровождению функционирования системы 
профессионального развития государственных гражданских служащих во многом связана с оценкой 
эффективности профессиональной деятельности государственных гражданских служащих. Научное 
сопровождение предполагает анализ реального положения дел и обоснование предложений и рекомендаций, 
ориентированных на повышение эффективности деятельности в целом. Именно этим объясняется важность 
постановки и проведения научно-исследовательских работ по определению показателей эффективности 
профессиональной деятельности государственных гражданских служащих и их значимости (веса) в структуре ее 
интегральной оценки. В целях научно-методического обеспечения функционирования системы 
профессионального развития государственных гражданских служащих представляется целесообразным 
проведение научных исследований по разработке требований к их профессиональной компетенции по основным 
направлениям государственной службы, а также государственных требований к минимуму содержания и уровню 
требований для получения дополнительных квалификаций. 

Формирование системы профессионального развития государственных гражданских служащих 
Российской Федерации  может рассматриваться в качестве основы для обоснования и системной реализации 
мероприятий по повышению эффективности государственного управления за счет развития профессионально 
важных качеств государственных гражданских служащих [1, 2]. 

Дополнительное профессиональное образование, направленное на приобретение, расширение или 
углубление знаний и профессионально важных качеств государственных гражданских служащих, должно 
одновременно обеспечить формирование их взглядов, установок и норм поведения, отвечающих требованиям 
государственной службы. Профессиональная компетенция государственного служащего должна рассматриваться 
в качестве основного условия его служебного роста [10]. 

Оценка эффективности работы федеральных органов исполнительной власти является составной частью 
механизма государственного управления и повышения качества жизни населения, в том числе для достижения 
показателей социально-экономического развития Российской Федерации, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». В 
связи с этим оценка эффективности деятельности государственных гражданских  служащих органов 
исполнительной власти должна осуществляться с учетом показателей развития экономики и повышения качества 
жизни населения, включая психологические составляющие [3, 4]. Во многих случаях эти показатели и критерии 
их оценки имеют количественные значения. Однако в ряде случаев они могут характеризоваться качественными 
показателями, а также субъективными оценками, выявляемыми социометрическими методами и технологиями. 
Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 г.         № 1276 «Об оценке эффективности 
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по 
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» утверждены перечни 
направлений такой оценки. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2550-
р утверждена методика определения целевых значений показателей для оценки эффективности деятельности 
руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и рейтинговой 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.  

Оценка осуществляется с использованием показателей и критериев, значения которых во многих случаях 
определяются социометрическими методами. При этом важная роль в их проведении принадлежит надежности и 
валидности используемых методик и учету данных в интересах повышения эффективности государственного 
управления. Использование результатов социометрических измерений предполагает соответствующую 
подготовку государственных гражданских служащих в вопросах оценки условий ведения предпринимательской 
деятельности, учета особенностей разработки требований к проведению социологических исследований по 
оценке деятельности органов исполнительной власти, организации и проведения социологических исследований 
по заказу федерального органа исполнительной власти. Отсюда возникает необходимость повышения 
квалификации государственных гражданских служащих в области организации социологических исследований, 
подготовки конкурсной документации по проведению таких исследований с тем, чтобы применяемые методики 
отвечали требованиям надежности и валидности и обеспечивали получение значений показателей, реально 
учитывающих условия предпринимательской деятельности и влияние проводимых мероприятий на их 
улучшение и повышение качества государственных услуг и жизни населения [18]. В качестве приоритетных 
направлений дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих в этой 
области могут рассматриваться оценка эффективности создания благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности, особенности разработки требований к проведению социологических 
исследований по оценке деятельности органов исполнительной власти, организация и проведение 
социологических исследований по заказу федеральных органов исполнительной власти и другие. Эти 
образовательные темы могут быть включены в перечень актуальных направлений дополнительного 
профессионального образования государственных гражданских служащих федеральных органов исполнительной 
власти. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. № 393 «Об определении 
размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования 
федеральных государственных гражданских служащих и ежегодных отчислений на его научно-методическое, 
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учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение» установлены экономические нормативы 
стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и 
стажировке федеральных государственных гражданских служащих. Эти нормативы различаются в зависимости 
от категории и группы должностей федеральной государственной гражданской службы. Установление единой 
стоимости образовательных услуг существенно упрощает организацию дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских служащих, в том числе подготовку конкурсной документации, 
комплектование групп, оперативную замену направляемых на обучение.  

Актуальным направлением повышения квалификации государственных гражданских служащих 
представляется разработка правовых механизмов учета участия государственных гражданских служащих в 
работе научных форумов: конгрессов, семинаров, конференций. Участие государственных гражданских 
служащих в качестве члена рабочего органа такого форума, руководителя секции или докладчика  способствует 
большей открытости и конструктивному обсуждению проблем государственной службы и путей их решения. 
Особенно это касается государственных служащих, совмещающих свою работу с преподаванием или 
проведением научных исследований, что может рассматриваться как одна из форм повышения квалификации 
государственных гражданских служащих. Решение этой проблемы видится в обеспечении централизованного 
рассмотрения и  принятия решения о зачете научной активности государственного гражданского служащего 
(сертификатов, свидетельств, отзывов)  как прохождение им краткосрочных курсов повышения квалификации. 

В интересах повышения качества образовательной деятельности представляется необходимым обеспечить 
разработку модульных программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки 
государственных гражданских служащих, учитывающих как общие требования к государственным гражданским 
служащим, так и специфику их профессиональной деятельности и должностные регламенты. Это позволит 
обеспечить оценку результатов дополнительного профессионального образования по показателям 
профессиональной деятельности и включать в экзаменационные тесты  вопросы, характеризующие 
профессиональные знания, умения и навыки.   В результате появляется возможность обеспечить качество 
оказания государственных услуг за счет повышения профессиональной компетенции государственных 
гражданских служащих [12]. 

Организационно-экономические механизмы системы образования государственных гражданских 
служащих должны обеспечить ее соответствие потребностям государственного управления и государственной 
службы и повышение  качества оказания государственных услуг, предусмотренных административными 
регламентами [14]. Это предполагает формирование системы профессионального образования государственных 
гражданских служащих на основе эффективной организации повышения квалификации, использования 
современных образовательных технологий и создания условий для самореализации в процессе 
профессиональной деятельности [17].  

Повышение профессиональной компетенции  государственных гражданских служащих предполагает 
систематическое  обновление знаний на основе иерархической системы организации образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных планов профессионального развития [9]. Применительно к 
дополнительному профессиональному образованию такая иерархическая система включает изучение на первом 
уровне образовательных программ лицами, впервые принятыми на государственную службу, особенностей и 
специфики государственной гражданской службы,  этики поведения и  противодействия коррупции. На втором 
уровне предусматривается освоение программ, расширяющих потенциал служебного роста государственного 
служащего по направлениям профессиональной деятельности. На третьем уровне осваиваются программы 
формирования личности государственного служащего как руководителя, способного управлять персоналом и 
обладать соответствующими профессионально важными качествами, в том числе эмоциональной и 
психологической устойчивостью. На четвертом уровне реализуются образовательные программы для 
руководителей высшей группы должностей государственной гражданской службы. Иерархическая система 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки расширяет возможности 
индивидуализации и дифференциации обучения государственных гражданских служащих с учетом их 
образовательных потребностей [16].   

Качественную профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих предлагается обеспечить независимой сертификацией профессиональных квалификаций, 
формированием государственных требований к минимуму содержания и уровню их переподготовки, 
реализацией программ дополнительного профессионального образования и поддержкой учреждений, 
оказывающих образовательные услуги, а также внедрением  механизмов контроля качества профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих.  

В интересах обеспечения их непрерывного профессионального образования представляется  
целесообразным инициировать лицензирование программ дополнительного профессионального образования, а 
также участие образовательных учреждений в реализации программ дополнительно профессионального 
образования государственных гражданских служащих на основе соответствия требованиям по критериям 
наличия опыта профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 
служащих по образовательным программам соответствующей продолжительности, научно-методических 
разработок обеспечения образовательной деятельности учебно-методическими материалами и профессорско-
преподавательского состава необходимого уровня квалификации по направлениям деятельности органа 
исполнительной власти. 
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В целом, на основании вышеизложенного представляется возможным сформулировать следующие 
выводы и предложения: 

1. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих и повышение их 
профессиональной компетенции рассматривается в качестве направления обеспечения эффективной работы 
федеральных органов исполнительной власти, в том числе по оказанию государственных услуг населению. 
Основой профессионального развития государственных гражданских служащих и  формирования у них 
профессионально важных качеств является дополнительное профессиональное образование и, в частности, 
повышение квалификации по государственному заказу. 

2. Повышение квалификации государственных гражданских служащих в системе их профессионального 
развития предполагает взаимосвязанное решение методологических и организационных вопросов 
реформирования существующей системы дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских служащих и требует проработки  ряда принципиальных вопросов обеспечения их 
профессионального развития. 

3. В перечень приоритетных направлений дополнительного профессионального образования 
государственных гражданских служащих целесообразно включить образовательные темы в области организации 
и проведения социологических исследований и подготовки конкурсной документации по проведению таких 
исследований с использованием показателей, реально учитывающих условия предпринимательской 
деятельности и влияние проводимых мероприятий на повышение качества государственных услуг и жизни 
населения.  

4. Выполнение государственными гражданскими служащими индивидуальных планов профессионального 
развития в части повышения квалификации не реже одного раза в три года необходимо учитывать при 
подготовке отзывов на государственных гражданских служащих для присвоения классного чина, при аттестации 
на соответствие должности, выдвижении на высшие должности или зачислении в резерв и проведении 
квалификационного экзамена по присвоению классного чина, а также при представлении к награждению 
государственными и ведомственными наградами. 
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г. Москва, Россия 

 
Аннотация: В статье анализируются  особенности преподавания  математически ориентированных дисциплин на  
ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова.  Основная  цель читаемых   курсов заключается  в обучении студентов 
активному и осмысленному привлечению математических подходов  к широкому спектру реальных задач, 
требующих управленческого разрешения. Успех приносит не столько применение готовых рецептов (жёстких 
моделей), сколько математический подход к явлениям реального мира. Искусство составлять и исследовать 
мягкие математические модели – существенная составная часть этого подхода, обучение которому является 
одной из важнейших  задач преподавания математически ориентированных курсов. Методология и методика 
преподавания, в свою очередь,  основаны на трех ключевых принципах: доступности, обусловленной   в целом 
гуманитарным настроем аудитории, мотивированности и наглядности. 

1. В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова при подготовке 
студентов самых разных специальностей математике традиционно отводилась весьма существенная роль. 
Необходимость сохранения этой традиции и сегодня диктуется не только успешным опытом многих поколений 
выпускников, завоевавших высокий авторитет отечественной науке в мировом сообществе, но и пониманием 
того обстоятельства, что математика, являясь неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, наделена 
способностью, абстрагируясь от множества несущественных для изучаемых явлений свойств, выявлять 
закономерности, носящие универсальный характер. Поэтому на факультете государственного управления МГУ с 
самого момента его возникновения, чтению студентам курсов с математическим наполнением всегда уделялось 
значительное внимание. Настало время обобщить накопленный опыт преподавания математически 
ориентированных  дисциплин на факультете и, с учетом изменившихся условий (переходом на систему 
бакалавр-магистр), сформулировать приоритетные задачи и разработать программу действий на будущее.  

2. Выпускник факультета государственного управления по сути обречён принимать решения на 
тех или иных уровнях управления. И математические курсы, наряду с другими учебными предметами, должны 
обеспечить его необходимым для этого концептуальным инструментарием и научить правильному применению 
количественных методов, поскольку выбор неадекватной модели может свести на нет весь эффект от их 
применения.  

3. До 2010 года на всех отделениях факультета (кроме антикризисного отделения, о котором мы 
скажем ниже) математическая составляющая управленческого образования, была объединена в связку курсов 
под общим названием «Математические методы и модели в управлении», которая характеризовалась рядом  
уникальных черт, позволявших  ей занимать особое, ничем другим не замещаемое место в системе знаний и 
навыков, необходимых для реализации эффективного управления.  

4. Содержание  дисциплин математического цикла, а также методология и  методика их 
преподнесения студенческой аудитории основывались и основываются сейчас  на нашем представлении о наборе 
умений и навыков, которыми выпускник факультета государственного управления непременно должен обладать,  
и в становлении которых роль математической составляющей в управленческом образовании существенна.  

5. Изучение курсов с математическим наполнением прививает будущему выпускнику навыки  
конструктивного и точного мышления, позволяющие чётко формулировать проблему, требующую 
управленческого решения, определять круг поиска разумных альтернатив и, тем самым, вносить заметный вклад 
в подготовку такого решения.  

6.  Для этого наш выпускник должен получить ясное представление о возможностях 
математических методов, используемых для разрешения управленческих задач, и о  характере допустимых 

                                                
2 Агаян Галина Михайловна, канд. физ.-мат. наук, кафедра математических методов и информационных технологий в управлении факультет 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова; Григорян Александр Аркадьевич, канд. филос. наук, доцент, кафедра 
математических методов и информационных технологий в управлении, факультет государственного управления МГУ имени М.В. 
Ломоносова;  Шикин Евгений Викторович, д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой математических методов и информационных 
технологий в управлении, факультет государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова; Шикина Гузель Евгеньевна, канд. физ.-мат. 
наук, доцент, кафедра финансового менеджмента,, факультет государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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идеализаций и огрублений, которые неизбежны при построении модели управленческой ситуации, с тем, чтобы 
достаточно отчётливо осознавать границы применимости получаемых результатов. 

7. «Многие думают, что основное в проблеме управления – сбор и обработка информации… За 
бортом остаётся главный вопрос: какую именно информацию следует собирать и обрабатывать? Какая нужна, а 
какая нет?» [1, c. 53]. 

8. То, что сейчас принято называть информационным потоком, является скорее информационным 
шумом, и извлечение из этого шума нужных сведений, равно как и отсечение ненужных, представляет собой 
проблему, требующую хорошо продуманного и чёткого описания исследуемого явления. 

Здесь уместно сказать несколько слов  о математическом инструментарии – ему дóлжно быть 
мотивированным, доступным для восприятия и достаточно наглядным. Выполнение этих требований 
необходимо для того, чтобы студенты смогли овладеть технически несложным аппаратом, разумеется, при 
условии осознанных и весьма далёких от чрезмерных усилий с их стороны. Поэтому процесс обучения разумно 
строить так, чтобы будущий выпускник получал рабочее представление и о математическом инструментарии, и о 
математических методах, и о достаточно широком круге математических моделей, находящих своё применение 
при решении социально-экономических и управленческих задач. Нужно добиваться понимания того,  какие 
именно исходные данные необходимы для разрешения строящейся модели. Это позволит более определённо 
улавливать смысл управляющих параметров и поможет созданию более адекватной модели.  

9. Именно изучение математики предоставляет возможность на уровне точного знания понять 
основной постулат успешного управления, заключающийся в том, что любое решение – это выбор среди 
множества разумных альтернатив (предлагаемых лицом, формирующим решения), каждая из которых обладает 
своими плюсами и минусами в зависимости от принимаемых (часто в процессе самого поиска решения) 
критериев эффективности. Так, решение может приниматься с целью получения максимальной выгоды,  или же 
для того чтобы в максимальной степени застраховаться от возможных потерь. Ясно, что в случае устремления к 
одновременному достижению двух этих целей мы можем оказаться в ситуации, когда выбор оптимального 
решения будет зависеть от того, с каким весом каждый из указанных факторов входит в выбираемый нами 
критерий. Понимание этого обстоятельства, основанное на изучении соответствующих моделей,  позволит 
сформировать гибкий подход к принятию решений, который учитывал бы возможные сценарии изменения 
ситуации, определяющие, в числе других факторов, значения  весовых коэффициентов. Однако далеко не всегда 
лицо, принимающее решения, обладает необходимой информацией для качественного прогноза, позволяющего 
отобрать решение, отвечающее приемлемым критериям эффективности. И тогда выбор  достойного решения во 
многом будет определяться тем, насколько хорошо лицо, принимающее решения, владеет собственно 
управленческими технологиями анализа ситуации    и  неформальными навыками теоретико-вероятностного 
мышления.  

10. Другой важнейшей характеристикой математической составляющей управленческого 
образования является ёе способность формировать у будущего специалиста навык последовательного и 
систематического анализа проблемы принятия решений.  

11. Строя модель управленческой ситуации, мы вначале останавливаем своё внимание на факторах, 
которые кажутся нам наиболее существенными. Так, в области управления запасами прежде всего изучаются 
детерминистические модели, основанные кроме того на предположении о существовании постоянного и 
непрерывного спроса, неизменных цен за хранение единицы товара и т.п. Понимание границ применимости этих 
предположений в реальной ситуации ведёт нас через последовательное усложнение модели (введение случайных 
флуктуаций для спроса, цен и т.д.) к построению значительно более адекватных стохастических моделей. Важно, 
что в процессе построения более точных моделей происходит углубление понимания происходящих процессов, 
что не может не сказаться на эффективизации управления.   

12. И наконец, третьей уникальной чертой математического образования на факультете является 
собственно сам набор моделей и навыков их построения и использования в управленческой теории и практике, 
которые будущий специалист приобретает в процессе изучения математических дисциплин. Это модели 
линейного и динамического программирования, теории игр и теории массового обслуживания, теории графов и 
прогнозирования, методы математической статистики. И хотя применение этих и других математических 
методов и моделей не всегда обеспечивает чёткие рекомендации для принятия управленческих решений, их 
концептуальная составляющая часто позволяет существенно продвинуться по пути более глубокого понимания 
проблемных ситуаций. Например, наложение или сравнение двух или нескольких моделей исследуемой 
проблемы позволяет провести более полный её анализ, недостижимый без применения математических средств. 
С другой стороны, алгоритмическая составляющая в ряде случаев позволяет упростить проблему, сведя её к 
пошаговому отысканию решений совокупности более простых. 

13.  Погрешности в точности и обоснованности, неизбежные при принятии решения на глазок, 
нередко оборачиваются невосполнимыми потерями, в то время как в математике наработаны методы точного 
количественного анализа альтернативных подходов, а также оптимизации соотношений между количественными 
характеристиками процесса управления с целью достижения желаемых результатов. Нередко алгоритмическая 
составляющая построенной модели позволяет прийти к принятию в высокой степени обоснованного решения, 
или, по крайней мере, упростить проблему, сводя её к пошаговому отысканию решений некоторой совокупности 
более простых задач. А для того,  чтобы оценить, насколько хорошо принятое решение обеспечивает 
позитивную динамику создаваемой ситуации, существуют достаточно эффективные математические процедуры 
проверки гипотез, которые позволяют на основе анализа предварительных результатов, полученных в процессе 
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воплощения принятого решения, проводить такую оценку с заранее заданной степенью уверенности 
(надёжности). Это, в свою очередь, даёт возможность своевременно скорректировать принятое решение и 
снизить возможные потери. Тем самым,  и на последнем этапе процесса принятия управленческого решения, 
этапе его воплощения, при проведении необходимых корректирующих мероприятий математические подходы, 
методы и модели способны оказать существенную помощь. Эти идеи, на основе применения теоретико-
вероятностных, теоретико-игровых методов и моделей, вместе с методами и моделями линейного 
программирования, нашли свое отражение в интегральном математически ориентированном  курсе «Механизмы 
подготовки и принятия управленческих решений»,  который читается на 4-м курсе для студентов всех отделений 
факультета. В нём основное внимание обращается не на разъяснение того, что надо делать для принятия 
эффективных решений, а на выявление механизмов, позволяющих отвечать на вопрос о том, как  шаг за шагом 
выстраивать цепочку действий, обеспечивающих достижение цели.  

 В 2001 года на факультете государственного управления было открыто отделение антикризисного 
управления (crisis management), и объём читаемых математических курсов значительно вырос. Это объясняется, 
в частности,  тем, что в экстремальных, нестандартных ситуациях резко возрастает риск потерь от недостаточно 
обоснованных решений, принимаемых управляющими. В математически ориентированных курсах было  важно 
показать студентам, что нетривиальная модель может приводить к довольно неожиданным результатам, 
трактовка которых позволяет глубже понять исследуемую проблему. По-существу, в наших курсах  только 
модели и рассматривались. Просто на младших курсах изучались математические модели, давно ставшие 
классическими, зато на старших курсах основное внимание уделялось самим способам построения моделей и 
критическому анализу уже построенных. 

В математической составляющей системы курсов для специальности «Антикризисное управление» особое 
место занимал курс «Математические методы и модели в антикризисном управлении». Особое потому, что в нём 
понемногу используются результаты из всех предшествующих курсов.  Курсы «Алгебра и анализ» и «Элементы 
дискретной математики и математической логики» носят подготавливающий характер – в них разрабатывается 
инструментарий. В курсах «Сетевые и линейные задачи в управлении», «Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Теоретико-игровые задачи в управлении» и «Динамические модели» изучаются самые разные 
математические модели, построенные для сравнительно спокойных, явно не взрывных ситуаций. В этом смысле 
они также имеют вспомогательный характер. Математические подходы к анализу кризисных ситуаций пока 
только формируются. Различие стадий всякой кризисной ситуации столь значительно, что их моделирование 
требует существенно различающихся действий.  Более всего для моделирования подходит предкризисная стадия 
– ситуация, когда накапливаемые сведения раннего предупреждения позволяют строить математические модели, 
улавливающие возможные варианты развития будущих событий. Особенно трудна острая стадия кризиса – 
ситуация изменяется настолько быстро, что никакая логика в принимаемых решениях не выдерживает этого 
напора. Зато в хронической стадии время как-то успокаивается. Проведению же посткризисного анализа, 
кажется, уже ничего не мешает; разве что новый кризис. Характер стадий и определяет используемый  
математический инструментарий. Особое место занимает визуализация, в основе которой лежат геометрический 
подход и возможности современных компьютерных технологий. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что опыт преподавания математически ориентированных 
курсов на факультете накоплен немалый и, думается, его максимальное использование в новых условиях 
(переход от специалитета  на систему бакалавр-магистр) способно внести весомый вклад в решение 
поставленной перед факультетом задачи - выход на мировой уровень управленческого образования.  

 В последние десятилетия в математическом образовании многих стран мира сошлись две 
противоположные тенденции: выхолощенное и формализованное преподавание и компьютеризированное 
«обучение». Наиболее характерными приметами первого является обилие немотивированных определений, 
отсутствие примеров, рисунков и чертежей, внематематических приложений. Как с горечью говорил в своём 
докладе на семинаре при Президентском Совете в 1997 году В.И. Арнольд, «результатом явилась повсеместно 
наблюдаемое отвращение к математике и стремление всех правителей отомстить за перенесённые в школе 
унижения её изничтожением».[2, c. 112-113]. 

Наиболее характерной чертой второго – замена всего размышления над проблемой с ручкой и бумагой в 
руках нажиманием на кнопки компьютера. Прилежный французский школьник 10-11 лет знает, что сложение 
коммутативно (от перемены мест слагаемых сумма не меняется), но найти сумму 2 + 3 не умеет. 

Пример компьютеризированного «обучения» не менее выразителен. Комитет по подготовке школьников 
штата Калифорния, возглавляемый нобелевским лауреатом, в середине 90-х годов прошлого столетия принял 
решение требовать при поступлении в университеты штата следующий стандарт знаний по математике: 
школьник должен уметь делить 111 на 3 без компьютера. Этот уровень оказался для американских школьников 
непосильным, и федеральные власти потребовали отменить эти «антиконституционные» и «расистские» 
стандарты. 

Американо-компьютеризированное «обучение» совершенно бессмысленно, но оно постепенно и 
неуклонно завоёвывает мир. Наша страна от мирового уровня пока отстаёт, но за последние 20 лет этот разрыв 
заметно сократился. И среди поступающих на наш факультет доля тех, кто предпочитает нажимать на кнопки, 
уже вполне осязаема – ведь для того, чтобы сложить или разделить иным способом, нужно непременно 
подумать. 

Мы учитываем эти особенности школьного наследия и в очень малой степени используем математические 
воспоминания из средней школы. И в этом смысле преподавание математических дисциплин на первых двух 
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курсах бакалавриата (курсы «Математика» и  «Основы математического моделирования») строится совершенно 
автономно от школьного курса, но при этом так, чтобы дать в руки каждому студенту и каждой студентке 
сравнительно простой, но действенный, рабочий инструментарий, позволяющий решать достаточно широкий 
набор типичных задач.  

В основу преподавания этих дисциплин (построения курсов, отбора материала и выбора характера и 
уровня его изложения) положены следующие три ключевых принципа:  

доступность (мягкий ввод в математическую кухню, обусловленный разным уровнем 
предуниверситетской подготовки и в целом гуманитарным настроем аудитории);  

мотивированность (трудно ожидать, что менеджер, обучавшийся математике путём немотивированных 
определений и закрепления готовых математических приёмов за счёт взятых неизвестно откуда (для него) задач, 
вдруг проявит нестандартный подход при анализе новой ситуации); 

наглядность (изложение материала сопровождается большим количеством несложно воспроизводимых 
чертежей и рисунков, способствующих целостности восприятия изучаемых ситуаций и удобству их анализа) при 
неизменной содержательности и в естественном сопровождении действенного контроля (формы 
промежуточного контроля, домашние задания и контрольные работы, организованы таким образом, чтобы 
минимизировать бездумное списывание и прямое заимствование чужих результатов). 

Мы стремимся к тому, чтобы уже при выполнении самых первых заданий студенты могли испытать 
радость успеха – успех при решении задач способствует возбуждению интереса к предмету и осознанного 
стремления к пониманию, а это, в свою очередь, помогает раскрывать не всегда сразу видимые возможности 
математических подходов.  

 Основная задача математически ориентированных курсов состоит в обучении студентов активному и 
осмысленному привлечению математических подходов  к широкому спектру реальных задач, требующих 
управленческого разрешения. Хотелось бы, чтобы в результате изучения курсов студенты смогли осознать, что 
математический подход к реальной проблеме начинается с попытки более или менее чётко и аккуратно эту 
проблему сформулировать уже на вербальном, доматематическом уровне. Для этого мы   как можно раньше 
начинаем разбирать со студентами реальные задачи, пусть сначала и совсем простые, подчеркивая при этом, что 
математическая составляющая управленческого анализа не является чем-то внешним, а естественно возникает на 
определённом этапе рассмотрения проблемы, что многие существенные аспекты окажутся упущенными, если эта 
составляющая будет проигнорирована. Последнее означает, что требования, предъявляемые к точности решения, 
в конечном итоге и определяют степень математического проникновения в рассматриваемую управленческую 
проблему; возможности же математических методов, хотя и велики, но не безграничны.  «Никакая математика не 
может заменить человеческий ум и опыт в интерпретации реального мира. Независимо от того, насколько 
сложной может быть математика, она всё же не будет отражать все те элементы в проблеме, которые явно 
существенны для нас» [3, c. 3]. 

14. Вместе с тем, математическая составляющая, заложенная во время обучения на факультете 
государственного управления, поможет находить сбалансированный путь разрешения проблем. Это означает – 
оставить математику простой и позволить богатству структуры нести бремя сложности. 

Мы  побуждаем студентов к тому, чтобы во всех доступных материалах (книгах, журнальных и газетных 
статьях, в Интернете) они искали возможность формулировать проблемы, вытекающие из анализируемых 
текстов, которые могли бы быть разрешены при помощи изучаемых ими математических подходов. 

Построение и разрешение сложных моделей реальных управленческих ситуаций под силу лишь 
сложившемуся профессионалу, однако формирование столь необходимых составляющих успешной работы 
менеджера-аналитика, как навыки адекватной  и корректной постановки проблемы, умение работать в тесном 
контакте со специалистом-математиком, интерпретация полученных результатов, понимание реального смысла 
ограничений, налагаемых на параметры модели, вполне реализуемо в процессе изучения простых 
математических моделей. В развёртывании возможностей математической составляющей управленческого 
образования мы стараемся  постепенно смещать акцент с простого рассмотрения  готовых математических 
моделей на обучение самому процессу моделирования. Однако, очевидно, что того учебного времени, которое 
мы имеем на младших курсах бакалавриата, позволяет нам лишь мельком затронуть этот важный аспект. 

 Тех же принципов (доступность, мотивированность, наглядность, содержательность и действенный 
анализ) мы намерены придерживаться при отборе материала, выборе характера и уровня его изложения и на 
старших курсах, в магистратуре и в аспирантуре. Правда, профили направлений бакалавриата остаются пока 
неясными. Тем не менее, мы убеждены в том, что такие математически ориентированные курсы, как 
«Механизмы подготовки и принятия управленческих решений», «Статистический анализ в управлении», 
«Оптимальное управление потоками требований», «Математические методы и модели в антикризисном 
управлении», «Элементы нечеткого моделирования (fuzzy logic) в задачах управления», которые успешно 
зарекомендовали себя в качестве обязательных курсов или курсов по выбору в учебных программах 
специалитета, должны найти свое достойное место на старших курсах бакалавриата или в магистратуре. 

На магистратуре хочется остановиться особо. К сожалению, мы не можем опираться на имеющийся опыт 
общения с обучающимися в магистратуре в настоящее время. Нынешние магистранты имеют как правило очень 
слабую математическую подготовку. Однако, когда в магистратуру будут поступать наши выпускники-
бакалавры мы должны будем обеспечить совершенствование имеющихся у них знаний,  навыков и умений, в том 
числе и в области математически ориентированных представлений, таким образом, чтобы они могли достаточно 
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свободно разбираться в возможностях имеющегося математического инструментария для построения моделей, 
которые помогут им в решении сложнейших задач современного управления. 

По нашим наблюдениям студенты старших курсов (4-го и 5-го), будущие специалисты, уже обладают 
широким набором содержательных представлений в управлении и, поэтому, студенты, поступающие в 
магистратуру после бакалавриата, способны использовать математическое моделирование более осознанно и 
плодотворно. Именно поэтому абсолютно необходимо уделить достаточное внимание и время развитию этого 
направления в обучении. 

В курсе «Математическое моделирование в управлении» (магистратура) предполагается уделить основное 
внимание мягким математическим моделям. 

Небольшое пояснение: различают два вида математического моделирования – жёсткое и мягкое. Жёсткое 
математическое моделирование оперирует только с той частью мира, для которой известны фундаментальные 
законы, лежащие в основе её поведения, и жёсткие модели используются, как правило, в задачах управления 
сложными техническими системами. Математическое моделирование, основанное на приблизительных законах о 
поведении моделируемой системы, называется мягким. 

Успех приносит не столько применение готовых рецептов (жёстких моделей), сколько математический 
подход к явлениям реального мира. Искусство составлять и исследовать мягкие математические модели является 
важной составной частью этого умения. Наша цель – обеспечение дельного знакомства с тем, как именно можно 
строить и использовать мягкие математические модели для разрешения разных задач управления. Такому 
подходу к построению продуктивных моделей также посвящен курс «Нейронные сети и нечеткая логика». 

При этом мы ясно понимаем, что точность любой научной дисциплины «зависит не от количества 
элементарной или <…> высшей математики в этой дисциплине, не от обилия формул в тексте, а от строгости и 
точности определения элементарных структур и элементарных явлений» [4, c. 239] и привлечение 
математических методов «не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом, 
гуманитарном уровне» [1, c. 52].  

Главная задача факультета – выход на мировой уровень преподавания управленческих специальностей – 
поставлена. Разумно выстроенная математическая составляющая может быть хорошим подспорьем как в 
непростом пути на этот уровень, так и для того чтобы, достигнув его, на этом уровне удержаться. 

[1] Вентцель  Е.С. Методологические особенности прикладной математики на современном этапе // В сб. 
«Математики о математике». – М.: Знание, 1982. № 8. С. 37-54. 

[2] Арнольд   В.И. Выступление на парламентских слушаниях в Государственной думе // В сб. 
«Образование, которое мы можем потерять». – М.: МГУ имени М.В. Ломоносова; Институт компьютерных 
исследований, 2003 С. 111-117..  

[3] Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. 
 [4] Тимофеев-Ресовский Н.В. Воспоминания. – М.: Вагриус, 2008. 
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Аннотация: Проблема  подготовки  качественного, высокопрофессионального  корпуса  государственных  
управленцев  различного  уровня  и  сфер, является  одной из  сложнейших  проблем  любой  государственной  
системы. Основная первоначальная  подготовка  государственных  кадров  закладывается  в  высшей  школе, где  
роль  профессорско-преподавательского состава  крайне  важна  и  ответственна. Выстроить требуемую   систему  
подготовки  государственных  служащих – главная  задача  руководителей  страны, Правительства, институтов  
государственной  власти  и  учебных  заведений. 

 
На  протяжении  всего  длительного  исторического  периода  становления  и  развития  российского  

государства, на  долю  её  народа  выпадало  не  раз  сложных, драматических, даже  порой  кровавых  периодов.  
Объяснение  этих  этапов  иногда  напрямую было связано  не  столько  с  личностями   царей, императоров, 
Генеральных  секретарей  ЦК  РКП (б) и ЦК  КПСС, правящих  в  соответствующий  период  истории, а  в  
первую  очередь  с их политическим  слабоумием  и  управленческой  «близорукостью». 

Конец  советского  периода, характеризуемый  внутриполитической  слабостью  правления  Генерального  
секретаря  ЦК  КПСС, а  затем  и  Президента  СССР  М.С. Горбачева  привели  к  развалу  социалистического  
строя, как  один  из  закономерных  процессов  некомпетентного  (а  в  данном  статусе  и  преступного) 
руководства  страной. 

Такую  катастрофу  с  развалом  гигантской  страны, включая  государства  восточной  Европы, 
приведшую  к  войнам, межнациональным  конфликтам, многочисленным  человеческим  жертвам, потерями  
для  ряда  граждан  бывшего  Союза  и  стран  Варшавского  договора их коренных  мест  проживания, полную  
                                                
3 Деев Александр Анатольевич, канд. эк. наук, ст. преподаватель кафедры государственного и муниципального управления, Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова	  
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разруху  и нищету, можно  сравнить  по масштабу  в  Мировой  истории, разве  что  с  падением  Великой 
Римской  империи. 

Это  цена  тех  скоропалительных  и  необдуманных решений, которые  принимались узким  кругом  из  
числа  членов  ЦК  КПСС, наиболее  приближенных  к  Горбачеву  и  с его  личным  участием. 

Но,  к  сожалению,  эти  уроки  истории  не  принесли  для  руководителей  страны  соответствующих  
выводов  и  в период  новейшей  истории  России. Да  и как  иначе, если  личные  амбиции  всегда  выходили  и  
выходят  на  первый  план  их  политического  влияния. 

Более  того, система  «политического  и  социального  лифтов»  для  правящей  элиты  уже  давно  не  
существует, да  и  собственно самой  ответственности  за  популизм  и  провалы  объявленных  ими  реформ. 

В  принципе, уже  не  секрет, что  можно  при  определенном  покровительстве  и  везении  пересесть  со  
студенческой  скамьи  сразу  в  Правительственные  кабинеты  или  крупные  корпорации  с  государственным  
участием,   и  при  этом  молодость  будет  являться  главным  преимуществом  такого  важного  
государственного  решения. А  то,  что  страну  будет  потом  «лихорадить»  от  таких  государственных  
инициатив  и  последствий, это  уже  остается  за  рамками  проведения  нашей    конференции. 

Многие  события, связанные  в  первую  очередь  с  крупными  техногенными  катастрофами  в   нашей  
молодой  российской  истории  с  периода  постсоветского  прошлого, заставляют  всё  чаще и  чаще  обращаться  
к  данным  негативным  упомянутым  проявлениям. Причина  здесь  кроется  в   профессиональной  
некомпетентности    принятия  (не  принятия) соответствующих  управленческих  (государственных) решений. 

Один  из последних  и очень  показательных  примеров, который  бы  хотелось  упомянуть - это  авария  на  
Саяно-Шушенской  ГЭС, которая  привела  к  значительным  человеческим  потерям,  техническим  
разрушениям, проблемам  выработки  электроэнергии  и  огромным  финансовым  вливаниям  со  стороны  
правительства  РФ. 

К  большому  сожалению, только  после  трагических  событий  в  жизни  страны, власть  начинает  
точечно реагировать на  данный  вызов  российского  общества, т.е.  власть  реально начинает  понимать  цену  
самой  этой  власти  для  себя  и  цену этих последствий. После  этого  ей приходится  жертвовать  ключевыми  
политическими  или  хозяйственными  «фигурами»  вопреки  давней  дружбе  и  вечной  преданности.  

Вообще, граждан  России  помимо  поднадоевших  проблем  с  коррупцией, межнациональными  
отношениями, нелегальной  миграцией  до  сих  пор  раздражают  инициативы  непродуманного  перехода  на  
«зимнее  время», незавершенных  регламентов  прохождения  технического осмотра  своих  личных  
автомобилей, слияний  ВУЗов  и  школ, в  которых  учатся  их  дети, а  также  ряда  других  популистских  и  
некомпетентных  Президентских  и  Правительственных  решений. 

Но  вывод  находиться  только  один – не  может  государственный  деятель  такого  масштаба  понять   
глубину  тех  или  иных  проблем  в  различных областях  экономики, социума, политики  и  т.д., если  он  ими   
никогда  профессионально  не  занимался  или  в  них  не  работал.   И  тем  более  не  всегда  способен  
предложить  правильные и  своевременные   решения, необходимые   в качестве  законодательных  или  иных  
мер. И  даже  лично  оценить  те  проекты  Указов  и  Постановлений, которые  ему  готовят  соответствующие  
государственные  институты. 

Это  только  опыт  Президентского  правления  США говорит  об обратном  и  где  в  качестве  
политической  и  экономической  стабильности  от  возможных  Президентских  «инициатив»  служит  
незыблемость  действующей  Конституции  страны  и  Конгресса. 

Но  Россия  особое  государство. Оно  оказывает  влияние  на  многие  политические  процессы  не  только  
на страны  бывшего  СССР, но  и  на  мировую систему  в  целом. Россия  остается  важным  звеном  в  мировой  
политической  и  экономической  иерархиях  ряда  государств  и  это  накладывает на  неё  дополнительный  груз  
ответственности  и  значимости. 

И  тем  более, любое  государственное  решение, которое  направлено  на  внутренние  интересы  страны, 
её  народа, а  также  на  мировые  политические  процессы  должно  соответствующим  образом  готовиться. 
Ошибки  стоят  дорого. Это  потерянное  время  и  ряд  шагов  назад.  Других  вариантов  нет.  

Далее  в  своем  выступлении  хотелось бы  перейти  к  вопросам      реформы  образования  в  высшей  
школе, а  также  послевузовской  подготовке  будущих научных  сотрудников. 

Не  буду  касаться  принятого Закона  об  образовании, который в  большинстве  своем  имеет  до сих  пор  
протестные  настроения  в  российском  обществе, а  остановлюсь  на сегодняшних  тенденциях  и способностях  
научно-педагогических кадров  страны  готовить практических  специалистов  и  молодых  ученых для нужд  
российской  экономики  и  науки. А  они  не  просто  настораживают, а  просто  ужасают… 

И  дело тут  не  в  Болонской  системе  или  в  недостаточном  финансировании  образования, а  в  уровне  
текущей  педагогической  и  специальной подготовке  профессорско-преподавательского состава (ППС), 
который  уже  давно стал  системным.  Не  секрет, что  значительная  часть  педагогического корпуса в  ВУЗах 
имеет уже достаточно  преклонный  возраст, в силу которого  в  большинстве своем не  только  не  
соответствуют  требованиям  развития современного  общества, а  остались  в  своем  мировоззрении  на  уровне  
80-х годов  социалистической  системы  хозяйствования. Или  обратная  ситуация, когда  преподавателем 
становиться  бывший  студент - новоиспеченный  кандидат  наук. Результат  почти  одинаковый, как  и  в  первом  
случае, только  проявление  дилетантства  и  некомпетентности, как  правило,  отражается  ещё  более  ярко. 

По  роду  своей  педагогической  деятельности  приходилось не раз  сталкиваться  с  абсурдами по  поводу  
трактований  ряда  примеров  из  предметной области  ведения  учебных  дисциплин  таких  вот  горе-педагогов. 
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Не  буду  их  перечислять. Эти  нелепости   достойно  попали  бы  в  новые  монологи  известного российского 
сатирика  Михаила  Задорного, но  это  уже тематика   для  других  публичных  мероприятий… 

Недостаточно широко используется  возможность  привлечения  ряда  практиков  в    образовательный  
процесс, хотя  есть и  здесь  свои  трудности. 

Например  такая   нелогичная  ситуация    с  недопущением  ряда  преподавателей  большинства  ВУЗов  
не  имеющих  ученых степеней  до  чтения  лекций  студентам. Не  избежал  и   я  сам  этого в  своё  время, имея  
огромный  профессиональный  опыт. Но  как  ни странно  долгое  время   до получения  ученой  степени  
преподавал  на  высшем  уровне  подготовки  управленческих  кадров  в  школе  МВА, институте  повышения  
квалификации, где  слушателями  у  меня  являлась    взрослая  аудитория – средний  управленческий  персонал  
известных  российских и  зарубежных  компаний, такие  как  ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Мосэнерго», ОАО 
«СИБУР-холдинг»  и  др. 

Тем  не  менее,  официальной позиции Министерства  образования и науки  и  соответствующих  
нормативно-правовых  актов  по  данному  вопросу  я  не  нашел. 

По  моему мнению, сегодня только  20-25  процентов  преподавателей  ВУЗов  (по  направлению обучения  
экономика  и  менеджмент) могут  соответствовать  уровню требуемой  подготовки  студентов - будущих  
специалистов, а остальные – «ненужный  балласт» всей системы  образования. Где-то  этот  процент, к  счастью,  
может  быть  значительно  выше, особенно  в  технических  или  в   «рейтинговых» учебных  заведениях.  

В  первую очередь  значимость  вузовского  педагога подтверждается  высоким  спросом  использования  
такого  сотрудника  в дополнительном  управленческом  образовании  как МВА,   где  трудно  говорить  
непрофессиональным  языком с соответствующей  аудиторией  слушателей, состоящую  из  опытных  
специалистов  и  управленцев. Также  опытный  педагог – это  гарантия  качества  соответствующей  
профессиональной  подготовки  будущего  выпускника. И  даже  количество  печатных  трудов  у автора  не  
всегда  отображает  его  ценность, востребованность и заинтересованность    в кругах  бизнес-сообщества  или  
государственных  структур  управления. 

На  что  уже  давно, например  российский  бизнес  ответил  созданием  своих корпоративных  
университетов, так  необходимых  для  подготовки  и  переподготовки  персонала. 

К  сожалению, подходы  советской  высшей школы  образования  практически  утрачены, в  первую  
очередь  в  вопросах  формирования  высокопрофессиональных  педагогических  кадров. В  большинстве  своем  
потерялась  связь ВУЗ-Работодатель. Каждый  «выживает» сам  и  каждый  старается  решать  свои  проблемы  
самостоятельно. Но  большая  ответственность всё  же лежит  на  ректоратах, деканатах  ВУЗов, т.к.  они  
должны  проявлять большую заинтересованность  не  только  в  трудоустройстве  своих  выпускников, но  и  
решении  вопросов организации  производственных, преддипломных и  дипломных  практик  своих  студентов. К 
сожалению,  образовательный процесс  уже  давно  стал  бизнес  привлекательным  сегментом  высшей  школы  и  
многие  видят  свои  задачи  как  официальное  «выкачивание»  различных  средств  со  студенческой  аудитории. 
Без необходимости  создания  социальных  и  иных  «лифтов»  для  будущих  выпускников. 

В  качестве  исторического  факта советского  прошлого,  мне  бы  хотелось рассказать  о  своем  
студенческом периоде, когда  вопросы  подготовки  специалистов, особенно  для стратегически  важных  
отраслей  страны, решались  целенаправленно, качественно,  в  четко  установленные  сроки  и  с высокой  
эффективностью.   

Учебное  заведение,  в  котором  я  учился, не  упоминалось в  официальных  сборниках  высших  и  
средних  специальных  образовательных  учреждений СССР. Оно  относилось  к числу  «закрытых» структур, 
готовивших инженерно-технических  специалистов  для  работы  на  предприятиях, производящих   ракетно-
космическую  технику. Период  моего  процесса  обучения  совпал  с  разработкой  космической  программы  
построения  и  дальнейшего  использования  многоразовых  космических  кораблей  (челноков)   Буран, что  
отразилось  в  последствие    на  тематиках  курсовых  работ и  дипломного  проекта. 

Опыт  США  в  области  космических  исследований  стал  опережающим  в  начале  70-х  годов  прошлого  
века  по сравнению  с  опытом  Советского  Союза. Требовались  новые  космические   орбитальные  аппараты, 
способные  не  только  выполнять научные  исследования  на борту, в  том  числе  и  в интересах  национальной  
безопасности, но и  доставлять  по  необходимости  различные  грузы. США  пошли  по  принципу  построения  
космического  аппарата многоразового  использования. 

Это  обуславливалось  в  первую  очередь  экономическими  соображениями, т.к.  с  учетом  появления  
композиционных  материалов, можно  было  обеспечить  определенный  жизненный  цикл  проектируемого и  
эксплуатируемого  в  будущем  изделия. Кроме  того, наработки американских  ученых   в  области  
двигателестроения  ракет-носителей  и  проектируемого  многоразового  челнока были  с  точки зрения  
конструкторских, технологических  и  эксплуатационных  особенностей  лучше  советских  прототипов. 

  Идея  советских  конструкторов  в отношении  создания  «советского шатла»  была  продиктована  
исключительно  решением  верхушки  партийного аппарата. Советский  Союз, как  первооткрыватель  освоения  
космоса  не  мог  себе  позволить  отставания  в  этой  сфере, непреклонное  лидерство  в  этой  сфере  было  
директивой  коммунистической  партии, соответственно отсутствовали  проблемы  финансирования    научных  
разработок,  и  поддержание  космической  отрасли  было на  самом  высоком  уровне. 

 С  учетом  опережающих  разработок  Соединенными  Штатами  космического  многоразового  челнока, 
Советский  Союз  был  вынужден  взять  за  основу  американские  наработки  в  этом  вопросе, благо  военная 
разведка  СССР  подтверждала в то время  свой  высокий  уровень. 
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 Работа  велась  в  спешном  порядке, т.к.  времени  для  проектирования  и  построения  Бурана  было  
отпущено  совсем  немного. 

  Задачи  стояли  непростые, т.к.  нужно  было  учитывать  определенные  особенности  
аэродинамических и эксплуатационных  факторов  будущего аппарата. Кроме  ракеты – носителя, необходимо  
было  создать  соответствующий  аэродром, способный  принимать  данные  космические  аппараты. Нужны  
были  не  только  специалисты – конструкторы, технологи   этого  проекта, но  и  будущие  пилоты-космонавты. 

 Меня,  как  и  многих  моих  коллег  по  студенческой  скамье,  в  период  1983-1985 годов готовили  по  
ряду  специальных  дисциплин  космического  машиностроения (такого  понятия   в  70-80-х  годах  прошлого  
века, просто  не  существовало, а  данная отрасль  относилась  к  среднему  машиностроению) на  примере  
американского  корабля  многоразового использования  Шатл. Мы  изучали  конструктивные, технологические и  
эксплуатационные  особенности  корабля, после  выполнения  заданных  космических полетов. Много  уделялось  
вопросам  применения  композиционных  материалов, которые  только   входили  в  производственную  
программу  ряда  оборонных  предприятий  страны. Особенностям  композитов  при  их  производстве  и  
будущем  использовании,  уделяли  пристальное  внимание. Впоследствии  становилось  ясно, что  идея  
композиционного  защитного  покрытия  корабля  не  обеспечивало  в  будущем  подготовку  к  его многоразовой   
эксплуатации. Сходя  с  околоземной  орбиты, челнок  испытывал  огромное  трение  в  плотных  слоях   
атмосферы. Защитные  материалы-композиты  подвергались  высоким  температурам, обугливались  и  
отскакивали  во  время  прохождения  всей  траектории  снижения  корабля  с  орбиты  на  землю. 
Соответственно, требовались  восстановительные  работы  всего  корпуса  корабля. Так  идея  экономической  
составляющей  эксплуатации  корабля  многоразового  использования  ставилась  под  сомнение. 

В  вышеуказанном  изложении  очень  важно  «подчеркнуть»  сам  системный подход  качественной 
подготовки  студентов - будущих  специалистов  ракетно-космической отрасли  того  периода, где  в  качестве  
преподавателей  выступали  не  дилетанты  и теоретики, а  приглашенные  с  производств  и  конструкторских  
бюро  управленцы, инженеры, техники, научные  работники. 

С  третьего курса, все  проводимые  конкурсы  и  олимпиады  по  специальным  дисциплинам, обязательно  
предполагали  одновременное  участие  не только  студентов-очников, но  и  специалистов, занятых  в ракетно-
космической  отрасли. Т.е. проблематика  вопросов и практические  знания  отрасли  начинались  ещё  до  
окончания  учебного  заведения. 

Теперь перейду  к  аспирантской подготовке  научных кадров  сегодняшнего  дня. И  здесь дела  обстоят  
ни  лучшим  образом. 

Не  секрет, что  аспирантская подготовка, а  если и повезет, то и  ученая  степень  дает  ряд  преимуществ. 
Например, для  юношей это  соответственно, легитимная  лазейка  отсрочки или  уклонения  от  воинской 
обязанности, причем  это,  к  сожалению, основная  мотивация  молодых  людей  делающих  подобный  выбор. 
Но   защитившись  и  попав  в  счастливые  ряды  лиц  непризывного  контингента, тут  же  уходят  из  альма-
матер  в  другие  сферы  экономики  в  поисках  лучшего  для  себя  применения. Вводить какие-либо  
законодательные  обязательства    в  отношении  вновь  испеченных  научных  кадров  по  принудительной  
отработке не  разумно, в  силу  отсутствия    профессиональной отдачи  таких сотрудников, как  таковой  в  
принципе. 

И  на  эту  неэффективную  подготовку  научных  кадров страны  тратятся  огромные  бюджетные  деньги, 
которые  никак  себя  не оправдывают.  

Для  примера  можно  привести  опыт  советского  периода, где  все  имели равные  условия  для  
посвящения  себя   научной  деятельности, в  том числе и  перед воинской  обязанностью, а  результаты  в  науке  
в  разы  превосходили  достижения  современного    её  уровня. 

Далее  хотелось бы  коснуться  направлений  научных  исследований  аспирантов, а  точнее  о  
необходимости возрастных  ограничений  по  специфике  фундаментальных  и  в  первую  очередь, прикладных 
исследований. 

Посмотрите  тематику  заявленных  исследований  в  своих  диссертационных  работах  недавних  
студентов, например  по  специальности, 08.00.05 экономика  и  управление  народным  хозяйством. Темы,  
которые  в  своем  предназначении  должны  нести  рациональное  зерно  практического  применения  и  
использования  в  отраслях  экономики и должны  отражать  не  только  теоретико-методологические  знания  
автора  по этому  вопросу, но  в  первую очередь  огромный  профессиональный  опыт  управления  в  
соответствующих  отраслях  экономики. А  его  просто  и  быть  не  может  в  силу  опять того  же  возрастного  
фактора. Что  ещё  раз  подтверждает бесполезность  данных работ  для  экономики  в  целом и в  частности  для 
субъектов  хозяйственной  деятельности. 

Подведу  итог  своего  выступления  с  формулировкой  ряда  предложений  в  адрес  заинтересованных  
сторон, в  первую  очередь  в  адрес  Министерства  образования  и  науки и комитетов  Государственной  Думы  
по  образованию, по  науке  и  наукоемким  технологиям: 

1.Пересмотреть  критерии  аттестации  ППС, в первую  очередь  касающихся  возрастных  цензов  
соискателей. Учитывать рейтинг  ППС  в  ВУЗах  при  аттестации,   включая  мнение   студенческой  аудитории.  
Ученые  звания   и  степени  не  должны  давать  неприкосновенность  к  их  обладателям. 

2.Довести  уровень  специалистов-практиков  в  ВУЗах  до  30-ти процентов  от  всего  ППС. 
Рекомендовать  данный критерий  применять к  ежегодной оценке  деятельности  ВУЗов  Министерству  
образования и  науки. 
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3.Отменить  пункт 2а статьи 23 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", 
касающийся  статуса  неприкосновенности  обладателей  ученых степеней. 

4.Поднять  возрастную  планку  для  ряда  аспирантов  и  соискателей  по  конкурсному набору  в  
аспирантуру  до  30-ти  лет, а  также  ввести  требования, касающиеся  обязательного  профессионального опыта  
в  соответствующей  планируемой  сфере научных исследований   в  целях  конечной  эффективности  
диссертационных  работ. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ*) ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Ганчеренок И.И., Морозевич А.Н.4 
 

Республика Беларусь 
 

Аннотация: Позиционируются инновационные образовательные программы для эффективного формирования и 
устойчивого развития новых межгосударственных интеграционных объединений. 

*) Градиент (от лат. gradiens, род. падеж gradientis — шагающий) — вектор, показывающий направление 
наискорейшего возрастания некоторой величины. 

 
Гипотеза о том, что новый экономический уклад, сопровождающейся так называемой технологической 

революцией,  в той или иной степени требует новых подходов в государственном управлении, по-видимому, 
является достаточно продуктивной. Эра информационно-коммуникативных, наукоемких, когнитивных и 
организационных технологий отчетливо демонстрируют такую взаимосвязь. С другой стороны, происходят 
цивилизационные процессы интеграции народов и культур. Данный концептуальный постулат так же, по 
мнению российского исследователя  [1], требует принципиально новой парадигмы подготовки управленческих 
кадров для будущих интеграционных объединений. В настоящем сообщении мы позиционируем необходимость 
диверсификации образовательных программ в сфере государственного управления на второй ступени высшего 
образования – в магистратуре.  При этом речь идет об инновационныой практико-ориентированной 
магистратуре, аккумулирующей самый передовой международный опыт (результаты международных проектов и 
двухстороннего сотрудничества с партнерскими вузами), и компетентностном подходе [2-3], использованном  
при проектировании образовательных программ.   

Мы живем в веке перемен и инноваций. Во многом причиной интенсивной изменчивости нашего бытия 
становятся упомянутые выше  технологические революции, которые затрагивают не только производство 
материальных ценностей, но и процессы, которые казались незыблемыми, как, например, веберовская модель 
государственного управления [3].  
 Обратимся к корейскому (Республика Корея продемонстрировала за последние 60 лет самый высокий 
градиент экономического развития) критерию экономического роста – «образованные трудовые ресурсы».  
Полностью разделяя значимость этого критерия к контексте экономического развития, мы адресуем его прежде 
всего к управленческим кадрам и к новым возможностям высшей школы, обусловленным трансформацией 
структуры высшего образования и выделением второй ступени – магистратуры. 

Магистратура Академии управления представляет собой не только более высокий, но и качественно 
иной уровень обучения относительно высшего образования первой ступени. Магистерские образовательные 
программы основываются на знаниях и умениях, приобретенных на предыдущем уровне, и развивают их. Это 
касается как сложности, так и современности знаний. С другой стороны, магистерский уровень подготовки 
позволяет сформировать профессиональные компетенции в конкретной области профессиональной 
деятельности.  

В докладе мы представляем две инновационные магистерские программы «Электронное правительство» 
и «Евразийское строительство», на наш взгляд, формирующие образовательный градиент в едином 
образовательном пространстве, которое собственно является мощным катализатором  интеграционных 
процессов. Мы полагаем, что наш подход позволит повысить эффективность известных сетевых принципов и 
различных аспектов эффективности (процессная, поведенческая, оценочная и другие) [5] организации 
интеграционных процессов.  
1. Электронное правительство. Открытие нового направления углубленной подготовки по специальности 
«Электронное правительство» актуально для Республики Беларусь. Действующая Стратегия развития 
информационного общества (СРИО) в Республике Беларусь на период до 2015 года (Постановление Совета 
Министров от 9 августа 2010 года № 1174), Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы (Постановление СМ 28 марта 2011 г. № 384) 
предусматривают комплекс мероприятий по развитию базовых компонентов инфраструктуры «электронного 
правительства», необходимых для создания государственной системы оказания электронных услуг организациям 
и гражданам. 

                                                
4 Ганчеренок Игорь Иванович, д-р. физ.-мат. наук, профессор, проректор по учебной работе, Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь;  Морозевич Анатолий Николаевич, д-р. тех. наук., профессор, Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь. 
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О разработке стратегии всеобъемлющей информатизации, ориентированной на предоставление 
широкого спектра электронных услуг для граждан и бизнеса, а также переходе государственного аппарата на 
работу по принципу информационного взаимодействия отметил Глава белорусского государства в Послании 
белорусскому народу и Национальному собранию в 2010 и 2011 году.   

Электронное правительство в Республике Беларусь это – повышение эффективности реализации 
основных государственных функций на основе создания и развития государственной системы оказания 
электронных услуг посредством: совершенствования управленческих бизнес-процессов и административных 
процедур с использованием информационно-коммуникационных  технологий (ИКТ); создания новых и развития 
существующих государственных информационных ресурсов; предоставления электронных услуг через 
различные среды доступа путем использования современной сетевой инфраструктуры; перехода на электронный 
документооборот и технологии дистанционного межведомственного взаимодействия. 

Для решения задач подпрограммы СРИО «Электронное правительство» необходимы 
высококвалифицированные кадры, способные эффективно  решать задачи управления  в условиях интенсивного 
развития информационного общества и экономики знаний. 

Данная магистерская программа имеет значимую инновационность и высокий экспортный потенциал. 
Программы магистерской подготовки по электронному правительству разрабатываются в ряде стран 

СНГ. Так, в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины с 2010 года 
осуществляется набор и обучение в рамках соответствующей специализации. Магистерская программа 
«Электронное правительство и информационное общество» Московского городского университета управления 
Правительства Москвы нацелена на подготовку руководителей для работы в департаментах и подразделениях 
информационно-аналитического профиля, государственных структурах и корпорациях, связанных с развитием 
информационной среды. С сентября 2011 г. Центр технологий электронного правительства Санкт-
Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и 
оптики готовит кадры для электронного правительства. Осуществляется обучение по магистерской программе 
«Управление государственными информационными системами».  Реализована дополнительная образовательная 
программа повышения квалификации «Электронное правительство и инновационные технологии управления». В 
качестве программ-аналогов в странах Европейского Союза можно назвать совершенно новые программы 
магистерского уровня в Университете Тренто (Италия), Университете Оребро (Швеция), а так же в Корейском  
агентстве международного сотрудничества.  

 
В Республике Беларусь в результате реализации ведомственных проектов по информатизации 

государственной программы «Электронная Беларусь» в реальных секторах экономики, образования, 
здравоохранения, культуре, торговле и т.д. достигнут достаточно высокий уровень реализации государственных 
электронного сервиса. Накопленный опыт позволяет предоставлять образовательные услуги специалистам стран 
СНГ, имеющим потребность в развитии институтов электронного правительства.  
2. Миссия специальности «Электронное правительство» Академии управления – подготовка новой генерации 
управленцев, обладающих сформированными компетенциями в сфере электронного правительства и управления 
в современной коммуникационной среде. 

Дефицит знаний, управленческих умений и навыков в области использования и развития электронных 
услуг для граждан, бизнеса и собственно в системе государственного управления до сих пор значителен  и в 
нашей стране и за рубежом. Специалисты в области электронного правительства должны быть востребованы на 
всех уровнях государственного управления. Основным преимуществом магистров в области электронного 
правительства будут сформированные профессиональные компетенции управления  на основе ИКТ, 
обеспечивающих значимое улучшение государственных услуг, развитие бизнеса и белорусского общества. 

Магистры смогут работать в: 
− организациях любой формы собственности, желающих сотрудничать с государством посредством современной 

коммуникационной среды; 
− органах государственного управления, которые осуществляют сотрудничество с организациями всех форм 

собственности и зарубежными партнерами; 
− коммерческих банках,  которые обслуживают потоки финансовых средств, участвующих в реализации 

государственно-частного партнерства; 
− учреждениях системы высшего и дополнительного образования. 

Магистры будут знать: 
− теоретические и практические особенности функционирования электронного правительства, включая 

архитектуру и инфраструктуру; 
− методы принятия решений в государственном управлении; 
− основы психологии электронной коммуникации; 
− основы интеллектуального анализа и модели управления знаниями в информационных системах;  
− механизмы ситуационного анализа и моделирования проблемных ситуаций в управлении; 
− нормативно-правовую базу, регулирующую создание и функционирование информационных систем; 
− основы информационной безопасности; 
− принципы реализации мобильных технологий оказания услуг. 

Магистры будут уметь: 
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− организовать работу в среде единого информационного пространства органов государственной власти, бизнеса, 
граждан, включая электронный документооборот; 

− формировать требования к информационным системам при их создании и развитии;  
− отслеживать информационные потоки в системе электронного правительства и управлять ими; 
− обеспечивать информационно-аналитическую подготовку принятия решений; 
− разрабатывать и применять инновационные методы управления; 
− управлять безопасностью доступа к информационным ресурсам и безопасность хранения информации; 
− оценить готовность к реализации электронного правительства, ожидаемые результаты и достигнутый уровень 

перехода к электронному правительству.   
Программа рассчитана на обучение в заочной форме получения образования, срок обучения – 1.5 года.  

Категории потенциальных магистрантов: 
− сотрудники министерств, ответственные за решение вопросов по реализации технологий электронного 

правительства; 
− сотрудники региональных органов власти, осуществляющие активное взаимодействие с организациями 

реального сектора экономики и гражданами; 
− высшее и среднее управленческое звено организаций всех форм собственности, ответственные за 

взаимодействие с органами государственного и местного управления; 
− работники отделов, отвечающих за информационно-аналитическое сопровождение деятельности организаций. 

Потенциальные магистранты должны в достаточной степени владеть английским языком. 
На данную специальность могут поступать специалисты, имеющие высшее образование по группам 

специальностей, связанным с экономикой, управлением, правом, вычислительной техникой, связью, 
государственной безопасностью, энергетикой, экономической кибернетикой, инновационной деятельностью и 
пр. 

Дефицит знаний, управленческих умений и навыков в области использования и развития электронных 
услуг для граждан, бизнеса и собственно в системе государственного управления до сих пор значителен  и в 
нашей стране, и за рубежом. Специалисты в области электронного правительства должны быть востребованы на 
всех уровнях государственного управления. Основным преимуществом магистров в области электронного 
правительства станут сформированные профессиональные компетенции управления на основе ИКТ, 
обеспечивающие значимое улучшение государственных услуг, развитие бизнеса и белорусского общества по 
сценарию «когнитивного общества», предполагающему в системе образования переход к формированию 
исследовательских, проектных и управленческих компетенций. 
3. Евразийское строительство. Академия управления при Президенте Республики Беларусь инициирует  
открытие новой специальности на второй ступени высшего образования «Евразийское строительство» для 
углубленной подготовки специалистов с присвоением степени «магистр управления».  

Инновационная специальность «Евразийское строительство» не имеет аналогов среди специальностей I 
и II ступеней высшего образования в Республике Беларусь и, насколько нам известно,  в странах СНГ,  обладает 
высоким экспортным потенциалом. Необходимость в управленцах и специалистах для евразийских 
интеграционных структур имеется не только у стран Таможенного союза, но и у стран-соседей и стран-
партнеров, прогнозирующих значительные возможности сотрудничества с Евразийским союзом.  

Цель обучения магистрантов по специальности «Евразийское строительство» – подготовка специалистов 
в области управления, обладающих специальными компетенциями в сфере евразийской интеграции, 
направленными на придание глобальной конкурентоспособности Евразийскому союзу.  Таким образом, миссия 
данной магистерской программы может быть формализована и как формирование «истинно-евразийской 
государственно-управленческой элиты»[1]. 

Основной сферой профессиональной деятельности магистра управления с углубленной подготовкой по 
специальности «Евразийское строительство» станет деятельность, связанная с содействием реализации 
евразийской экономической интеграции в направлении:  

• гармонизации архитектуры экономик и правового поля государств-участников; 
• проведения согласованных налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой, таможенной и 

тарифной политик;  
• развития единых транспортных, энергетических и информационных систем; 
• обеспечения добросовестной конкуренции в рамках Единого экономического пространства;  
• реализации и защиты национальных интересов в процессах евразийской  интеграции;  
• сотрудничества в области образования, науки и социо-культурной деятельности. 

15.  
Инновационность программы заключается  в международном составе ее участников (например, вузы 

России, Беларуси, Казахстана), модульности содержания, поддерживаемой вузами-партнерами, 
обеспечивающими образовательный процесс, практикоориентированности обучения и предполагаемой значимой 
мобильности магистрантов. 

Прогнозируется, что именно совместно подготовленные специалисты  в сфере евразийского 
строительства способны реализовать синергетичность взаимодействия национальных ресурсов, обеспечивая 
устойчивость и динамичность развития будущего Евразийского союза.   

 



18 

Литература: 
[1] Тюрин Е.А. К вопросу о евразийской государственной интеграции//Вестник государственного и 
муниципального управления. – 2012, №4. – С. 179-187. 
[2] Морозевич А.Н., Шрубенко А.Г. Управленческое образование: новое качество, инновации, компетентность // 
Проблемы управления (Беларусь). 2009. №3 (32).С. 7-23. 
[3] Ганчеренок И.И. От формирования компетенций к компетентному управлению // Публичное управление 
(Армения). 2011.  №1. С. 18-29. 
[4] Морозевич А.Н., Ганчеренок И.И. От Вебера к веб-технологиям // Беларуская думка (Беларусь). 2011. № 11. C. 
24–25. 
[5] Marx A., Kitaoka K., O’Reilly С. Findings and Recommendations// Networks for Prosperity: Connecting 
Development Knowledge Beyond 2015. – Vienna: UNIDO, 2012. - P. 171-174. 
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Воронов М.В.5 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: С позиций системного подхода рассматривается складывающаяся в Мире политико-

экономическая ситуация. Предлагается модель построения России, как локальной цивилизации. Утверждается, 
что возможность ее построения и развития с необходимостью должна базироваться на обеспечении приемлемого 
уровня. консолидации основной массы населения вокруг понятной и плодотворной идеи – идеи построения 
России на принципах родного дома. В аспекте государственной политики это, в частности, означает: в 
деятельности каждого жителя страны, каждого учреждения и каждого чиновника должен использоваться 
единственный доминирующий критерий – долгосрочные интересы России, представляющие совокупность ее 
жизненных потребностей и направленных, в конечном счете, на монотонно увеличивающееся благополучие 
населения. 

 
С позиций теории систем земная цивилизация представляет собой изолированную (в социально-

экономическом и политическом аспектах) саморазвивающуюся суперсистему. До недавнего времени она 
представляла собой совокупность взаимосвязанных, но достаточно самостоятельных элементов и подсистем – 
отдельных стран и их объединений. Каждый элемент этой системы обладал определенной структурной 
целостностью и функционировал в первую очередь и главным образом в интересах своих (правда, с учетом и 
групповых) интересов. Совокупность взаимодействий стран, как субъектов мировой суперсистемы, и 
обеспечивала общий тренд исторического развития человечества. 

В этих условиях мировое сообщество для каждой отдельной страны играло роль внешней среды. 
Подчеркнем, не надсистемы, задающей цель системы и «правила игры», а именно среды, с которой каждая 
страна достаточно активно взаимодействовала. Среда в свою очередь оказывала свое влияние на отдельные 
страны мира, являясь для них, в том числе, источником неопределенности, практически во всех аспектах их 
деятельности. Для нашего рассмотрения важно отметить, что основу построения мировой системы и ее 
функционирования составляли автономные (в основном) элементы – независимые страны. 

Постепенно развитие земной цивилизации привело к тому, что влияние человечества на природу стало 
всеобщим и повсеместным, причем по мощности многие антропологические процессы стало соизмеримым с ее 
возможностями. В частности, резко возрастают скорости и объемы перемещения потоков материи и 
информации. Как следствие, наблюдается эффект как бы сжатия пространства и времени. Человечество стало 
обладать возможностями преодолевать планетарные масштабы. Все эти факторы увеличивают динамику жизни, 
причем постоянно нарастает и скорость изменений в сообществе людей (имеет место тенденция сокращения 
многих жизненных циклов). Наиболее характерные из них объединены сегодня термином глобализация. 

Возникшая на основе мирохозяйственной специализации метасистема мирового хозяйства 
функционирует уже не только как совокупность национальных экономик, а внутри транснациональных 
экономик, не признающих, порою, национальных границ и рассматривающих мир как единое технологическое, 
экономическое, правовое и социально-культурное пространство (уже сегодня свыше 40% мировой торговли – 
это обмен деталями и комплектующими внутри ТНК). Транснациональные корпорации (ТНК) становятся более 
важными субъектами на мировой арене, чем государства, роль которых объективно падает [1]. В этой связи 
можно говорить о формировании новой структуры мирового хозяйства, в основе которой не сотрудничество 
между странами, а взаимодействие между фирмами, главными образом типа ТНК. С позиции теории систем 
отдельные страны воспринимают международные отношения уже не как среду, а как надсистему, исполняющую 
командно-распорядительные функции. Именно эта надсистема в лице, конечном счете, ТНК определяет цели и 
условия функционирования, устанавливает свои «правила игры», де факто становящиеся обязательными для ее 
элементов, казалось бы, суверенных стран.  

                                                
5 Воронов Михаил Владимирович, д-р тех. наук, профессор, ведущий научный сотрудник, МГУ имени М.В.Ломоносова 
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Возникновение наряду с привычной «страновой» структурой (разделение мира на две сотни самых 
различных стран), в современном человеческом сообществе появилась еще одна структура, основными 
элементами которой выступают транснациональные корпорации и иные подобные образования. Если 
«страновая» структура делит мир на отдельные территории (в лице стран), то «корпоративная» структура делит 
мир на зоны интересов ТНК, формируя принципиально новую финансово-промышленную структуру мира. Такое 
раздвоение при либеральной глобализации неминуемо приводит к нарастанию системных противоречий. 
Национально-государственные рамки становятся все более тесными для развития и активизации деятельности 
транснациональных структур, и они эти рамки изменяют в русле своих интересов. Формулируются так 
называемые законы современного цивилизованного мира. Теперь любая вовлеченная в мировую экономику 
страна вынуждена подчиняться складывающимся законам международного сотрудничества, признавая их 
приоритет над национальными законами. К сожалению, законы современного «единого мира» в значительной 
степени обусловлены стремлением достичь не общемировые цели населения планеты, а цели отдельных ТНК 
или их групп. 

Эти обстоятельства обусловливают нарастание целого ряда новых (по крайней мере, в количественном 
аспекте) явлений и тенденций. Одна из них – нарастание миграции населения. В условиях широчайшей 
информатизации нашей жизни, при высоком уровне свободы перемещения массы граждан стремятся туда, где, 
как им кажется, они будут более счастливы. Несомненно, жители наиболее развитых стран в целом живут в 
предпочтительных условиях. Некоторые иммигранты также могут улучшить свою жизнь, переехав туда. Однако 
в целом ситуация далека от ее радужного представления. Дело в том, что идея постэкономического общества для 
всего народонаселения планеты явно неактуальна. Пока только 2-3% живут в "суперцивилизации", в будущем; 
около 15% живут в постиндустриальном обществе, по-современному; еще 10% в индустрии XX века. Остальные 
- 70% живут в прошлом, занимаясь ремесленничеством, примитивным сельским хозяйством, собирательством и 
охотой [2]. Отсюда следует, что массовая эмиграция из отсталых стран в более развитые страны может попросту 
взорвать мир. 

И вот в такой ситуации нарастает глобализация в мировой экономике. Как результат механизмы 
реального управления все в большей степени оказываются в руках наднациональных сообществ, международных 
и национальных неполитических организаций, а также немногих, отнюдь не слабеющих на фоне глобального 
развития, правительств экономически наиболее могущественных стран. Что же делать остальным? Перед лицом 
мощного натиска предложений ТНК им устоять практически невозможно, и они вынуждены принимать 
диктуемые им условия. 

Складывающаяся социально-политическая обстановка в России и вокруг нее настоятельно требует 
обоснованных ответов на вопросы: куда и как идти дальше. Дело в том, что в крайне сложной и неопределенной 
общемировой ситуации, Россия, до сих пор не определившая вектор своего развития, переживает кризис 
национального самосознания, оказывающий разрушительное воздействие на все сферы жизни и деятельности 
общества, к сожалению, не имеющий признаков затухания. При этом основную угрозу безопасности 
российскому государству создает противоречие между выбором власти и отношением к этому подавляющего 
большинства населения России. Нам представляется нецелесообразным обсуждать, какую из имеющихся 
моделей выбирать. Дело в том, что перед Россией, как ни перед одной иной державой, стоит принципиально 
важная и сверхактуальная задача – в условиях глобальных проблем двадцать первого века найти свой путь. 

По большому счету, возможны два основных направления движения. Согласно первому Россия стремится 
стать элементом высокоструктурированной суперсистемы построенной по схеме однополярного мира, когда 
управление планетой осуществляется из одного центра (в не географическом, а в финансово-политическом 
смысле) и, что крайне важно, исключительно на базе западноевропейских ценностей. В этой системе 
главенствующее положение занимает международная элита – представляющая интересы самых различных 
транснациональных корпораций. Остальному населению предоставлена участь обеспечения этих интересов.  

Построенная якобы на конкуренции технология либеральной глобализации мира непременно приводит 
его участников к конфронтации, цель которой установить и закрепить неравенство противоборствующих сторон. 
Такова ситуация и между странами и внутри каждой страны. При этом утверждается, что абсолютным 
лекарством от конфронтации является демократия. На деле же демократия, в смысле англосаксонской 
либеральной демократии, лишь механизм сглаживания конфронтации элиты с остальным населением, причины 
же конфронтации заключаются в признании неравенства жизни людей в качестве ведущего принципа 
справедливого построения Мира. Важно подчеркнуть, что если ранее принятие такой позиции было делом 
отдельных государств, то теперь она провозглашается абсолютным благом обязательных для всех народов мира. 
Именно в этом заключается духовно-социальная миссия современной либеральной глобализации.  

В настоящее время полномасштабное вхождение России систему неолиберальной модели означает 
практическую отдачу ее на откуп транснациональным корпорациям, наднациональным публично-правовым 
институтам и иным операторам глобальной экономики. Почему? Обеспечить целостность такой системы как 
Россия с ее необъятными просторами и природными богатствами, неблагоприятным для эффективного 
хозяйствования климатом и сравнительно небольшим население даже в качестве младшего партнера в условиях 
однополярного мира крайне затруднительно. Даже при сохранении своей юридической целостности (что 
сомнительно), она будет представлять территорию, на которой реализуются процессы исключительно в 
интересах господствующей мировой элиты. Здесь представляется уместным привести слова Ф.И.Тютчева, 
сказанные примерно полтора века назад: «Как перед ней ни гнитесь, господа, /Вам не снискать признанья от 
Европы: /В ее глазах вы будете всегда, /Не слуги просвещенья, а холопы.»[3].  
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Да, как и прежде Россия должна бороться за само свое существование. И дело совсем не в политических 
или иных пристрастиях. Такова доля нашей страны. Спокойно и долго продолжать исполнять роль «третьей» 
страны, существуя в рамках сегодняшних границ с единым населением, обладающим присущими только ему 
менталитетом и культурой, ей попросту не дадут. К сожалению, современное состояние дел свидетельствует в 
пользу именно такого сценария. История подтверждает, что если страна, оказавшаяся в подобной ситуации, 
своевременно не восстанавливает до приемлемого уровня свой экономический и оборонный потенциал, 
неизбежна «корректировка» политической карты мира за счет ее территории. Как показывает уже многолетний 
опыт, стремление включить Россию в состав западноевропейской цивилизации вносит в наш народ глубокий 
раскол по духовно-нравственной линии. Для развития России общая направленность ее деятельности с 
необходимостью должна воспроизводить традиционный для нее исторический формат жизнедеятельности, а 
именно: осваивать и оберегать свое жизненное пространство в интересах ее населения [4]. Принять же правила 
современной «глобализации» означает ликвидацию России и как страны и как культуры населяющего ее народа. 

Поиск варианта нашего дальнейшего развития должен формироваться, исходя из тенденций мировой 
цивилизации в целом. Последняя свидетельствует, что позитивное будущее человечества не может и далее 
базироваться на примате роста потребления, стремительно несущего нас навстречу пропасти взрыва социальной 
поляризации. Безудержный рост финансовых спекуляций и посредничества уже привел мировую экономику к 
кризису, выход из которого еще не найден [5]. Доминирующая в настоящее время политико-экономическая 
модель игнорирующая, вообще говоря, интересы общества, породила еще более грозное все возрастающее 
противоречие между людьми и Природой, которое уже реально грозит самоуничтожению человеческой 
цивилизации. Выход видится в интеллектуализации бытия людей на принципах ноосферного бытия. 

В этой связи одним из возможных и целесообразных сценариев развития ситуации в современном мире 
следующий: мировая цивилизация превращается в динамически устойчивую систему, состоящую из ряда 
отдельных равноправных локальных цивилизаций. Тем самым могут создаться условия для формирования и 
апробации перспективных способов развития. Принципиально важным э этой связи является гипотеза о том, что 
Россия первая может показать пример формирования принципиально новой локальной цивилизации. Нам 
представляется, что миссия современной России заключается в фиксации, закреплении и развитии себя в 
качестве самостоятельной самобытной цивилизации и на этом пути показать возможность построения нового 
более прогрессивного для всего населения планеты миропорядка. Именно в силу своих географических 
особенностей, устойчивой полиэтнической кооперации, уникального духа населения Россия может и должна 
стать локомотивом формирования принципиально нового тренда развития человечества. Более того, при 
определенных условиях, пожалуй, только она сможет на практике продемонстрировать возможность и 
устойчивость движения в этом направлении, ибо она была и остается центром устойчивости и неустойчивости в 
мире. 

В перспективе Российская локальная цивилизация - это одна из нескольких равноправных цивилизаций, 
взаимодействующая со своими соседями. Однако ключ к успеху лежит в примате своих собственных интересов 
каждой из них, допускающей принятие и реализацию решений с использование мембранной тактики (т.е. тех, 
которые соответствуют интересам своей общности). Общая же направленность деятельности локальной 
цивилизации с необходимостью должна строить отличное от существующего совершенно иное в своей основе 
общество. Мы согласны с тем, что это, скорее всего, будет общество, базирующееся на приоритете человеческой 
экономики. Здесь следует непременно добавить, что в качестве необходимого условия его практической 
реализации на современном этапе является императив перманентного воспроизводства традиционный для 
данной локальной цивилизации исторический сложившийся формат ее жизнедеятельности, в том числе в рамках 
существующего (по крайней мере, в виде ядра) ее жизненного пространства.  

Любая цивилизация формируется на базе определенных ценностей, которые воспроизводят психолого-
поведенческий тип личности в обществе, направляют жизнедеятельность общества, позволяют отличить одно 
общество от другого. Базовыми для России являются духовные и нравственные ценности его народа, в первую 
очередь такие как: нестяжательство, коллективность и взаимопомощь, преобладание духовного над 
материальным, патриотичность, человеческая жизнь и свобода человека, гармоничное развитие личности, 
неприятие какой-либо дискриминации, общественное благо в гармонии с благом каждого человека, любовь и 
семейность, социальная справедливость, альтруизм и сопереживание, трудолюбие, честь, совесть и 
нравственность, устремленность к творчеству, ответственность за судьбу человечества. Эти свойства – свойства 
русского (в культурологическом смысле) народа - носителя культа правды и жертвенности ради нее, ядра 
полиэтнической кооперации в нашей стране. При этом следует отметить, что традиционные для нас ценности в 
целом согласуются с цивилизационным императивом современности – переходу к парадигме ноосферного бытия 
и построению сообщества креативных людей - людей с человеческим лицом, а не человекообразных 
потребителей. По нашему мнению именно в этом заключаются цивилизационные основания, позволяющие 
рассматривать нашу страну в качестве пионера в процессе построении качественно нового постиндустриального 
общества. 

В силу своих особенностей в России основной формой социальной интеграции стала государственность. 
Для большинства наших людей государство – защитная социальная оболочка страны, отвечающая за её 
сохранение и развитие. Именно поэтому «государство в России должно отвечать за все» [6]. Можно услышать и 
более жесткие заявления о том, что мы будем вынуждены сохранять государство, национальную самобытность, 
интересы и ценности (даже историю) русского народа, чтобы оставаться самими собой, хотим мы того, или нет 
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[7]. Правда, остается открытым остается вопрос, осознает ли и принимает ли в своей массе наш народ эту 
миссию России. 

В социальных системах ведущая роль принадлежит такому признаку, как целостность, которая 
характеризует все то устойчивое, стабильное, глубинное, что свойственно им именно как системам, 
обусловливает их цельность, единство, динамику, взаимосогласованность элементов, устраняет их антагонизм и 
т.д. [8]. Сохранение же целостности обусловливается достаточной внутренней консолидацией компонентов 
системы, её способностью подчинять себе все входящие в нее структуры и элементы, которые непременно 
должны иметь мотивацию к этой консолидации. Следует подчеркнуть, что для устойчивой целостности страны 
уровень мотивации ее жителей к внутренней консолидации должен быть выше стремления покинуть данную 
систему. Что же мы имеем в этом плане в современной России? В настоящее время (по самым скромным 
оценкам) почти треть (31%) городских жителей России признались (на 20.09.2012), что хотели бы эмигрировать 
из России. Более удручающие данные по Москве: около 80% выпускников элитных школ Москвы хотят уехать 
из России. При этом 90% родителей это желание уехать поддерживают [9]. Подобные данные свидетельствуют о 
крайне низком уровне консолидации нашего населения. В этой связи ключевым условием сохранения 
целостности такой системы как Россия является наличие эффективного механизма постоянного воспроизводства 
консолидационного поведения всех ее компонентов в интересах преследуемых системой целей. Без этого 
целостность нашей страны не сохранить. Разработка, введение и поддержание необходимого уровня 
консолидированного поведения подсистем и элементов системы и должно составлять ядро усилий по 
управлению Россией на всех без исключения уровнях власти. 

К сожалению, духовно-нравственные основы нашего народа подорваны, более того, они планомерно и 
настойчиво продолжают разрушаться. Следовательно, возрождение России следует начинать с укрепления 
консолидации основной массы населения вокруг понятной и плодотворной идеи. Представляется 
целесообразным формировать новую политику развития страны, базирующуюся на примате принципа: Россия – 
наш родной дом. Именно дом, именно наш и именно родной, ибо, только к родному дому человек относится, как 
к непреходящей для него ценности, он строит свой дом, сохраняет и стремится сделать более удобным для всех 
его жителей. Важно отметить, что тем самым можно обеспечить практически полное единодушие в трактовке 
уровня справедливости принимаемых решений, ибо в традиционной семье принимаемые решения, как правило, 
рассматриваются всеми ее членами как справедливые. 

Важно, чтобы это не осталось только лозунгом. В деятельности каждого жителя страны, каждого 
учреждения и предприятий, каждого чиновника должен быть использоваться единственный доминирующий 
критерий – долгосрочные интересы России как самостоятельной цивилизации, представляющие совокупность ее 
жизненных потребностей, направленных, в конечном счете, на монотонно увеличивающееся благополучие 
населения. Крайне важно уточнить условия реализации такой целевой установки, добавив: при сохранении 
ментальности населения и системы его ценностей в рамках существующей территориальной целостности.  

При переходе к новому обществу основные решения должны быть направлены на то, чтобы построить и 
закрепить механизм возвращения индивидуумам их естественных прав. Одним из таких механизмов может стать 
формирование горизонтальных структур управления на базе современных информационных технологий. Именно 
они позволяют, в частности, внедрить в практику управления реальную обратную связь, что позволит каждому 
дееспособному члену общества, что называется, почувствовать себя «в одной лодке». Более того, станет 
возможным осуществлять мониторинг деятельности всех органов гсударственного управления, знать авторов 
принятых решений, оценивать последние и, в определенной мере, влиять на их корректуру. Общество в 
значительно степени станет управлять собою. 
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КОГНИТИВНЫЕ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ/АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ/ИНТРАНЕТ 
Ботуз С.П.6 
Россия 

 
Аннотация: Рассмотрено инструментальное обеспечение для синтеза когнитивных политик государственного 
управления нематериальными ресурсами/активами (НМР/НМА) предприятий на основе использования открытых 
технологий сети Интернет/Интранет. Показана целесообразность государственного стимулирования процессов, 
связанных с формированием открытого экспертного Интернет-сообщества и синтеза соответствующих 
интеллектуальных сетевых агентов для государственной экспертизы и сопровождения НМР/НМА предприятий в 
сети Интернет/Интранет. 
  

1. Введение и постановка задачи. Актуальность проблемы когнитивного (или основанного на знаниях) 
государственного управления нематериальными ресурсами/ активами (НМР/НМА) в сети Интернет/Интранет, 
или точнее, сопровождение в глобальной вычислительной сети (ГВС) основных процессов взаимодействия 
субъектов (лиц/личностей, принимающих решение – ЛПР: работодателей, заявителей, патентообладателей, 
авторов и др. правопреемников) и объектов интеллектуальной собственности – ОИС (как, например, одно из 
основных подмножеств ОИС: изобретений, полезных моделей и других объекты промышленной собственности – 
ОПС, которые представляют, как правило, один из главных инновационных носителей когнитивных 
составляющих современного высокотехнологичного производства), отмечается не только на многих 
международных форумах и конференциях, но и в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
[1,2]. Однако существующая в настоящее время законодательная база Российской Федерации в отношении 
патентования ОПС, гармонизированная с международными стандартами, снимает ряд запретов на патентование 
в России целого класса ОПС, которые напрямую связаны с защитой национальных интересов России (как, 
например, снят запрет в отношении патентования в России лекарственных и химических веществ и это далеко не 
самая «большая когнитивная» опасность системы государственного управления НМА [3], т.е. эта проблема 
требует пристального рассмотрения на соответствующем уровне госуправления [4]).  

В этой связи в настоящей работе рассматриваются основные подсистемы ситуационного государственного 
сопровождения субъектов и объектов промышленных предприятий в ГВС (рис. 1) на основе формирования 
основных ситуационных факторов и стратегий государственного сопровождения НМР/НМА в открытом сетевом 
пространстве ГВС (рис. 2), с использование известных активных и пассивных методов защиты и сопровождения 
ОИС (рис. 3) [5 – 9]. При этом один из основных способов формального описания семантики подобного рода 
сложно организованных распределенных в ГВС процессов взаимодействия ЛПР-ОИС-ОПС (далее – ЛПР-
ОИС/ОПС-ГВС), подлежащих автоматизации с помощью открытых сетевых технологий, является аппарат (и 
соответствующие механизмы) автоматического синтеза онтологий с применением нейронного, генетического и 
автоматного программирования [10]. В настоящее время известен положительный опыт использования такого 
аппарата к формализации процессов в информационно-поисковых системах (Semantic Web [11,12]), в 
распределенных Grid-структурах (Semantic Grid [13]). К российским работам в области применения основных 
механизмов онтологии для разработки прикладного программного обеспечения относят работу [14]. 

                                                
6 Ботуз Сергей Николаевич, д-р техн. наук, профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС) 
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Рис.1. Интерактивная система исследования основных подсистем ситуационного управления НМР/НМА 

промышленных предприятий 
 
Здесь следует отметить активное внедрение в реальную распределенную/сетевую экономику сложно 

организованных распределенных информационно-вычислительных систем на основе Grid - и Cloud - технологий. 
Особенности данных подходов достаточно подробно освещены, например, в работе [15]. При этом отмечаются 
неудачи в попытках развивать Grid-системы на основе применения строгих – традиционных спецификаций [16, 
17] и инструментальных средств Clobus Toolkit, требующих, как правило, "заоблачно - высокой" квалификации 
не только от разработчика в процессе проектирования новых приложений, но и на последующих этапах их 
адаптации для конкретной предметной области (ПрО) и, соответственно, эти обстоятельства резко ограничивают 
сферу применения этих средств на практике. Кроме этого, в работах многих разработчиков отмечается проблема 
поиска (обнаружения) созданных ранее и опубликованных в сети Grid-ресурсов (аппаратных средств, сервисов и 
др. информационных активов), необходимых для реализации того или иного приложения. Одним из выходов на 
этом направлении отмечается использование онтологии – формального способа предоставления знаний о 
потенциально востребованных ресурсах с помощью конечного множества понятий и отношений между ними. 
Такой подход на основе Semantik Grid [13] на настоящее время активно развивается за рубежом. Любые 
результаты российских исследователей на этом направлении представляют не только теоретический, но 
конструктивный – прикладной аспект в решении задач, связанных с обеспечением наблюдаемости и 
управляемости распределенных систем ЛПР-ОИС/ОПС-ГВС [9]. 

2. Методы решения. Как показала теория и практика защиты/сопровождения ОИС в ГВС [5 - 9], 
использование концепции принципа минимальной (ограниченной) сложности и соответствующего программного 
обеспечения поискового проектирования и экспертизы технически оптимальных позиционных систем 
программного управления распределенными системами ЛПР-ОИС/ОПС-ГВС, позволяет синтезировать 
конструктивные интеллектуальные программные приложения ограниченной сложности для решения 
вышеперечисленных задач.  
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Рис. 2. Интерактивная система имитации ситуационных факторов и стратегий сопровождения НМР/НМА в сети 
Интернет/Интранет 

 

 
Рис. 3. Адаптивная реляционная база данных/знаний методов и средств защиты  

и сопровождения ОИС в ГВС 
При этом предоставляется возможность использовать основную особенность такого рода 

интеллектуальных информационных систем/сетей (ИИС) – освоение предельно высоких скоростей приема и 
обработки данных, несоизмеримых с возможностями восприятия ЛПР. Это воздействие осуществляется на более 
высоком уровне: например, на уровне генерации некоторого когнитивного кода не только когнитивной политики 
предприятия, но и региона/страны, обеспечивая необходимые условия для формирования соответствующего 
инвестиционного климата не только в конкретной организации, но и в стране – на уровне синтеза 
персонифицированного профиля/кода – графо-аналитического профиля (ГАП) конкретного ЛПР или сообщества 
ЛПР, генерации персонифицированной сетевой метрики на основе использования графо-аналитического 
исчисления, графо-аналитических бинарных полей (ГАБП) и других интеллектуальных методов анализа, 
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например, таких как нейронные сети, генетические алгоритмы, методы нечеткой логики и регрессионные модели 
(ARMAX/NARMAX, ARIMA), систем оперативной аналитической обработки (OLAP), информационно-
аналитических систем (Enterprise Information Systems, EIS), средств интеллектуального анализа данных (Data 
Mining), систем поддержки принятия решений (Decision Support System, DSS) и др. [8]. Так на рис. 4 представлен 
пример формирования ГАБП для заданного проективного базиса (a, R), где множество точек {К1, …, К4}i, 
фиксирует параметры поверхности некоторого изображения на экране i-го монитора (в общем, случае это может 
быть некоторая область поверхности экрана монитора на которой отображен некоторый ОИС), а множества 
точек {N1, …, N4}i и {M1, …, M4}i – представляют некоторый когнитивный код всех объектов отображенных в 
данный момент на экране монитора. При этом этот код функционально связан с параметрами проективного 
базиса (a, R), в частном случае это может быть некоторая когнитивная позиция конкретного ЛПР или, в общем 
случае, – некоторая целевая установка защиты и сопровождения ОИС в ГВС, которую задал правообладатель 
конкретного ОПС. 

 

 
Рис. 4. Пример формирования ГАБП для заданного проективного базиса (a, R) 

 
В качестве примера на рис. 5 приведен фрагмент процедуры диалогового формирования 

параметрического растра ГАБП, где приняты следующие обозначения: {Х1
(0), Х2

(0)} – шкала эксперта(ов) или его 
позиции, например, позиция Х1

(0) – оптимиста и Х2
(0) – пессимиста, {U11

(0), ..., U21
(0)} – шкала оценок экспертов, 

{Y(0), Z(0)} – поле значений условных затрат, например, {Y1
(0), Y2

(0)} – приведенные материальные затраты, {Z1
(0), 

Z2
(0)} – временные затраты в условных единицах конкретного состояния рынка информационных технологий в 

сети Интернет/Интранет. 
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Рис. 5. Процедура диалогового формирования параметрического растра ГАБП  

на основе экспертных оценок ОИС 
 
В [9] показано, что по отношению к ЛПР администратор сети (ГВС или ЛВС) может выступать в виде не 

только измеряющего, но и контролирующего или управляющего процессом взаимодействия ЛПР-ОИС-ГВС. 
Аналогично, автор конкретного ОИС может выполнять функции сетевого администратора для того, кто в 
данный момент работает с его ОИС на основе использования задания соответствующего ГА профиля ОИС. 
Подобного рода «многоаспектные» когнитивные измерения реализованы в виде подсистемы объектно-
ориентированного логического программирования на базе реляционной СУБД, где отношениям (предикатам) 
соответствуют таблицы СУБД.  

На рис. 6 представлен фрагмент результатов работы разработанной реляционной структуры СУБД для 
исследования (идентификации) процесса целеполагания в системе ЛПР-ОИС-ГВС. За основу данной структуры 
взята когнитивная модель Ж. Пиаже (более подробные сведения приведены в [9]). Согласно модели Ж. Пиаже – 
чувства определяют энергию действия. Однако они имеют непосредственную или функциональную связь со 
знаниями. Предлагаемые в [5 – 9] ГАП, в частности ГА растры бинарных полей, позволяют синтезировать 
эффективные инструменты для автоматизации процессов целеполагания. При этом разработанная структура 
СУБД многоцелевая, в ней цели рассматриваются как средства, а результаты или финал каждого действия 
пополняют базу знаний в функции от текущих интересов субъекта (ЛПР), которые могут непрерывно меняться в 
процессе оценки состояния системы ЛПР-ОИС-ГВС. 
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Рис. 6. Фрагмент когнитивной настройки реляционной структуры СУБД в системе ЛПР-ОИС-ГВС 

 
Таким образом, по каждому НМА могут быть составлены или рассчитаны бинарные отношения {Y(0), 

Z(0)} (рис.5), которые могут быть отображены в R2 (на экране монитора) в виде одной сетевой модели P бинарных 
(графо-аналитических бинарных) отношений. В свою очередь, каждое ГА бинарное поле {Y(0), Z(0)} (рис. 5) по 
отношению к точке ε0  с координатами 

{ }2Zmin,2
YYmin

) (0) (0) (00) ( ZΔ+Δ+ , 

где ) (0) (0) (0 YminYmaxY −=Δ  и ) (00) () (0 ZminZmax −=ΔZ ,  
можно разбить на четыре подобласти: 

{ },Z,Y ) (01) (011 ∈p  где ]Ymax,2Y(minY ) (0)0() (0) 1(0 YΔ+∈ , 

                                 ]Zmax,2Z(min ) (0)0() (0) 1(0 ZZ Δ+∈ ; 

 { }p2 ∈ Y Z2 ( ) 2 ( ), ,  где )2Ymin,[minY
)0() (0)0() 2(0 YY Δ+∈ , 

                                ]Zmax,2Z(min ) (0)0() (0) 2(0 ZZ Δ+∈ ; 

 { }) (3) (33 Z,Y∈p , где )2Ymin,[minY
)0() (0)0() 3(0 YY Δ+∈ , 

                                )2Zmin,[min
)0() (0)0() 3(0 ZZZ Δ+∈ ; 

 { }) (4) (44 Z,Y∈p , где ]Ymax,2Y(minY ) (0)0() (0) 4(0 YΔ+∈ , 

                                )2Zmin,[min
)0() (0)0() 4(0 ZZZ Δ+∈ . 

Все состояния системы ЛПР-ОИС-ГВС в области с координатами ε i t p1 1( )∈ , заведомо лучше ε0 , 

соответственно отображение состояния стратегии ЛПР в процессе экспертизы состояния НМА в конусе p1  
можно назвать стратегией предпочтений. Все состояния ε i t p3 3( )∈  хуже ε i t

1 ( ) , поэтому ε i t
3 ( )  и 

соответствующие им стратегии экспертизы НМА можно назвать заведомо плохими. Оценка же отображений 
стратегий экспертизы НМА в состоянии, когда ε( )t p p∈ ∪2 4является неопределенной, так как 
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соотношения результатов экспертизы НМА с точкой ε0  является противоречивым. Вследствие этого эти 
состояния системы экспертизы ЛПР-ОИС-ГВС и соответствующие им стратегии экспертизы НМА в ГВС можно 
назвать областями неопределенности. Эти состояния системы экспертизы ЛПР-ОИС-ГВС связаны с риском 
принятия экспертных решений. Кроме того, эмоциональный аппарат ЛПР позволяет совокупность 
всевозможных, как правило, разнородных воздействий на организм сводить к единственному показателю с 
двумя градациями: биологически положительной и биологически отрицательной. Таким образом, по существу 
различные воздействия (с точки здравого смысла иногда несопоставимые между собой) сводятся к показателям 
полезности для создавшейся ситуации, к желательности или нежелательности ее сохранения и т.п. В этой связи в 
любой момент времени ( )t  ЛПР в системе ОИС-ГВС свою оценку той или иной ситуации проявляет или может 
сопровождать в виде некоторых эмоциональных реакций (Эt) [9]. Тогда за некоторый промежуток времени 

диалога [tн, tк] общий объем эмоций можно определить как Э t
н

к

t t

t

=
∑ , который, в свою очередь, можно представить 

в виде объединения двух множеств положительных {Эt
+} и отрицательных {Эt

-}  эмоций – {Э {Эt
+

t
-

н

к

} U }
t t

t

=
. 

Более подробное описание и соответствующие примеры защиты и сопровождения ОИС в ГВС приведены в [9], 
где показано, что предлагаемые парадигмы ГАП и ГАБП позволяют «использовать» главный синергетический 
феномен подобного рода когнитивных систем управления – феномен генерации новых знаний, т.е. знаний 
неочевидных для специалиста в конкретной предметной/прикладной области. 

3. Выводы. Парадигмы ГАП и ГАБП представляют некоторое множество понятий 
(направляющих/предопределяющих понятий), позволяющих синтезировать формализованный аппарат 
интеллектуального (автоматического, автоматизированного и т.п.) управления основными когнитивными 
политиками и процессами взаимодействия субъектов и объектов НМР/НМА предприятий в открытом сетевом 
пространстве Интернет/Интранет, обеспечивая независимость синтезируемых сетевых политик государственного 
управления от человеческих (и в особенности, от коррупционных) составляющих сопровождения ОИС в ГВС. 

В этой связи очевидна целесообразность государственного стимулирования процессов, связанных с 
формированием открытого экспертного Интернет-сообщества и соответствующих интеллектуальных сетевых 
агентов для государственной экспертизы и сопровождения НМР/НМА в сети Интернет/Интранет, независимых 
от каких-либо физических и юридических субъектов. Это может послужить в качестве одной из основных 
конструктивных парадигм современной когнитивной политики государственной экспертизы состояния таких 
инновационных проектов как изобретения и соответствующих нематериальных активов/ресурсов отечественных 
предприятий. При этом для перехода России на новую ступень хозяйственного, точнее – интеллектуального, 
развития необходимо привлечение не просто новых технологий, а самое главное – новых когнитивных политик 
государственного управления НМР/НМА в открытом сетевом пространстве сети Интернет/Интранет. Здесь 
следует подчеркнуть, что подобные открытые сетевые технологии на практике имеют гораздо большее 
экономическое значение, чем сами продукты соответствующего материального производства. 
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В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Макогонова Н.В.7  
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: Настоящая статья представляет собой результат достаточно неспешных размышлений, 
некатегоричных суждений и небесспорных утверждений автора на предмет (i) оценки инфраструктуры учебной 
литературы по теории управления в Российской Федерации по состоянию на 17.02.2013, (ii) документирования 
предпринятой попытки разграничения примерных тем одновременно 2 (двух) вступительных испытаний в 
магистратуру по направлению «Менеджмент» в 2013 году: (а) менеджмент и (б) теория управления. 
 

Книга. Учебная книга. Учебник. Разве действительно познавательный, полезный, интересный и т. д., и т. 
п. учебник для любознательного и пытливого ума не настоящее сокровище?! Общеизвестный факт, что для М. В. 
Ломоносова «вратами учености» стали «Грамматика» Мелетия Смотрицкого и «Арифметика» Леонтия 
Магницкого, первая - выдающийся памятник славянской грамматической мысли, основа церковнославянской 
грамматической науки в период XVII – XVIII веков включительно, выдержавшая множество переизданий, 
переработок и переводов! В целях написания настоящей статьи автор решил задаться вопросом, почему именно 
«Грамматику» М. Смотрицкого и «Арифметику» Л. Магницкого великий ученый открыто и смело называл 
«вратами своей учености»? Чтобы понять для себя, прочувствовать, автор решил обратиться к первоисточнику и 
для начала взять в руки хотя бы одну из этих книг. Так случилось, что такой книгой для автора стала 
«Грамматика» М. Смотрицкого[1] – большая ценность во времена М. В. Ломоносова, теперь же – доступная 
роскошь библиофила в отделе редких книг Ленинки или большая редкость в отделах антиквариата и 
коллекционирования крупных книжных торговых домов. Ответ на поставленный вопрос не заставил себя долго 
ждать: потому что данное учебное издание было исключительно познавательным, полезным, интересным и т. д., 
и т. п. 

Именно исключительная познавательная ценность учебника делает его полезным или, наоборот, 
бесполезным. Да, теперь «Грамматика» М. Смотрицкого - выдающийся памятник славянской грамматической 
мысли, драгоценное сокровище буквально (См. Рис. 1 - 2), но для поколений занимавщихся по нему учеников – 
это был источник обязательной литературы, не бОльшая редкость, чем любой другой учебник! 

 

 
Рис. 1. «Арифметика» Леонтия Магницкого 
(1703), впервые увидела свет в 1703. 

 

  
Рис. 2. «Грамматика» Мелетия Смотрицкого 
(1648), впервые увидела свет в 1619. 
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Если непредвзято сравнить многие и многие современные учебники по теории управления (также 

обязательные) с вышеприведенными образцами, с неизбежностью начинаешь задаваться вопросами: (i) почему 
неприемлемо высокое количество современных учебников по теории управления не выдерживают строгого 
сравнения! с совсем «старыми» учебными пособиями?! по таким критериям как количество переизданий, 
переработок и переводов; (ii) оценки современного состояния инфраструктуры учебной литературы по теории 
управления в РФ. Отметим, что проблему тиражей и аудита тиражей автор заведомо не поднимает. На взгляд 
автора, недостаток качественной учебной литературы в данной конкретной области знаний очевиден, 
информационные риски оцениваются автором как неприемлемо высокие. Сравнительно лучше обстоит дело с 
учебниками по менеджменту, однако, и здесь информационные риски не снижены до приемлемого уровня, так 
как преимущественно учебники по менеджменту представляют собой или перевод (порой, недостаточно 
высокопрофессиональный, так как привлечение управленческих консультантов – непозволительная роскошь для 
издательств при типичных объемах тиражей специализированных изданий – 1000 экз.!, о синоптическом 
варианте перевода и речи не идет, хотя почему бы и нет?!) или относительно свободный пересказ с английского, 
французского, немецкого или японского языков. А между тем общеизвестно, что управление имеет 
социокультурную основу, известно также, какую огромную роль в формировании научных вкусов учащихся и их 
отношения к управленческой и научно-исследовательской деятельности вообще играет первое практическое 
соприкосновение с ними (учебниками). 
 Учебники – это ведь совершенно особенные книги, так как на их основе, по общему правилу, учат и 
учатся, от которых должна быть общественная польза всем участникам отношений в сфере образования в 
Российской Федерации: (1) участники образовательных отношений: (i) обучающиеся, (ii) родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, (iii) педагогические работники и их представители, (iv) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность; (2) федеральные государственные органы, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
работодатели и их объединения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в ред. от 07.05.2013): [2]. Без качественных учебных материалов 
труднодостижимо и высокое качество образования, определяемое по вышеуказанному закону как комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая (i) степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, (ii) образовательным стандартам, (iii) 
федеральным государственным требованиям и (или) (iv) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы. 

Для обучающегося (по-настоящему ищущего знаний) учебник – своеобразная азбука, настольная книга, 
живительный источник, оазис среди пустыни безграмотности, заблуждений и порочного круга бытового опыта. 
Для грамотного педагога учебник – раздаточный материал, квалифицикационный документ, хлеб насущный. Для 
истинного ученого учебник – это символический мост, на основание которого (моста) он вступил в годы 
ученичества, потому что искал знаний, а другая его часть (моста) уходит в заоблачную даль. Как писал М. В. 
Ломоносов, который считал свое служение науке «религиозным деланием», «богослужением», 
«подвижничеством»: «Создатель дал роду человеческому две книги. В первой показал свое величество, в другой 
– свою волю. Первое – видимый сей мир. Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и 
стройность его здания, признал Божественное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга – 
Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению… Толкователи и 
проповедники Священного Писания показывают путь к добродетели, представляют награждение правильным, 
наказание законом преступным и благополучие жития с волею Божию согласного. Астрономы открывают храм 
Божеской силы и великолепия, изыскивают способы и ко временному нашему блаженству, соединенному с 
благодарением ко Всевышнему. Обои обще удовлетворяют нас не токмо о бытии Божьем, но и несказанных к 
нам Его благодеяниях. Грех всевать между ними плевелы и раздоры»[3, c. 5]. 

И вот именно с такой мерой, именно такими требованиями к настоящему учебнику, а почему бы и нет 
собственно?!, в одно ничем непримечательное утро (17.02.2013) автор настоящей статьи вышел в целях тестовой 
закупки учебников по «Теории управления», потому что требовалось в срочном порядке дать рекомендации для 
программы вступительных экзаменов одновременно по предметам «Менеджмент» и «Теория управления». 
Главная сложность задачи состояла именно в том, что требовалось развести примерные темы по двум предметам, 
которые обычно на уровне программ не разводились на «два разных лагеря», как правило, все заканчивалось тем, 
что менеджмент и теория управления соотносились следующим образом: теория управления (менеджмент)! 
Постановка задачи исключала вышеуказанное изящное решение вопроса, так как требовалось одновременно 
представить (1) два разных списка примерных тем, (2) два разных списка примерных вопросов и (3) два разных 
списка рекомендуемой литературы. 

Итак, в указанный день учебники по «Теории управления», наиболее заинтересовавшие автора, - 
закуплены, наиболее доступные - просмотрены, так как рекомендовать в качестве обязательных источников 
литературы представляется целесообразным только те, которые имеются в продаже или в открытом доступе. К 
сожалению, при более близком знакомстве, начиная со структуры учебников и заканчивая изучением мнений 
читателей, автору стало понятно, что требуется выработать собственные критерии в целях избежания 
дублирования и формирования двух различных списков примерных тем, вопросов и рекомендуемой литературы. 
По своему профессиональному суждению, в целях решения данной задачи, автор выработал следующие фокус-



31 

критерии, конечно, небесспорные: (i) прикладной характер используемых методик, техник – в менеджменте или 
универсальный характер используемых технологий – в теории управления; (ii) превалирование метода «case-
study», то есть формирование управленческих компетенций на основе изучения определенных примеров 
«упакованных бизнес-историй» – в менеджменте или самостоятельных и нешаблонных исследований «с нуля», в 
идеале использование метода обобщения управленческой практики – в теории управления; (iii) частично 
вытекает из п. ii, так как список источников рекомендуемой литературы формировался по критерию целевой 
аудитории: по отраслевой и по специальной ориентированности руководителя – в менеджменте (финансовые 
директора, директора по маркетингу, научные директора, продакт-менеджеры, бренд-менеджеры, риск-
менеджеры и т. д., и т. п.) или относительной универсальности руководителя – в теории управления 
(генеральные директора, мэры, президенты, председатели, руководители групп управленческих консультантов, 
доверительные управляющие, управленцы-теоретики и т. д., и т. п.). Таким образом, не претендуя на 
оригинальность, автор предложил в примерных темах по менеджменту сфокусироваться на прикладном и 
инструментальном аспектах управления, а в теории управления – на фундаментальном, сущностном и 
методологическом аспектах управления. 

Примерные темы по экзамену «Менеджмент» были разбиты автором на 4 (четыре) предметные области: 
(i) менеджмент (15 подтем), (ii) основы экономической теории (9 подтем), (iii) финансовый менеджмент (11 
подтем) и (iv) маркетинг (10 подтем), итого 45. Примерные темы по экзамену «Теория управления» были 
разбиты на 27 подтем, также структурированных определенным образом, хотя и представленных единым 
списком. 

Таблица 1 
Примерные темы по экзамену 

«Менеджмент» 
Примерные темы по экзамену 

«Теория управления» 
(i) Менеджмент 

 
1. Менеджмент и менеджеры. Общая 

характеристика менеджмента. Организация и 
менеджмент. Признаки организации. Суть 
управленческой деятельности. Позиция 
управления внутри организации. Менеджмент и 
внешнее окружение организации. Процесс 
осуществления управления организацией. 
Функции менеджера. А. Файоль и Г. Минцберг о 
функциях и ролях менеджера (межличностные 
роли, информационные роли и роли по 
принятию решений). Теоретический взгляд на 
природу, сущность и развитие управления. 
Управление как отношение. Управление как 
развивающаяся система. Содержание и логика 
развития управления. 

2. Школы и направления в менеджменте. 
Классическая школа менеджмента 
(административное управление Файоля, 
научный менеджмент Тейлора, теория 
бюрократии Вебера). Школа человеческих 
отношений. Значение работ Мейо. 
Психологический подход. Теория потребностей 
Маслоу. Теории Х и У МакГрегора. Наука 
управления или количественный подход в 
менеджменте. Области применения 
количественных методов. Процессное 
управление, его методы и цели. Системные 
концепции в менеджменте. Организации как 
механические и органические системы. Жесткий 
и мягкий системные подходы. Модель 
организации как открытой системы. 
Ситуационный подход и процесс управления. 

3. Осуществление управления. Управление как 
повседневная деятельность. Результативность и 
эффективность управления. Имплементация. 
Модели управления. Управление по 
разомкнутому и замкнутому циклам. 
Информация, необходимая для управления. 
Определение и применение критериев для 
управления. Функции менеджера в управлении. 

 
 
1. Управление и управленцы. Управление и 

менеджмент. Управление и 
администрирование. Управление и 
регулирование. Управленец и 
«руководитель экономического субъекта» 
в российском законодательстве. 
Характерные особенности 
управленческого труда. «Типичные» 
должностные обязанности и предметные 
области знаний управленца. 
Профессиональные, деловые и личностные 
компетенции управленца. 

 
2. Управленческая деятельность. 

Управленческая деятельность как 
общественнозначимая деятельность. 
Отличительная особенность управленца: 
признание и принятие на себя 
обязанностей действовать в общественных 
интересах. Соблюдение и подчинение 
требованиям профессиональной этики 
управленца. Риски профессиональной 
деятельности управленца. Обобщение 
управленческой практики: (1) на уровне 
корпоративного управления в 
коммерческих и некоммерческих 
организациях; (2) на уровне публичного 
управления: государственного, 
регионального и муниципального; (3) на 
уровне системообразующих предприятий; 
(4) на уровне малых и средних 
предприятий; (5) на уровне предприятий 
специального назначения; (6) на уровне 
городских и сельских поселений, в том 
числе, мегаполиса или агломерации. 

 
3. Модели профессиональной деятельности 

управленца. Модель управленческих 
обязанностей Г. Минцберга[4, с. 294]. 
Модели профессионального поведения 
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Управление как развивающаяся система. 
4. Принятие решений и планирование. Уровни и 

типы управленческих решений. Обыденные и 
административные решения. Инкрементализм в 
принятии решений. Этапы процесса 
рационального принятия решений. 
Психологические факторы принятия решений. 
Запрограммированные и 
незапрограммированные решения. Методы 
принятия решений. Определение целей 
организации и планирование. Значение 
формального планирования. Уровни управления 
и планирование. 

5. Управление групповым поведением. Команды 
и группы. Вхождение человека в организацию и 
группу. Общая характеристика группы и ее 
эффективность. Влияние группы на поведение 
индивида, референтные группы. Этапы 
формирования группы. Оптимальные параметры 
работы группы. Управление групповым 
поведением. Методы группового принятия 
решений. Методика проведения мозгового 
штурма. Эффект группового мышления и его 
преодоление. 

6. Мотивация людей в организации. Общая 
характеристика мотивации. Мотивационный 
процесс. Теории содержания мотивации (теория 
иерархии потребностей, теория Еrg Альдерфера, 
теория приобретенных потребстей 
МакКлелланда, теория двух факторов 
Герцберга). Обобщенный взгляд на теории 
содержания мотивации (теории процесса 
мотивации, теория ожидания теория постановки 
целей, теория равенства, концепция 
партисипативного управления). Теория 
ожидания. Связь усилий, качества выполнения 
работы и вознаграждения. Удовлетворение от 
работы. 

7. Организация и реорганизация работы. 
Тейлоризм, НОТ об организации работы. 
Современные подходы: ротация рабочих мест, 
расширение фронта работы, обогащение 
содержания работы и др. Кружки качества и 
TQM. Автономные рабочие группы и гибкий 
график работы. Реорганизация работы. 
Диагностика необходимости реорганизации. 

8. Реинжиниринг бизнес-процессов. Управление 
человеческими ресурсами организации. Анализ 
работы (описание содержания работы, 
требования к исполнителям, формирование 
сетей привлечения и отбора человеческих 
ресурсов, системы оценки человеческих 
ресурсов). 

9. Теории руководства. Определение 
руководства. Характерные черты руководителя. 
Стили руководства (подходы Лайкерта, 
Танненбаума, Блейка и Моутон). 
Функциональный подход (Дж. Адаир, Фидлер). 
Руководство и мотивация. Значение теорий 
руководства для проектирования организаций. 

10. Политика и власть в организации. Сила, 
влияние и власть. Источники власти. Методы 
укрепления власти. Власть и лидерство. Теории 
лидерства и их значение для повышения 

управленца (например, на должностях 
государственной гражданской службы, на 
должностях в государственных и 
муниципальных организациях, на 
административных и руководящих 
должностях в различных организациях вне 
зависимости от формы собственности). 
Управленец-администратор, управленец-
предприниматель, управленец-политик [5]. 

 
4. Эволюция управленческой мысли. 

Эволюция управленческой мысли до 
начала XX века. Эволюция управленческой 
мысли в XX – XXI веках. На пути к 
формированию науки управления. Новая 
парадигма управления[6]. 

 
5. История и методология управления. 

Социокультурные основания управления. 
Культура управления. Язык и управление. 
История управления как эмпирический 
опыт для теоретических обобщений. 
Научная рациональность и парадигмы 
управления. Главная цель управления. 
Проблемы управления. Основные вопросы 
управления. Принципы управления. 
Преемственность управления. 
Методология теории управления. 
Методология и методики. Методология и 
технологии управления. Технология и 
техника управления. Управление: наука, 
искусство, профессиональная сфера 
деятельности. Подходы к управлению: 
системный, ситуационный, процессный, 
ресурсный и компетентностный, клиент-
ориентированый, риск-ориентированный и 
др. Управленческие науки: состояние и 
перспективы развития. 

 
6. Эволюция взглядов на организацию. 

Классическая теория организации. 
Всеобщая организационная наука – 
тектология. Факторы эффективной 
организации. Теория административного 
поведения. Теория подсистем организации. 
Формирование жизнеспособной структуры. 
Теория организационного потенциала. 
Концептуальные основы менеджмента. 
Теория институтов и институциональных 
изменений. Ресурсная теория организации. 
Основы стратегического управления. 
Современные направления теоретических 
разработок[7]. 

 
7. Понятие и сущность организации. 

Жизненный цикл организации. Черты и 
свойства организации. Стратегия 
организации. Открытые и закрытые 
системы. Концепции жизненного цикла 
организации. 

 
8. Структуры организации. Роль и значение 

структурного подхода к организации. 
Централизация и децентрализация. 
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организационной эффективности. Политика в 
организации. Развитие навыков 
«политического» руководства. 

11. Структура организации. Проблемы 
структурного характера. Типы структур 
(линейно-функциональные, проектные, 
матричные, сетевые, виртуальные структуры). 
Разделение деятельности в организации. 
Координация работ структурными методами. 
Координация сложных работ. 

12. Организационная культура и управление 
конфликтами. Аналитический подход к 
организационной культуре. Факторы, влияющие 
на культуру организации. Воздействие на 
организационные конфликты. Типы и причины 
конфликтов. Признаки конфликтов. Методы 
разрешения конфликтов. 

13. Организационные коммуникации и 
управленческий контроль. Значение общения 
и коммуникаций для эффективности 
организации. Барьеры эффективного общения. 
Информационные коммуникации в организации. 
Управленческий контроль. Организация 
эффективного контроля. Финансовый и 
бюджетный контроль. 

14. Принципы и задачи стратегического 
управления. Видение перспектив и определение 
миссии организации. Природа стратегических 
решений. Уровни стратегического управления. 
Анализ SWOT как средство принятия 
стратегических решений. Внутренние и внешние 
организационные стратегии. Технологии 
стратегических изменений. 

Источник 1 - 14 подтем: программа по «Менеджменту» 
А. Т. Зуба 

15. Менеджмент в системе специальных видов 
менеджмента и (или) управления. Арт-
менеджмент. Бренд-менеджмент. Ивент-
менеджмент. Инновационный менеджмент. 
Институциональный менеджмент. 
Информационный менеджмент. 
Коммуникационный менеджмент. Кризис-
менеджмент. Маркетинг-менеджмент. Медиа-
менеджмент. Операционный менеджмент. 
Региональное управление. Риск-менеджмент. 
Социально-этический менеджмент. Спорт-
менеджмент. Стабилизационный менеджмент. 
Стратегический менеджмент. Тайм-менеджмент. 
Талант-менеджмент. Финансовый менеджмент. 
Управление активами. Управление бизнес-
процессами. Управление в государственной 
сфере. Управление знаниями. Управление 
инвестициями. Управление капиталом. 
Управление карьерой. Управление 
конфликтами. Управление мегаполисом. 
Управление обучением. Управление 
персоналом. Управление поставками. 
Управление проектами. Управление репутацией. 
Управление стоимостью компании. Управление 
устойчивым развитием корпорации и др. 

 
(ii) Основы экономической теории 

 
1. Предмет и методы экономической науки. 

Формирование горизонтальных связей. 
Линейно-функциональные и 
дивизиональные структуры. Проектное и 
матричное управление. Бюрократические 
системы. Организационное 
проектирование. 

 
9. Сущность, содержание и методы 

социального управления. Важнейшие 
элементы управленческого процесса: цели, 
функции, управленческие решения, модели 
структуры управления. Типы социальных 
регуляторов в управлении: (1) целевое 
управленческое воздействие на объект 
управления через приказ, задание, 
стимулирование, координацию; (2) 
организационный порядок посредством 
систем норм и правил поведения; (3) 
самоорганизация. Общие методы 
социального управления: экономические 
методы управления, организационно-
административные методы управления и 
социально-психологические методы 
управления. Особенные (специфические) 
методы социального управления: методы 
управления функциональными 
подсистемами, методы выполнения 
функций управления и методы принятия 
управленческих решений. 

 
10. Анализ и оценка как функции 

управления. Общая характеристика 
анализа и оценки. Взаимодействие анализа 
и оценки с другими функциями 
управления. Анализ и оценка влияния 
внешней среды. Методы анализа и оценки. 
Особенности анализа и оценки на примере 
коммерческих и некоммерческих 
организаций, в том числе, на примере 
организации с государственным участием 
(негосударственный сектор). Особенности 
анализа и оценки на примере 
функционирующего государственного 
(муниципального) унитарного 
предприятия. Использование 
информационных технологий в анализе и 
оценке. 

 
11. Прогнозирование и планирование как 

функции управления. Сущность 
прогнозирования, подходы и методы. 
Планирование: сущность и основные 
принципы. Прогнозирование и 
планирование в различных организациях 
вне зависимости от формы собственности. 
Прогнозирование и планирование в 
государственном управлении. 
Информационные технологии в 
прогнозировании и планировании. 

 
12. Организация и координация как 

функции управления. Организация как 
функция управления. Координация как 
форма организации сотрудничества. 
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Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в 
жизни общества. Становление и развитие 
экономической науки. Эволюция основополагающих 
теорий экономической мысли: меркантилизм, теория 
физиократов, маржинализм, классическая 
политэкономия, неоклассицизм, кейнсианство, 
теория неоклассического синтеза, неокейнсианство, 
монетаризм, институционализм. 

 
2. Основные проблемы экономического развития 

общества. Потребности, блага и ресурсы. Проблемы 
ограниченности ресурсов и экономического выбора. 
Общие вопросы экономического развития. Понятие 
и виды экономических систем. Критерии 
классификации экономических систем. 
Традиционная экономика. Рыночная экономика. 
Централизованная (плановая) экономика. 
Смешанная экономика. Социально-ориентированная 
рыночная экономика. Основные модели рыночной 
системы хозяйствования. 

3. Основы рыночного хозяйства. Натуральное, 
товарное и рыночное хозяйство. Социально-
экономические предпосылки возникновения и 
развития рыночного хозяйства. Товар как 
экономическое благо и его характеристики. Понятия 
стоимости и цены. Происхождение, сущность и 
функции денег. Виды и формы собственности в 
современной экономике. Понятие, функции и 
признаки рынка. Позитивные и негативные стороны 
рыночного хозяйства. Функции государства в 
рыночной экономике.  

4. Механизм функционирования современной 
рыночной экономики. Основы рыночного 
механизма. Понятие и виды спроса. Закон спроса. 
Факторы (детерминанты) спроса. Понятие 
эластичности. Факторы и виды эластичности спроса. 
Предложение и его факторы (детерминанты). Закон 
предложения. Эластичность предложения. 
Установление рыночного равновесия. 

5. Основы предпринимательства. Теория фирмы. 
Понятие предпринимательства и бизнеса. 
Организационно-правовые формы 
предпринимательства и их экономическая 
характеристика. Теория фирмы и теория 
трансакционных издержек Р. Коуза. Условия 
телеономической целесообразности в деятельности 
фирмы – воспроизводство стоимости. 
Экономические решения. Риск хозяйственной 
деятельности. Источники риска хозяйственной 
деятельности. Условия и события, которые могут 
указывать на риски хозяйственной деятельности. 

6. Структура рынка. Понятие структуры рынка и 
типы рыночных структур. Концентрация и 
централизация капитала, их формы: интеграция, 
диверсификация, конгломерация. Совершенная и 
несовершенная конкуренция. Монополистическая 
конкуренция. Олигополия. Лидерство 
доминирующей фирмы. Барометрическое лидерство. 
Сущность и причины монополизма. Показатели 
степени монополизации рынка. Виды монополизма. 
Формы монополистических объединений.  
Антимонопольная политика государства и 
антимонопольное законодательство: российский и 
зарубежный опыт. 

 
13. Коммуникация как функция 

управления. Сущность и функции 
коммуникации. Формы и типы 
коммуникации. Современные 
информационные технологии в 
коммуникации. 

 
14. Мотивация и стимулирование как 

функции управления. Теоретические 
основы мотивации и стимулирования. 
Мотивационное управление на микро- и 
макроуровне. Проявления мотивационного 
управления. Материальное 
стимулирование. Направленная мотивация. 

 
15. Контроль и мониторинг как функции 

управления. Сущность и принципы 
контроля. Задачи и принципы системы 
внутреннего контроля. Элементы системы 
внутреннего контроля: контрольная среда, 
процесс оценки рисков, информационная 
система, контрольные действия и 
мониторинг средств контроля. 
Современные тенденции развития 
контроля. 

 
16. Обучение как функции управления. 

Обучение как функция управления. 
Обучающаяся организация. Цикл 
обучения. Концепция непрерывного 
обучения. Формирование 
интеллектуального потенциала управления 
в образовательном процессе. Подготовка и 
переподготовка управленческих кадров. 

 
17. Принятие управленческих решений как 

технология управления. Сущность 
управленческого решения и принципы его 
классификации. Экономические и 
управленческие решения. Теория принятия 
решений. Рациональное решение и этапы 
его принятия. Модели и методы принятия 
решений. Технологии активизации 
персонала для творческого поиска идей. 
Предпосылки (допущения) процедуры 
принятия решения. Критерии принятия 
решения. Выявление психологических 
проблем принятия решений. 

 
18. Формирование организационной 

культуры как технология управления. 
Сущность и функции организационной 
культуры. Формирование и развитие 
орагнизационной культуры. Доверие как 
фактор формирования организационной 
культуры. 

 
19. Лидерство как технология управления. 

Сущность лидерства. Стили лидерства. 
Качества лидерства. Руководитель как 
профессионал и (или) как личность. 
Особенности лидерства в государственном 
управлении. Интеллектуальной лидерство, 
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7. Национальная экономика: результаты и их 
измерение. Система национальных счетов. 
Макроэкономические показатели: валовой 
национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний 
продукт (ВВП), чистый национальный продукт 
(ЧНП), национальный доход (НД), личный доход 
(ЛД), личный располагаемый доход (ЛРД). Способы 
расчета макроэкономических показателей. 
Номинальный и реальный ВВП. ВВП и 
общественное благосостояние. 

8. Экономический рост. Понятие, показатели 
экономического роста. Типы экономического роста и 
их факторы. Источники экономического роста. 
Неоклассическая теория экономического роста: 
модель Р. Солоу. Новое качество экономического 
роста. 

9. Макроэкономическая нестабильность: 
безработица и инфляция. Безработица и ее виды. 
Измерение безработицы. Естественная норма 
безработицы. Динамика занятости и безработицы в 
современной России. Инфляция: сущность и 
причины. Виды инфляции: по формам проявления: 
открытая и подавленная; уровню роста цен: 
ползучая, галопирующая, гиперинфляция; по 
механизму развития: инфляция спроса и инфляция 
издержек. Социально-экономические последствия 
инфляции. Антиинфляционная политика 
государства. Особенности инфляции в России. 

 
(iii) Финансовый менеджмент 

 
1. Сущность и организация финансового 

менеджмента. Понятие и сущность финансового 
менеджмента. Концепция денежных потоков. 
Концепция временной ценности денег. Концепция 
риска и доходности. Портфельная теория и модели 
ценообразования активов. Теории структуры 
капитала и дивидендной политики. Теория агентских 
отношений. Функции финансового менеджмента. 
Цели и задачи финансового менеджмента. 
Организация и роль финансового менеджмента на 
предприятии. 

2. Формы и содержание финансовой отчетности. 
Формы и принципы построения финансовой 
отчетности. Балансовый отчет. Отчет о прибылях и 
убытках (incom statement). 

3. Денежные потоки фирмы. Понятие и виды 
денежных потоков. Методы формирования отчета о 
движении денежных средств. Свободный денежный 
поток. 

4. Анализ финансового состояния и результатов 
деятельности фирмы. Сущность и методы 
финансового анализа. Финансовые коэффициенты. 
Оценка результатов деятельности фирмы. 

5. Финансовое планирование и прогнозирование. 
Сущность и методы финансового планирования на 
предприятии. Прогнозирование финансовых 
показателей. Финансовая политика и стратегия 
устойчивого роста. 

6. Управление финансовым риском. Характеристика 
предпринимательского риска. Виды финансового 
риска. Методы управления финансовым риском. 
Показатели оценки риска. 

7. Операционный и финансовый рычаг. Деловой и 

лидерство в практике и лидерство в 
культуре. 

 
20. Информационные технологии как 

технология управления. Виды и функции 
информационных технологий. Системы 
внутриорганизационной коммуникации. 

 
21. Оценка эффективности управляемых 

систем как технология управления. 
Сущность эффективности. 
Сбалансированная система показателей. 
Оценка показателей эффективности и 
результатов деятельности руководства. 
Управленческий аудит. Аудит 
эффективности. 

 
22. Стратегическое корпоративное 

управление как специальный вид 
управления. Теория корпоративной 
стратегии. Стратегические ориентиры 
корпорации. Корневые компетенции 
корпорации. Макросегментирование. 
Диверсификация бизнеса. Вертикальная 
интеграция. Реализация стратегии. 
Корпоративная структура. 

 
23. Управление инновациями как 

специальный вид управления. Научные 
основы управления инновациями. 
Организация инновационной деятельности. 

 
24. Управление персоналом как 

специальный вид управления. Сущность 
управления персоналом. Основные 
функции управления персоналом. 

 
25. Управление знаниями как специальный 

вид управления. Цепочка «данные» - 
«информация» - «знания» - «опыт». 
Спираль знаний. Содержание управления 
знаниями. Направления развития 
управления знаниями. 

 
26. Управление рисками как специальный 

вид управления. Сущность и 
экономическая обусловленность 
управления рисками. Концептуальная 
модель управления рисками. Способы 
управления рисками. Учет риска при 
принятии управленческих решений, в том 
числе, в сфере государственного 
управления. 

 
27. Управление в государственной сфере 

как специальный вид управления. 
Управление в государственной сфере и в 
частных организациях: общее и особенное. 
Изменяющиеся условия 
функционирования государственных 
организаций. Государственная служба и 
новые технологии современного 
управления. 
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финансовый риск фирмы. Модель «затраты – объем 
продаж - прибыль». Понятие операционного рычага. 
Финансовый рычаг. Совместный эффект рычагов. 

8. Методы оценки инвестиционных решений. 
Сущность инвестиционных решений. Оценка 
финансовой состоятельности инвестиционного 
проекта. Оценка экономической эффективности 
инвестиций. Альтернативные подходы к 
экономической оценке инвестиций. 

9. Финансирование хозяйственной деятельности. 
Система финансирования хозяйственной 
деятельности. Бюджетное финансирование 
предприятий в Российской Федерации. Собственные 
источники финансирования предприятий. Источники 
и формы заемного финансирования. Привлечение 
иностранного капитала. 

10. Структура и стоимость капитала фирмы. Понятие 
структуры и стоимости капитала. Средневзвешенная 
и предельная стоимость капитала. Теории структуры 
капитала. 

11. Управление структурой капитала. Факторы, 
влияющие на выбор источников финансирования. 
Анализ влияния финансирования на риск и 
доходность фирмы. Оценка заемного потенциала 
фирмы. Выбор оптимальной структуры капитала. 

 
(iv) Маркетинг 

 
1. Маркетинг как управленческая концепция. 

Теоретические основы маркетинга. Эволюция 
маркетинговых концепций. Современные тенденции 
в развитии маркетинга. Сущность маркетингового 
управления предприятием. Внешняя и внутренняя 
среда маркетинга. 

2. Маркетинговые решения на корпоративном 
уровне. Иерархия маркетинговых стратегических 
решений. Маркетинговые решения по развитию 
структуры бизнеса. Маркетинговые решения, 
ориентированные на рост компании. Маркетинговые 
решения по обеспечению конкурентных 
преимуществ. 

3. Маркетинговые решения на функциональном 
уровне. Поведение потребителей. Сегментация 
рынка и выбор сегмента. Измерение спроса. 
Позиционирование. Разработка комплекса 
маркетинга. 

4. Маркетинговые решения по товару. Товар как 
потребительская ценность. Обеспечение 
конкурентоспособности товара. Управление 
товарным ассортиментом. Разработка товаров 
«рыночной новизны». Создание и продвижение 
марочной продукции. 

5. Маркетинговые решения по цене. Цена и 
доходность компании. Цена как индикатор 
маркетинговых усилий компании. Маркетинговая 
ориентация в установлении базовых цен. 
Установление конечных (продажных) цен. 
Ценообразование в рамках товарного ассортимента. 
Политика снижения/повышения цен. 

6. Маркетинговые решения по распределению. 
Стратегия распределения: обеспечение доступности 
товаров. Формирование стратегии каналов 
распределения. Организационные формы каналов 
распределения. Стратегия охвата рынка. Стратегия 

Далее. Можно переходить к темам в разрезе 
государственного стратегического 
планирования, государственного отраслевого 
регулирования. Например, к основам 
формирования государственной политики и 
совершенствованию механизмов 
государственного регулирования в предметной 
сфере деятельности. 
 
Затем. Можно сфокусироваться на 
концептуальном уровне постановки и решения 
проблем национального масштаба (принципах 
и подходах), приводящим к неблагоприятным 
социально-экономическим последствиям, 
повышающим страновые риски: неприемлемо 
высокий уровень интеллектуальной миграции 
из РФ в период 1991 – н/в, резкий всплеск 
правового нигилизма в период 2001 – н/в, 
непремлемо высокий уровень коррупции в РФ, 
невыполнение или недостаточное выполнение 
требований Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», высокий 
уровень наркомании, различные диспропорции, 
деформации и т. д., и т. п., то есть переходить 
на постановку и решение в разрезе проблем 
федерального или регионального масштаба. 
 
Потом. Логично продолжить и переходить или 
к постановке и решению наднациональных 
проблем, или, наоборот, сфокусироваться на 
локальном, а затем и организационном уровне, 
предложить корректирующие и 
предупреждающие мероприятия по решению 
приоритетных задач. 
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«pull push». Выбор торговых посредников и 
организация сотрудничества в каналах 
распределения. Планирование продаж. Организация 
продаж. Маркетинг в компьютерных сетях. Новые 
тенденции в развитии и управлении каналами 
распределения. 

7. Маркетинговые решения по продвижению. 
Продвижение как процесс маркетинговых 
коммуникаций. Стратегия продвижения: 
интегрированные маркетинговые коммуникации. 
Маркетинговые решения по рекламе. 
Маркетинговые решения по персональным 
продажам. Маркетинговые решения по 
стимулированию. Маркетинговые решения по 
связям с общественностью. Выставки. Продвижение 
в инфомационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

8. Маркетинговые решения по формированию 
партнерских отношений. Сущность маркетинга 
партнерских отношений. Партнерские отношения в 
системе стратегических соглашений (союзов и 
альянсов). Цепочка партнерских отношений. 
Партнерские отношения с потребителями и 
клиентами. Партнерские отношения с инвесторами и 
финансовыми институтами. Партнерские отношения 
с поставщиками и посредниками. Партнерские 
отношения с сотрудниками (внутренний маркетинг). 
Технология маркетинга партнерских отношений: 
управление отношениями с клиентами. 

9. Маркетинговое планирование и контроль. 
Маркетинговое планирование – составная часть 
общекорпоративного планирования. Анализ 
маркетинговых возможностей. Система целевых 
показателей маркетинга. Стратегические решения 
маркетинга. План маркетинговых мероприятий. 
Контроль и корректировка маркетинговых действий. 
Аудит маркетинга. 

10. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 
Международный маркетинг. Промушленный 
маркетинг. Маркетинг услуг, в том числе, 
государственных услуг. Некоммерческий маркетинг. 

 
 

Переходя к заключению, представляется разумным заметить, что отсутствие на текущий момент 
достаточно высокого уровня качества учебника по «Теории управления» не доказывает отсутствия теории 
управления при всем уважении к лицам, утверждающим данное предположение, но только собственно 
отсутствие качественного учебника. К примеру, английские сказки были формализованы только в конце XIX 
века, когда была создана соответствующая инфраструктура и поставлена такая цель. Согласитесь, формализм не 
стоит возводить в абсолютный критерий, тем более в науке. Убеждена, что со временем будет написан и 
качественный учебник по «Теории управления», отвечающий предельно взыскательным требованиям, предельно 
высоким ожиданиям, вот только должна быть воссоздана соответствующая инфраструктура и поставлена такая 
ЦЕЛЬ авторской группой, возможно, найдены новые формы подачи материала. Ученый ведь не создает законов, 
но их открывает. По всей видимости, на пути к формированию науки управления еще не наступил этап 
формализации и структурирования накопленных знаний, значит, он – впереди! 
 
 
[1]. Смотрицкий М. Грамматика, 1648. 
[2] Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 
07.05.2013): http://pravo.gov.ru/ipsdata/?docbody=&nd=102328683&intelsearch=29.12.2012+273 (01.06.2012). 
[3] Судьбы творцов российской науки / Отв. ред. и сост. А. В. Сурин и М. И. Панов. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 
[4] Минцберг Г. Требуются управленцы, а не выпускники МВА. Жесткий взгляд на мягкую практику управления 
и систему подготовки менеджеров / Пер. а с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2010. С. – 294.  
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Аннотация: Специфика управленческой деятельности предъявляет особые требования к профессиональной 
компетентности менеджера. Традиционные программы подготовки управленцев  предусматривают передачу 
слушателям необходимых знаний, не уделяя должного внимания оценке и развитию профессионально важных 
качеств и навыков. Одним из способов решения возникшей проблемы может стать использование при 
подготовке управленческих кадров специально разработанных комплексных тренинговых программ развития 
управленческой компетентности. 

 
1.Сущность управленческой деятельности. Управленческая деятельность предполагает направленное, 
организующее воздействие на других людей для достижения общих целей. Качество этого воздействия зависит 
от множества факторов, в том числе от разумной обоснованности, рациональности, гуманности действий 
субъекта управления, а также от того, в какой мере субъект и объект управления понимают друг друга, 
принимают цели, стоящие перед организацией, поддерживают выбранные пути и средства достижения целей. 

Основой управленческого труда является информация (о ситуации, о проблеме, состоянии объекта, 
угрозах и возможностях внешней среды и т.п.), а его продуктом – управленческое решение. Следовательно, 
управление можно рассматривать как процесс принятия и организации исполнения решения.  

Решение представляет собой выбор какой-то альтернативы из множества имеющихся. Если выбор 
частного лица касается, прежде всего, его собственной жизни или связанных с ним лиц, то управленческие 
решения затрагивает большое число людей и даже организацию, сообщество, общество в целом. 

  Поскольку решение – это выбор, характер и особенности принятого управленческого решения всегда 
связаны с уровнем компетентности управленца, его деловыми и личностными качествами, стремлениями, 
нравственной позицией и т.п. 

Любая управленческая деятельность предусматривает выполнение определенных обязанностей, функций. 
В управленческой литературе выделяют универсальные (общие) функции управления, не зависящие от сферы 
деятельности организации, ее структуры, масштаба, территориального расположения. С этой точки зрения, 
управление можно представить как  последовательную реализацию менеджером управленческих функций: 
целеполагание,  планирование, организация исполнения и контроль (оценка отклонения от плана). В свою 
очередь, эффективность управления будет определяться тем, насколько качественно, рационально и компетентно 
управленец выполняет свои обязанности.   
2. Профессиональная компетентность управленческих кадров  

Триада профессиональной компетентности обычно формулируется так: 
- наличие профессиональных знаний (уровень профессионального образования); 
- наличие умений (способность делать что-то, основанная на опыте); 
- наличие навыков, необходимых для выполнения  определенной работы (собственно исполнение 

должностных обязанностей в виде привычных автоматических действий). 
Думается, что такой стандартный набор недостаточен для оценки профессионализма  управленческих 

кадров.  
На наш взгляд, профессиональную компетентность управленцев следует рассматривать как совокупность 

профессионально важных знаний, навыков и обязательно профессионально важных личностных качеств.  
Как отмечалось выше, характер и направленность управленческих решений, особенности их реализации 

определяются не только иерархической структурой организации, уровнем профессиональной подготовки 
персонала, но в первую очередь личностными качествами управленцев. 
3. Проблема оценки профессионально-важных качеств. Личностные качества (ответственность, честность, 
стрессоустойчивость, инициативность, зрелость и т.д.) нельзя подменить высоким интеллектом и эрудицией, они 
не обретаются автоматически в процессе получения образования, накопления знаний или замещения 
руководящей должности.   

Если о наличии профессиональных знаний можно судить по дипломам, то как оценить  наличие 
необходимых навыков и уровень развития профессионально важных личностных  качеств? На сегодняшний день 
существует проблема адекватного психодиагностического инструментария, который можно было бы 
использовать для проведения  оценки будущих и  уже работающих управленцев.  

                                                
8 Свириденко Инна Николаевна, канд. псих. наук, ООО "Центр образования-НТ"; Свириденко Э.О., Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 
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Не секрет, что большинство  психологических тестов и опросников в России создавались и создаются на 
студентах гуманитарных вузов, когда средний возраст выборки  не превышает 22-23 лет. Зарубежные методики, 
даже если они были созданы не на студентах, обычно адаптируются на студентах, слушателях курсов 
переподготовки – доступно, просто, недорого. И здесь проблема даже не в том, насколько честно, отрыто и 
вдумчиво отвечают респонденты на утверждения предлагаемых опросников, а в том, насколько мировоззрение 
студенчества соответствует мировоззрению трудового населения, средний возраст которого гораздо старше 25 
лет. 

Многое из того, что сегодня используется при оценке персонала, было создано (адаптировано) более 
двадцати, тридцати и даже сорока лет тому назад. Другими словами, в современной практике психодиагностики 
управленцев применяются тесты, которые разрабатывались  не просто в другое время, а практически  в другой 
стране.  

Несмотря на кажущееся обилие тестов, их фактический выбор невелик. Простые вопросы: «Какие 
качества, имеющие значение для эффективной работы управленцев,  можно диагностировать с помощью 
имеющихся в арсенале кадровых служб тестов?», «Есть ли тесты для диагностики позитивных качеств 
чиновника (ответственность, честность, зрелость, конфликтоустойчивость и т.п.), или нежелательных (подмена 
ответственности беспринципной исполнительностью, лояльность не к целям организации, а к ее руководству, 
склонность к коррупции)?», нередко вызывают затруднения у «пользователей тестов» –  тех, кто проводит 
оценку персонала в организации.  

Известно, что более 90% пользователей тестов имеют весьма отдаленное представление о психологии и 
психометрике, однако именно эти «специалисты» дают «психологическое заключение» о профессиональной 
пригодности или профессиональных изъянах кандидатов на должность, работников, проходящих аттестацию, 
выдвиженцев в кадровый резерв.  
4. Вопросы развития управленческих навыков. В ходе теоретического обучения формируются знания, 
необходимые управленцу для решения управленческих задач. Практическое же использование полученных 
знаний происходит в некотором отрыве от теоретического курса. Идет ли речь о практике в сложившемся 
трудовом коллективе или о зарубежной стажировке – всегда имеется  временной разрыв между теорией и 
практикой, между тем, что рекомендуется в теоретическом курсе, и как на самом деле решаются управленческие 
задачи.  

Традиционное академическое образование, по большому счету, не готовит выпускников к успешной 
профессиональной деятельности с первого же рабочего дня. Будущих управленцев учат политологии, основам 
права, экономике, менеджменту, но программы обучения не предусматривают системной отработки 
управленческих навыков. 

Конечно, подготовку управленческих кадров можно осуществлять не только посредством получения 
высшего образования, но и путем организации различных курсов, семинаров, тренингов или ротации кадров. 
Существуют мнение, что именно на тренингах  формируются навыки и показывается, как все то, чему эти 
тренинги посвящены, реально делается. Разнородная, разноплановая информация в ходе тренингов не передается 
пассивно, но анализируется, исследуется, критично осмысливается, становится основой для получения 
практического опыта.  Кроме того, активные методы обучения в определенной степени способствуют развитию 
профессионально-важных качеств человека, а, значит, его комплексному профессиональному становлению.  

Сегодня все чаще говорят о необходимости практико-ориентированного подхода к обучению и 
доминирования активных форм освоения теории, об обучении на трудностях, ориентации на решение 
актуальных и предупреждение потенциальных проблем. И в духе времени появляются отчеты, что, к примеру, 
«удельный вес деловых игр, тренингов, ситуационного моделирования и иных современных активных форм 
обучения достиг: 53 % от общего объема аудиторной работы в учебных планах подготовки студентов;   61–70 % 
– в учебных планах переподготовки; 70–75% – в учебных планах повышения квалификации» [1, с. 9].  

В действительности, высокая доля времени, приходящегося на тренинги и другие активные формы 
обучения, не гарантирует столь же высокое качество и комплексность подготовки. Зачастую речь идет о 
бессистемных (с точки зрения тематики) занятиях, отрывочных знаниях, а не о комплексном, цельном 
включении будущих управленцев в профессию.  

 Например, Центр тренинговых программ Московского городского университета управления при 
Правительстве Москвы предлагает следующие тренинги по программе «Управление. Лидерство. 
Коммуникация»: 

– Эффективное взаимодействие в рабочем пространстве; 
– Стили руководства и их использование на государственной гражданской службе; 
– Навыки презентаций и публичных выступлений: технология подготовки и проведения; 
– Мотивация и развитие подчиненных на государственной гражданской службе; 
– Эффективное взаимодействие со СМИ; 
– Эффективное проведение собраний и совещаний на государственной гражданской службе; 
– Эффективный руководитель на государственной гражданской службе [4].  
Учебно-методический тренинг-центр дополнительного профессионального обучения и организационного 

консультирования Воронежского филиала РАНХиГС предлагал в марте-апреле 2013 года в рамках программы 
«Эффективное управление человеческими ресурсами организации – мотивация и стимулирование» три 
семинара-тренинга: «Мотивация и стимулирование персонала – построение эффективной системы»,  
«Руководитель как эффективный лидер», «Правовые аспекты управления персоналом современной организации» 
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[3]. В программе «Эффективное управление организацией», рассчитанной на менеджеров среднего и высшего 
звена, государственных и муниципальных служащих, начальников и заместителей отделов, менеджеров по 
персоналу, предусмотрено три модуля:  

– «Управленческие решения: планирование, организация, делегирование полномочий, приоритеты задач и 
контроль» – Планирование и распределение работ. Принятие решения при делегировании функций и 
делегировании полномочий. Принятие решений при управлении коллективами разной численности. 
Альтернативные варианты решений. Определение критериев и оценка альтернатив по критериям. Анализ рисков 
и последствий принятия решений. 

– «Управление по целям»; 
– «Управление персоналом в условиях организационных изменений» – Оценка кадрового ресурса и 

потенциала организации в текущих условиях, кадровое позиционирование. Методы экспресс-оценки персонала 
для руководителя. Переоценка персонала при проведении организационных изменений, основные риски и 
ошибки. Цикл работы с организационными изменениями и нововведениями. 

Как видно из названий и содержания модулей, они не представляют собой какого-то единого, логичного 
практического курса. Складывается впечатление, что управленцам предлагается поучиться тому, что может 
предложить ведущий.  

Для студентов старших курсов, планирующих свою профессиональную деятельность в области 
управления людьми и организационными процессами,  в это же время Воронежским филиалом РАНХиГС 
предлагалось 2 тренинга: «Карьера как личный выбор» и «Техника работы и эффективность медиатора».  Здесь 
также речь не идет о комплексном подходе к развитию управленческих навыков.  

Еще один пример. Центр дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный торгово-экономический университет» предлагает практикоориентированный тренинг: 
«Ключевые компетенции руководителя». В программе обучения 7 тем:  «Компетенция первая: Анализ 
ситуации», «Компетенция вторая: Принятие управленческого решения на основе анализа», «Компетенция третья: 
Предвосхищение кризисных ситуаций и проблем», «Компетенция четвертая. Работа со «звездами» 
(сотрудниками, претендующими на исключительность)», «Компетенция пятая. Выбор «своих»», «Компетенция 
шестая. Умение убеждать и вдохновлять», «Компетенция седьмая – главная: умение создавать движущую силу» 
[2].  

По окончании подобных тренингов участники получают сертификаты, а то и удостоверения 
государственного образца о краткосрочном повышении квалификации, чувствуют уверенность в обретении 
каких-то особенных знаний и навыков. Но отсутствие системности и комплексного охвата основных функций 
менеджмента, значимых тем и вопросов,  не приводит к гармоничному развитию управленца.  

Тренинги по отдельным вопросам хороши тогда, когда у человека уже есть базовые наработки. Никто ведь 
не ждет от первоклассника, освоившего лишь правило написания «жи-ши», абсолютной языковой грамотности. 
В то время как студент, прослушавший четырехгодичный курс лекций и  написавший выпускную работу, 
считается полностью подготовленным профессионалом, способным руководить другими людьми, 
предприятиями, организациями.  
5. Основные блоки  комплексной тренинговой программы развития управленческой компетентности. По 
запросу крупного промышленного предприятия г. Екатеринбурга в 2012 году нами была разработана 120 часовая 
программа тренингов для участников молодежного резерва управленческих кадров. В предприятии 
собственными силами была определена группа  резервистов, проведены первые тренинги, но затем работа с 
будущими управленцами зашла в тупик. Основная причина нам виделась именно в отсутствии системного 
подхода и  последовательной отработки навыков в соответствии с основными функциями менеджмента: 
целеполагание, планирование, организация и мотивация работ, контроль. Внутренний тренер, не имеющий 
управленческого образования и опыта работы в управленческой среде,  столкнулся со значительными 
трудностями при разработке тематического плана занятий и подборе адекватных упражнений, составлении 
кейсов, попыток написания сценариев ролевых  игр. Не предлагал полноценной комплексной программы, 
соответствующей желанию заказчика, и внешний рынок тренинговых услуг.  

Нами был составлен план еженедельных 4-хчасовых занятий в формате мини-тренингов, логически  
связанных друг с другом, рассчитанный на календарный год. 

 Уже на первом занятии были уточнены цели участников резерва и цели предприятия, оплачивающего 
развитие управленческой компетентности будущих руководителей. Резервисты отрабатывали навык постановки 
целей, учились анализировать ситуацию и ресурсы с помощью SWOT-анализа, овладевали умением работать в 
разных микрокомандах, сформированных под проект или задачу. Постепенно осваивали навыки планирования и 
принципы тайм-менеджмента, развивали ответственность и лидерские качества, учились грамотно 
координировать и мотивировать работу подчиненных, эффективно проводить совещания.   

От ведущих тренинга требовалось не только хорошо знать теорию и практику менеджмента, но и умение 
отслеживать психоэмоциональное состояние участников, так как некоторые задания требовали физического и 
эмоционального напряжения резервистов, носили провокационный характер, вызывали сильные переживания, 
как в ситуациях успешного выполнения заданий, так и в случаях допускаемых управленческих ошибок и 
промахов. 

Несколько занятий было посвящено принятию управленческого решения. От простых упражнений 
психогимнастики резервисты шли к сложным вопросам закрытия «имеющихся» вакансий, проводили 
сокращения штатов и увольнения, решали судьбы сотрудников. На собственном опыте они ощутили различные 



41 

барьеры в принятии управленческих решений: информационные, психологические, барьеры группового 
мышления и т.п. Тренировали креативность, дискутировали, что важнее для управленческой компетентности – 
профессиональные (теоретические) знания или опыт (практика), какие качества помогают строить успешную 
карьеру и что вообще является критерием успешности.  

Как и в теоретических курсах, резервисты периодически получали домашние задания, но все они носили 
исключительно практический характер, связанный с основной деятельностью предприятия. 

Некоторые упражнения и кейсы охватывали сразу несколько связанных тем, которые невозможно 
разделить ни в игровых ситуациях, ни в управленческой реальности. Это делегирование полномочий, работа в 
команде, умение говорить «нет», работа с возражениями и преодоление сопротивления персонала, проблема 
доверия, конфликты, лояльность, навыки публичного выступления и умение аргументировать, развитие 
уверенности в себе и воли, вопросы стресс-менеджмента и так далее. 

В большинстве тренинговых программ, даже тех из них, которые посвящены основным функциям 
управления, отсутствуют либо затрагиваются лишь мимоходом функция и способы контроля. Контроль как 
оценка отклонения от плана, от заданного курса для достижения цели,  позволяет получить информацию для 
дальнейшего анализа и при необходимости вносить корректировки в формулировку цели и план действий. 
Отсутствие навыка контроля, осуществление контроля нерациональными, демотивирующими персонал 
способами, подмена контроля ситуации и отклонения от плана контролем за действиями конкретных 
сотрудников, – все это наносит серьезный ущерб организации. На наш взгляд, без отработки навыков контроля 
тренинговая программа по общим функциям менеджмента не является завершенной и целостной. 
6. Некоторые аспекты применения комплексной тренинговой программы развития управленческой 
компетентности. Как отмечалось выше, управленческая компетентность, по нашему мнению, есть совокупность 
профессионально важных знаний, навыков и личностных качеств. Следовательно, развитие компетентности 
означает совершенствование знаний, навыков, личностных качеств,  моделей поведения, необходимых для 
достижения организационных целей с высоким качеством и минимальными экономическими и социальными 
издержками. 

Именно на совершенствование знаний, умений, навыков и развитие профессионально важных личностных 
качеств и направлена разработанная программа. Вероятно, в комплексном тренинговом курсе развития 
управленческой компетентности вне стен вуза  не было бы нужды, если бы такой курс проводился со студентами 
в рамках утвержденных образовательных программ подготовки менеджеров. Он мог бы называться, к примеру, 
«Курс практического менеджмента» или как-то иначе. Но, к сожалению, существующие  вузовские  стандарты 
подготовки управленцев по сей день перенасыщены теорией без соответствующей привязки к практике.  

Реализация комплексного тренингового курса объемом более 120 часов повышает требования к 
теоретической подготовке и практическому опыту, умениям и личностным качествам  самих ведущих. Любой 
тренинг, даже при утвержденной и по не раз отработанной программе, проходит в интерактивном режиме. 
Возникают новые идеи, попутные вопросы, требующие обсуждения и осмысления. Поэтому в отличие от 
краткосрочного тренинга занятия в рамках многочасовой комплексной программы целесообразно проводить не 
одним, а двумя ведущими. 

Комплекс последовательных мини-тренингов, объединенных общей темой, возрастающих по степени 
сложности, способствует достижению устойчивых результатов. Подача материала по спирали, когда на 
последующих занятиях используются и развиваются навыки предыдущего, позволяет ощутить всю сложность и 
многогранность профессии управленца. 

Применение комплексной тренинговой программы возможно как при подготовке студентов, изучающих 
менеджмент, так и для занятий с резервистами, а также в качестве базового курса повышения квалификации 
управленческих кадров. Программа совершенствования управленческой компетентности помогает участникам 
не только улучшить свои навыки в области управления людьми, но и обменяться опытом с коллегами. Участие в 
комплексном тренинге способствует получению  большего удовольствия от работы, эффективному достижению 
целей, повышению качеству жизни человека, его здоровью и психологическому благополучию. 
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II. СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО: СТРАТЕГИИ ВЛАСТИ, ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ. 

 
СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ ПРИНЯТИЯ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
Андрюшина Е.В.9 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: современные государства, оставаясь традиционными участниками международных отношений и 
мировой политики, вынуждены совершенствовать способы и механизмы воздействия на мировые процессы. 
Сегодня степень адаптации, умение разрабатывать и претворять в жизнь как стратегические меры по реализации 
национальных интересов, так и оперативные мероприятия, связанные с разнообразными вызовами 
международного сообщества и окружающей среды, повышает эффективность функционирования государств как 
на локальном, так на региональном и глобальном уровнях. 
 

Научный интерес к анализу процессу принятия решений государствами в сфере внешней политики 
оформился к середине ХХ века. Именно в этот период актуализируются современные тенденции в развитии 
мировых политических, экономических, информационных процессов.  

Следует отметить, что с 40-50-х гг. начала активно развиваться т.н. прескриптивная/нормативная 
парадигма, суть которой состоит в рационализации процесса принятия решений, формализации отношений его 
участников, разработке специализированных теорий и концептов, направленных на повышение управленческой 
активности организаций и институтов внутри самого государства. Причем субъектами принятия решений 
оказываются агенты, поведение которых рационально, а условия и алгоритмы управленческого процесса можно 
и нужно моделировать. Среди таких подходов наибольшую популярность получили социально-психологический 
метод, в частности, "метод операционного шифра” иди "кода" Н. Лейтса[1], социально-психологическая 
интерпретация мотивов принятия решений Р. Снайдера на основе идей М. Вебера и структурно-
функционального подхода Т. Парсонса, бихевиоризм Дж. Модельски, оперировавшего понятиями “силы на 
входе" (средства государства для внешней политики) и "силы на выходе" (применение этих средств во 
внешнеполитических решениях) [2], стадиальная модель принятия решений О. Холсти, концепция бюрократизма 
Г. Аллисона, М. Гальперина и др. [3], структурно-функциональный анализ с элементами кибернетической схемы 
"стимул - реакция" Дж. Бертона[4]. 

Развитие нормативного подхода обусловлено как преобладанием позитивизма и бихевиоризма в качестве 
эволюции научного знания, так и преимущественно американо-британским происхождением исследователей. 
Нельзя не согласиться с тем фактом, что в американской практике процесс принятия внешнеполитических 
решений отличается отработанностью, коллегиальностью, вовлеченностью в него всех внутригосударственных 
заинтересованных субъектов внешней политики, опорой на аналитические разработки и экспертизу 
правительственных и неправительственных научно-исследовательских центров. Безусловно, стабильность этому 
процессу придает и относительно единый вектор теоретического (идеологического) фундамента, 
разрабатываемого американскими геополитиками-консультантами в течение практически всего двадцатого 
столетия.  

Принимая во внимание тот факт, что наиболее масштабным форматом принятия решений таким 
субъектом, как государство, является государственная политика, «представляющая собой комплекс 
взаимосвязанных целей и задач, выраженных в стратегических программ и плановых мероприятиях кратко-, 
средне-, и долгосрочного характера, воплощающих некие принципы и приоритетные подходы власти к 
общественным процессам»[5, С. 21], эта форма предусматривает достижение конкретных показателей и 
соответствующих инструментов их достижения. Ее формирование и воплощение включает такие компоненты, 
как политический или доктринальный, экономический, организационно-административный уровни. 
Применительно к государственной внешней политике доктринальный уровень связан с выработкой различных 
стратегий и программ национальной безопасности, внешнеполитического развития и т.д. Именно в этих 
документах закреплены национальные интересы государств как основная ценность, ориентир программирования 
и планирования на международной арене. Безусловно, основная роль принадлежит здесь тем агентам, которые 
формулируют эти интересы. Организационный и финансово-административный уровни нацелены на 
оперативную ресурсную поддержку стратегических целей. Основной вопрос сводится к тому, насколько в 
реальности эта деятельность может быть формализована. 

Возвращаясь к американской модели, разработкой и проведением внешней политики, согласованием 
позиций различных ведомств и координацией их международной деятельности, как отмечает С. Кортунов, 
занимается Совет национальной безопасности (СНБ). Данная структура находится в непосредственном 
подчинении у Президента США. Руководящее звено составляют Президент, государственный секретарь, 
советник Президента по национальной безопасности, глава Пентагона, председатель Объединенного комитета 
начальников штабов и директор ЦРУ, который снабжает участников этой группы текущей и аналитической 
информацией о событиях в мире [6].  

                                                
9 Андрюшина Евгения Владимировна, канд. полит. наук, доцент, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова.  
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Советник президента по национальной безопасности является центральной фигурой всего механизма 
разработки, принятия и реализации ключевых внешнеполитических решений, включая решения по вопросам 
обеспечения внешней безопасности. Данное лицо назначается президентом из числа наиболее авторитетных 
специалистов в этой области. Он имеет непосредственный доступ к президенту для доклада по любому из этих 
вопросов и представления своей собственной точки зрения относительно наиболее целесообразного решения. 
Конгресс влияет на этот процесс принятия внешнеполитических решений косвенно: через бюджетную политику; 
организацию различных слушаний «в порядке надзора» с участием представителей исполнительной власти; 
запросы в органы этой власти; ратификацию международных соглашений и договоров; консультации с 
президентом, госсекретарем, министром обороны, советником президента по национальной безопасности; 
утверждение назначений на должности послов и других высокопоставленных должностных лиц 
внешнеполитического ведомства и т.д.  

Предполагается, что «члены СНБ не должны руководствоваться личными эмоциями при решении 
проблем, затрагивающих интересы страны. Кроме того, общим правилом, которое они неукоснительно 
соблюдают, является сохранение конфиденциальности при обсуждении этих проблем»[6]. Однако на практике 
каждый чиновник, политик имеет собственные интересы, систему ценностей, убеждения и стереотипы, которые 
не могут не влиять на принятие решений. Таким образом, важными источниками принятия решений становятся 
неролевые факторы, способные качественно изменять как технологии и характер принятия решений. Более того, 
в данный процесс активно вовлечены и другие агенты – лоббистские структуры разного уровня, международные 
акторы и т.д. общеизвестны т.н. тройки в узлах американской политической элиты, когда решения принимаются 
не только политиками, представителями крупного бизнеса, но и военной элитой. Особая роль в проведении 
внешней политики США принадлежит и американским ТНК, которые имеют вот уже более 50 лет значимое 
влияние как внутри страны происхождения, так и на глобальном уровне. 

Другими словами, предположения о сугубо рациональном характере принятия внешнеполитических 
решений ограничены и могут быть использованы только для рутинных задач в условиях полноты информации и 
высокой степени прогнозирования развития ситуации. Однако определение стратегических внешнеполитических 
целей – прерогатива широкого круга акторов, публичных, теневых и полутеневых структур. Более того, как уже 
было упомянуто, субъективные основания наряду с нарастающей венчурностью и изменчивостью окружающей 
среды, дают основания для использования экстрарациональных подходов (поведенческая парадигма). Они также 
получили развитие в общей теории принятия решений, и, безусловно, должны входить в инструментарий теории 
принятия внешнеполитических решений.  

Представляется, что для описания принятия внешнеполитических решений современным государством 
поведенческая парадигма, связанная с учетом не только институциональных, но и неинституциональных основ 
принятия решений, наиболее продуктивна. Для российского государства применение данного подхода особенно 
целесообразно, учитывая тот факт, что институциональная система, координация формализованных структур и 
взаимодействий является вторичной по отношению к неинституциональным вследствие сложившегося типа 
политического режима. К его особенностям можно отнести доминирующее положение представителей 
политической элиты в вопросах формирования и контроля за повесткой дня государства, исключение общества и 
внешних экспертных структур практически на всех этапах принятия решений. 

В советский период приоритеты внешнеполитического курса определял аппарат ЦК КПСС, обладавшем 
достаточными полномочиями, информацией и экспертными ресурсами для того, чтобы обеспечивать 
стратегический концептуальный (прежде всего, на тот период идеологический) контроль за деятельностью 
внешнеполитических ведомств, а также осуществлять на регулярной основе согласование их позиций. 
Координация их деятельности осуществлялась за счет формализованных механизмов: посредством создания 
разнообразных межведомственных комиссий, обязанных представлять высшей инстанции, согласованные 
позиции и предложения. 

После распада биполярной системы российскому руководству пришлось заново организовывать систему 
подготовки и принятия внешнеполитических решений. В основных своих чертах модель сложилась в 1992 г., и 
действует с небольшими коррективами по настоящее время. Основой данной модели является институт 
Президента РФ. Именно высший политический лидер принимает решения по вопросам внешней политики, и не 
правительство и не парламент.  

Так, уже в феврале 1992 г. был подписан Указ Президента, в котором говорилось, что деятельность 
Министерства безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и Министерства 
юстиции «направляет непосредственно Президент Российской Федерации». На практике это означало, что 
Министерство иностранных дел, как и некоторые другие ведомства, причастные к внешней политике и вопросам 
внешней безопасности, по всем аспектам своей деятельности подчиняются только президенту. 

Так, при анализе формальных механизмов и технологий формирования внешнеполитического курса 
России, ситуация выглядит вполне выстроено и логично. В качестве институциональной основы, определенной 
Конституцией, выступают Президент и Правительство РФ в области иностранных дел, палаты Федерального 
Собрания[7]. Министерство иностранных дел Российской Федерации, согласно Положению о нем от 14 марта 
1995 г., является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в 
области отношений Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями. 
Оно подведомственно Президенту по вопросам, закрепленным за ним Конституцией, либо в соответствии с 
законодательными актами. Основными задачами Министерства являются: разработка общей стратегии внешней 
политики страны и представление соответствующих предложений Президенту; реализация 
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внешнеполитического курса России; координация международных связей субъектов Федерации; обеспечение 
дипломатическими средствами защиты суверенитета, безопасности, территориальной целостности, других 
интересов страны на международной арене; защита прав и интересов граждан и юридических лиц Российской 
Федерации за рубежом; обеспечение дипломатических и консульских отношений России с иностранными 
государствами, сношений с международными организациями. К числу государственных органов и учреждений, 
занимающихся вопросами внешней политики, относятся также Министерство обороны, органы, отвечающие за 
экономические связи с зарубежными странами, в том числе Минатом, различные спецслужбы (ФСБ, СВР), а 
также, в случае необходимости, и организации, связанные с организацией научных исследований. 

Практически задачи выработки и реализации внешнеполитического курса можно свести к таким 
направлениям, как, во-первых, учет позиций и интересов разнообразных государственных институтов, а также 
групп давления, да и в целом, негосударственных акторов, которые могут преследовать несовместимые с гос. 
институтами цели; во-вторых, выработка и практическое воплощение общих принципов, которых 
придерживается российское государство на наднациональном уровне, национальных интересов и приоритетов 
России во взаимоотношениях с международными акторами (эти принципы формализованы в таких форматах, 
как «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» от 12.05.2009 N 537, 
«Концепция внешней политики Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 12.02.2013), Военная доктрина 
РФ (утв. Президентом РФ 05.02.2010)). Другими словами, внешнеполитический курс как составной элемент 
повестки дня государства складывается из постоянных вопросов (национальных интересов) и спорадических, 
отражающих политическую конъюнктуру в конкретные периоды (электоральные циклы, обсуждение ключевых 
документов, связанных с перераспределением ресурсов, например, бюджета РФ и т.д.) 

В настоящее время обе задачи решаются аппаратом, непосредственно подчиненным высшему 
политическому руководству страны (Администрацией Президента РФ), т.е. в так называемых президентских 
структурах. Наличие сильной лидерской подсистемы является залогом унификации и обеспечения не только 
единого внешнеполитического, но и внутриполитического курса России. К тому же полномочия Президента РФ 
в области внешней политики формально закреплены в Конституции РФ.  

Нельзя забывать о такой особенности внешней политики, как ее субъектный состав, то есть 
необходимость учета позиций и интересов многочисленных и разнообразных международных акторов при ее 
формировании и реализации. Другими словами, внешняя политика всегда дихотомична. Она одновременно 
представляет собой как элемент в иерархически организованной политической системе государства, где решения 
принимаются центрами государственной власти и обязательны для исполнения адресатами, в том числе 
аппаратом государства; так и элемент в полииерархических международных системах, где отсутствуют центры 
власти и решения принимаются государствами, межправительственными организациями с учетос позиций 
МНПО, ТНК, внутригосударственных регионов. В целом, подобные решения которые не имеют обязательной 
силы, что представляется невозможным в рамках внутренней политики. 

Интеграция внешней политики отдельного государства или группы стран (например, ЕС) в процесс 
принятия глобальных и региональных решений реализуется, прежде всего, через участие в международных 
режимах и организациях. Причем чем в большее количество структур интегрирована страна, тем больше шансов 
она получает влиять на формирование международной повестки дня. 

Современное российское государство ориентируется на участие в разнообразных международных 
режимах, что позволяет ему более гармонично и полно интегрироваться в мировое сообщество и влиять на 
принятие решений для управления все большим количеством международных процессов и отношений. Можно 
заявить о том, что Россия является весомым актором региональной (пространство СНГ), а зачастую и глобальной 
политики. Российское государство является участником как универсальных МПО (ООН, СЕ, ОБСЕ), так и 
глобальные клубов, т.н. параорганизаций, которые претендуют на роль центров принятия глобальных и 
региональных решений (Большая Восьмерка, Большая Двадцатка, БРИКС).  

Особую роль мы играем в глобальной архитектуре борьбы с терроризмом (через механихмы ООН, 
Региональной антитеррористической структуры ШОС, Антитеррористический центр СНГ, ОДКБ), 
распространением ОМУ (прежде всего, участие РФ в ДНЯО, а также реализация двусторонней американо-
российской инициативы по ядерному разоружению). 

Россия старается участвовать в ключевых экономических режимах: с начала 1990-ых гг. Россия вместе с 
40 другими странами (США, Япония, страны ЕС и др.) участвует в капитале и деятельности Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР), с 1992 г. является полноправным членом МВФ и МБРР, с 1991 г. становится 
членом Совета таможенного сотрудничества, преобразованного в 1996 г. во Всемирную таможенную 
организацию, в1993 г. Россия вступила в Международную финансовую корпорацию (МФК), в 1996 г. 
Центральный банк России вступил в Банк международных расчетов (БМР) [9], с 2011 г. Россия вступила в ВТО. 

Отечественные ТНК также начали экспансию мировых регионов. Речь идет о динамичных компаниях, 
представляющих ряд отраслей, где Россия имеет конкурентные преимущества: компании металлургического 
сектора – «Русал», «Северсталь», «Евразхолдинг», «Мечел», НЛМК, ГМК «Норильский никель», представители 
нефтяной отрасли – «Лукойл» и ТНК-ВР, а также компании телекоммуникационного сектора – МТС и 
«Вымпелком».  

Безусловно, при формировании внешнеполитического курса государство выступает в качестве объекта 
управления и иногда вынуждено принимать решения в зависимости от воли международных акторов, 
обстоятельств окружающей среды. Присоединяясь к определенному международному режиму или организации, 
государство «жертвует» часть своих интересов в пользу общих целей. Например, после вступлении России в 
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ВТО многие отрасли российской экономики сильно пострадают. В первую очередь речь идет о сельском 
хозяйстве, защите интеллектуальных прав и прав пользователей интеллектуальным продуктом, социальных 
программах, банковском секторе и системе страхования. 

Информационный этап развития современного общества также серьезно влияет на возможности 
государства принимать решения как внутриполитического, так и внешнеполитического характера. 
Формирование информационного общества в современной России является объективной необходимостью и 
заставляет российское государство переформатировать способы осуществления коммуникаций как с 
внутренними адресатами (обществом), так и с международными структурами. Однако российское правительство 
как субъект не способно вырабатывать новшества в Интернете, оно лишб формирует “климат”, препятствующий 
или способствующий появлению и развитию подобных технологий. Изобретения используются, прежде всего, не 
государствами, а обществом. Государства же, как более инертные институты, только реагируют на социальные, 
правовые и политические последствия подобных новшеств. В качестве негативных последствий подобной 
информационной революции для государства как властно-управленческой системы является снижение контроля 
за различными сегментами общества.  

Особую роль в выстраивании отношений с международным окружением для современной России играет 
запрос на формирование и поддержание позитивного внешнеполитического имиджа страны.  

До недавнего времени российская политическая элита мало заботилась о формировании и поддержании 
положительного внешнеполитического имиджа России, информационное сопровождение российской политики 
для международных адресных групп можно было охарактеризовать как провальное (в качестве примера можно 
привести фактический проигрыш России в информационной битве во время т.н. пятидневной войны в августе 
2008 г.). Российские исследователи обратили внимание на необходимость формирования внешнеполитического 
имиджа страны еще в 1990-е годы. Но в постоянную повестку дня этот вопрос попал в последнее десятилетие, 
когда в 2000 г. задача формирования имиджа России была включена во внешнеполитическую доктрину 
Российской Федерации. В рамках государственной политики по формированию благоприятного образа страны 
для международного адресата учреждались специальные комиссии, организовывались коммуникационные 
кампании за рубежом, создавались средства массовой информации, призванные улучшить отношение к России в 
мире. К работе привлекались, в том числе, иностранные специалисты по связям с общественностью 
американской компании Ketchum и европейских GPlus и Gavin Anderson[10].  

Обобщая мероприятия по формированию имиджа России, можно выделить некоторые направления. В 
2005 г. был запущен первый российский информационный канал, вещающий по всему миру на иностранных 
языках – Russia Today. Сегодня вещательная сеть RT состоит из трёх универсальных новостных каналов на 
английском, испанском и арабском, канала новостей США Russia Today America и канала документальной 
информации о России Russia Today Documentary. Сигнал Russia Today передаётся по 22 спутникам, так что его 
аудитория составляет около 430 млн человек в более чем 100 странах[10]. В рамках данного «информационного» 
напраления можно выделить и поддержание специального интернет-портала с информацией о России и её 
инвестиционных возможностях. На данный момент основным ресурсом является портал 
http://www.modernrussia.com, который ведёт компания Ketchum.  

Россия также активно начала использовать политические площадки и форумы, как внешние 
(международные), так и собственно российские. Так, в 2006 г. Россия приняла саммит «G-8», в сентябре 2012 г. 
во Владивостоке прошел саммит АТЭС. Петербургский международный экономический форум стал главной 
дискуссионной площадкой в России с не только российской, но уже глобальной повесткой дня. Участие в таких 
форумах лиц, принимающих политические и экономические решения в других странах, – это один из самых 
простых и надёжных способов улучшить имидж страны. Из региональных форумов, которым удалось прочно 
занять свою нишу, можно также упомянуть Международный инвестиционный форум в Сочи и Красноярский 
экономический форум. 

Не менее активно ведётся работа по презентации возможностей и достижений современной России на 
площадках за рубежом, таких как Всемирный экономический форум в Давосе, Международный салон по 
инвестициям в недвижимость MIPIM в Каннах и др. 

Отдельное направление – использование спортивных, социальных и культурных мероприятий для 
трансформации имиджа страны. В 2008 г. Россия выиграла конкурс «Евровидение» и получила право быть 
хозяйкой следующего конкурса, который, несмотря на мировой финансовый кризис, стал одним из самых 
грандиозных шоу за всю историю «Евровидения». Сочи был выбран в качестве столицы зимних Олимпийских 
игр 2014 г., а в 2018 г. в России пройдёт чемпионат мира по футболу. Несмотря на различный опыт в части 
последующей окупаемости спортивных объектов, для имиджа страны успешное проведение подобных 
мероприятий чрезвычайно важно.  

Интересным с точки зрения имиджа является проект создания международного финансового центра в 
Москве. Он является и имиджевым, и экономическим проектом.  

Таким образом, современное российское государство вынуждено применять несвойственные его 
преимущественно иерархической природе методы управления, по-новому выстраивать отношения как с 
внутренними контрагентами, так и с внешними структурами, учитывая интересы разнородных акторов и условия 
окружающей среды. При попытках описания моделей принятия решений необходимо руководствоваться как 
теориями нормативного, так и в большей степени концептами поведенческого подхода, раскрывающего 
принятие внешнеполитических решений как деятельность по согласованию интересов в рамках институтов и 
неинституциональных взаимодействий, раскрывающих субъективные особенности разнообразных акторов, чьи 
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интересы и позиции переплетаются при выработке внешнеполитической повестке дня. Ключевая роль в 
формировании внешнеполитического курса принадлежит Президенту РФ, который является интегратором как 
организационно-формальной, институциональной структуры, наделенной определенными функциями в области 
внешней политики, так и центральным элементом неинституциональных отношений, отражающих реальное 
сочетание интересов наиболее ресурсообеспеченных игроков. 
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МИФ ОБ "ОСОБОМ ПУТИ" В ИМИДЖЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Бобровская Е.В.10 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: В статье исследуется роль мифа «об особом пути» в конструировании имиджа России в 
исторической ретроспективе и современности. Показана специфика влияния политического мифа на внутренний 
и внешний имидж российского государства.   
 

В конце ХХ века произошли глобальные изменения для большинства стран мира. В числе тех 
влиятельных событий был распад СССР, который значительно сказался на политике многих государств. Для 
России остро встали вопросы о пути дальнейшего развития и самопозиционирования. По сей день не утихают 
споры о том, какой имидж РФ должна сформировать перед международным сообществом и своими гражданами. 
Одним из широко обсуждаемых вариантов является имидж с ярко выраженными националистическими чертами. 
В этом ключе новую жизнь получил миф об «особом пути», символично отстраивающий образ России от 
Западной цивилизации и западных ценностей. 

Миф корнями уходит в бессознательные глубины массового сознания. «Третий (русский) путь» 
существовал еще в информационном пространстве дореволюционной России, а потом был реинкарнирован в 
миф об особой роли России в распространении мировой революции. Эта утопическая конструкция 
использовалась правящей элитой с разной степенью успешности для того, чтобы установить и сохранить 
определенный социальный порядок в рамках образовавшихся на тот период времени политических режимов. 
Использование подобных технологий манипулирования массовым сознанием тогда и сегодня обусловлено тем, 
что выработка и реализация стратегий государственной политики производится не только в институциональном 
поле, то есть, с помощью прописанных норм и процедур. Существенную роль и по сей день играют 
иррациональные конструкты человеческого сознания, давно ставшим объектом влияния со стороны государства 
и других акторов. Но стоит отметить, что политический миф представляет из себя не сугубо манипулятивную 
технологию, имеющую цель обеспечить послушное поведение масс.  

Мифы конструируют политическую картину мира и влияют на имидж государства. Являясь элементом 
имиджа, миф обосновывает притязания страны на ее положение в глобальной иерархии, а следовательно, и 
определенную роль в мировой политике. Нередко приписываемая роль обуславливается особенностями 
исторического развития и сложившимися традициями. Сакрализация традиций, определенных этапов 
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исторического развития и героизация ряда политических лидеров отражается в мифе, конструирующем имидж 
государства. Практически любая страна имеет в истории, прошлом и настоящем, миф о себе, как уникальной 
державе-герое со священным предназначением. 

В российской истории, в дореволюционную эпоху, имели место два подхода к рассмотрению роли 
русского государства в мире: подход западников (Россия – как часть европейской цивилизации, которая должна 
догнать свою «старшую сестру» и в перспективе перегнать) и подход славянофилов (где Россия рассматривается 
как особое культурное и историческое явление, самостоятельная цивилизация, обреченная развиваться в своем 
уникальном русле). В дальнейшем картинка стала более пестрой и сложной. Тем не менее, подходы, в основе 
которых лежит видение России как отдельной цивилизации с особым путем развития, равно как и подходы, 
ориентированные на Запад, в российской политике актуальны до сих пор. Сегодня наблюдается синтез обоих 
подходов. Ориентируясь на соответствие глобализационным трендам, Россия все еще находится в поиске 
национальной идентичности, с одной стороны, отвечающей запросам современного общества, а с другой – 
способной сплотить население на базе общих исторических ценностей и традиций. 

Национальная идентичность является важным смысловым элементом для государств с режимами и 
идеологиями, построенными на базе национализма. По сути, это понятие включает в себя признание и принятие 
индивидом общих черт принадлежности к определенной нации, вне зависимости от других, противоречащих 
факторов. То есть, личность соотносит себя с нацией на основе принятия норм, традиций и ценностей культуры, 
права и экономических отношений, сформировавшихся исторически [1]. 

В свою очередь, обоснование и легитимация долгосрочной стратегии развития государства частично 
производится с помощью привязки ее основных положений к архетипам массового сознания (с помощью 
мифов), создавая впечатление линейности и монолитности политики в течение длительного временного периода. 
В обосновании комплексной долгосрочной политики лежат сложные мифополитические конструкции. В 
российском опыте миф об «особом пути» был вплетен в ментально-когнитивные структуры, отражающие 
декларируемую идеолого-ценностную основу реализуемой государственной политики. 

Данный миф существует достаточно давно в российском политическом пространстве. Начало мифу об 
«особом пути» положила русская православная церковь. Начиная со времен Петра Великого, РПЦ участвовала в 
создании нации и государства, находясь в так называемом «богоизбранном супружестве» с государством, где 
взаимоотношения государства и церкви строились по формуле, озвученной польским патриархом Миной: 
«Ничто не должно совершаться в Святейшей церкви против воли и приказаний императора». Стоит так же 
отметить, что православная церковь после XVI в. не была автономным собственником, что значительно 
сказывалось на ее социальной активности. По сути, православный этатизм выступал в роли идеологии 
государства [5]. 

Идея богоизбранности Руси задавала контур национального историософского мессианизма. Данная идея 
представляла Россию потенциально более перспективной по сравнению с Европой. И в рамках этого течения 
получило широкое распространение представление о Западе, как цивилизации, исчерпавшей свои силы. 
Подобные убеждения, оказываясь концентрацией провиденциальных надежд, составили стержень поисков 
отечественной идентичности, многочисленных макетов вселенского положения российского общества, его 
идеального, по сути, мифологического назначения.  

В советскую эпоху миф «о русском пути» был встроен в новую идеологию и пропаганду, обслуживая 
интересы закрепившегося политического режима. Как отмечал Н. Бердяев, коммунизм был «деформацией 
русской идеи, русского мессианизма и универсализма…» [3]. Россия в рамках коммунистической идеологии 
выступала в роли временного форпоста пролетарской революции, которая в будущем должна была 
распространиться на весь мир. Произошла трансформация русского мессианизма в советский, где миссией 
России стало распространение своеобразного прообраза Рая на земле – мирового социализма. Новая картина 
мира, сформированная в рамках тоталитарной идеологии (взявшей многие сюжеты в христианстве) была 
разделена надвое: Абсолют Зла в облике Западной цивилизации (мир капитала) и Абсолют Добра – Советская 
Россия, которой было предназначено в тяжелой борьбе одержать победу над миром тьмы. Как пишет Л.А. 
Андреева, партия позиционировалась как экклезиастический институт (своего рода коммунистическая церковь 
посвященных), а роль церковных соборов выполняли съезды партии [2]. В то время, когда репрессивный аппарат 
государства был направлен на борьбу с инакомыслием, мощная пропагандистская машина занималась умами 
политически-пассивных и индифферентных граждан, таким образом легитимируя тоталитарный строй. 
Советская идеология по своей проработанности мифологических сюжетов и героев граничила с государственной 
религией. Легитимация же в данном русле достигалась посредством трансценденции и сакрализации образов 
политических лидеров и партии, демонизации оппозиции и Западного мира. Мифологизированная правящая 
элита была непосредственным героем в идеологически искаженном сюжете об особом мессианском пути. 

После распада СССР на коротком этапе произошла «демифологизация» старого уклада и переход к укладу 
новому, но вскоре старые мифы вновь вернулись на политическую площадку. В частности, миф об «особом 
пути» России воскрес как в массовом сознании, так и в сознании политиков. Сложно сказать, были ли эти мифы 
элементами веры и самоощущения лиц, принимающих решения, или эти мифы были лишь политической 
технологией, нацеленной на обеспечение проходимости нужного решения. Апеллируя к самой двоякой природе 
мифа, совмещающей в себе прошлый рациональный опыт и иррациональные конструкты, можно допустить, что 
оба предположения верны.  

Мифы, смысловым ядром которых служит антигерой, или, иными словами, образ врага, пользовались 
особой популярностью в советский период, хотя в целом были характерны для российского менталитета, всегда 
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содержащего имперские амбиции. Ностальгия по империи у масс после распада СССР была подкреплена 
разочарованием в новом курсе, радикальных реформах и психологической неготовности к резко изменившимся 
жизненным реалиям. Туманность будущего и неустойчивое развитие постсоветской России стали одними из 
оснований для пересмотра и возрождения националистических дискуссий, также характерных для ряда других 
стран бывшего Советского блока (Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Грузии). В рамках возрождения 
националистического дискурса стала вновь обсуждаемой тема о природе и особенности русской цивилизации, о 
степени сопоставимости ее развития с Западной.  

В частности, в новой Концепции внешней политики центральной идеей выступает уравновешивающая 
роль России в международных делах и в развитии мировой цивилизации, причем данная роль характеризуется 
как «уникальная, сформировавшаяся за века». Авторами концепции игнорируются изменения роли России в 
различные исторические эпохи, в том числе относительно недавняя эпоха «холодной войны», где внешнюю 
политику СССР сложно назвать уравновешивающей в плане строительства мира и в развитии мировой 
цивилизации. Создается неправдоподобная картина линейности и преемственности российской политики в 
исторической перспективе, особенно от царской России к Советскому Союзу.  

В документе особое внимание уделено термину «мягкая сила», подразумевающим несиловые способы 
удержания власти и влияния. На эту технологию делается особый упор, вплоть до выделения ей ведущей роли в 
процессе реализации государственной политики. Сама суть технологии не конкретизируется, объясняясь лишь 
«использованием потенциала многомиллионной российской диаспоры» [6]. 

Не отрицая важность культурно-религиозного фактора в международных отношениях, авторами 
Концепции внешней политики роль ценностей на базе этого фактора переоценена. Одним из способов 
объединения усилий международного сообщества для решения сложных глобальных проблем, в том числе 
мировых кризисов, этнических конфликтов, угрозы мирового терроризма предлагается формирование общей 
ценностной основы для совместных действий – «общего духовно-нравственного знаменателя», который 
содержится в основных мировых религиях. Формирование самого этого знаменателя является сложным 
процессом, так как конфликты на базе культурных, религиозных и этнических различий являются наиболее 
острыми и бескомпромиссными. По сути, предлагается построить фундамент для сотрудничества на базе тех 
сфер, в которых заложен конфликт. Таким образом, на сегодняшний день так называемый «общий духовно-
нравственный знаменатель» является скорее частью мифа, где центральное действующее лицо – Россия, которая 
должна сыграть стабилизирующую роль в период формирования нового мирового порядка [4]. 

Другой документ, "Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации" в своей 
проектной версии носит заметный идеологически окрашенный характер. Комиссия по выработке новой 
национальной политики создала проект, в котором образ России представлялся в виде «уникальной 
цивилизации», на территории которой, «…благодаря объединяющей роли русского народа…сформировалось 
уникальное социокультурное цивилизационное сообщество: многонародная российская нация» [8]. Проводя 
параллель с Конституцией РФ: в Преамбуле закреплено противоположное по смыслу понятие: 
«многонациональный российский народ». 

Следовательно, в проекте стратегии плюрализм культур народов и множество проживающих на 
территории России этносов сводятся к понятию одной нации, российской, которая исторически формировалась 
под доминирующим влиянием русской культуры, в том числе религиозной. Наблюдается качественно иная 
интерпретация российского государства в рамках проекта Концепции национальной политики по сравнению с 
текстом Конституции, выдержанной в нейтральном стиле и не имеющей националистической окраски. Таким 
образом, со стороны авторов проекта была сделана попытка отстроить образ России от образов и путей развития 
других государств, и сформировать имидж уникальной российской цивилизации [9]. 

Конечный вариант «Стратегии государственной национальной политики» претерпел существенные 
изменения, был смягчен националистический оттенок первого опубликованного варианта.  

В характерном ключе звучало послание В.В. Путина Федеральному собранию, которое он начал с 
цитирования пассионарной теории этногенеза Л. Гумилева, сформировавшейся под влиянием евразийцев. В 
свою очередь основным приоритетом во внешней политике было названо создание Евразийского 
экономического союза [7].  

Рассмотренные документы и послание Президента отражают проблемы, с которыми столкнулась 
современная Россия. Проблема определения национальной идентичности гражданами России стала актуальной 
не только по причине краха СССР и советской идеологической картины мира, но и вследствие 
глобализационных процессов, затронувших новое российское государство. Приток нелегальных иммигрантов, 
размывание национальной культуры, десакрализация государства – данные тенденции характерны сегодня не 
только для России, но и для многих других развитых и развивающихся стран. Более того, для 
многонациональных государств в эпохи кризисов всегда существует угроза сепаратизма. Размывание 
культурных паттернов социума усугубляет современные кризисы.  

Таким образом, акцентирование в новом имидже страны националистического оттенка, возрождение в 
памяти масс национальных символов и мифов являются попытками сделать культурное пространство страны 
более монолитным. Осознавая вызовы современности, российское государство пытается сформировать себе 
новый имидж и новую национальную идентичность для масс. И в этом процессе формирования национальной 
идентичности важным элементом коммуникации между элитами, СМИ и массами является миф об «особом 
пути». Миф в данном случае отражает архетипические и традиционные культурные паттерны, имеет цель 
встроить их в современное массовое сознание, соединив их воедино с установками, сформировавшимися под 
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влиянием глобализации. Задача мифа состоит в том, чтобы «новые» и «старые» установки и ценности не 
противоречили друг другу, и сформировали в сознании реципиента цельный образ современной российской 
нации и государства. Этим можно объяснить выстраиваемый в рассмотренных автором официальных 
документах образ РФ как державы с одной стороны, унаследовавшей богатый культурный потенциал 
(ориентация на достижение прошлого), а с другой стороны активно участвующей в современной международной 
политике и стремящейся к глобальной лидирующей позиции (ориентация на будущее).  

Но стоит помнить, что миф не является панацеей. Рационализация явлений и процессов неизбежно ведет к 
демифологизации этих явлений и процессов, сопровождающихся массовым разочарованием. Демифологизация 
политических процессов и режимов может выразиться в падении доверия к правящим элитам и режимам, в 
отдельных случаях и в утрате ими легитимности.  

Но мифологическая составляющая российского информационного пространства сохраняет свое влияние 
на умы отдельных сегментов российских граждан. В зависимости от потребности в повышении уровня 
поддержки и облегчения проходимости определенных политических решений, в информационном пространстве 
периодически воспроизводятся имперские настроения. На фоне учащающихся глобальных кризисов 
предпринимается попытка облагородить имидж современной России. Направленный на внутреннее потребление, 
миф об «особом пути» играет на ностальгических чувствах по империи определенных категорий населения 
России и сглаживает недостатки внутренней политики.  

Идея стабильности, ставшая лейтмотивом политического курса современной России, на определенном 
этапе помогла обеспечить популярность правящей элите, но вызовы нынешней эпохи выявили проблемные зоны 
в развитии страны, скрывать которые с помощью мифов, завуалированной цензуры и пропаганды становится все 
сложнее. В результате, элита сделала ставку на повышение легитимности режима, ориентируясь в первую 
очередь на консервативные слои населения, среди которых маргинальные, бюджетно-зависимые и 
ностальгирующие по СССР группы. Органичным проявлением подобной политики стали получившие второе 
дыхание мифы эпохи «холодной войны», где Запад вновь стал изображаться в российском информационном 
пространстве как враг, стали конструироваться образы внутренних врагов, которые выполняли поручения Запада 
по подрыву российского государства и стабильности (например, сюжеты о финансировании российской 
оппозиции государственными органами США регулярно транслировались по телевидению). 

В качестве итога стоит подчеркнуть, что в современной России миф об «особом пути» присутствует в 
различных направлениях государственной политики, и его влияние имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны.  

Во внешней политике данный миф влияет на имидж РФ, где в мифологической интерпретации Россия 
выступает альтернативой Западному миру, погрузившемуся в кризис. Цель выстраивания подобного имиджа 
достаточно конструктивна – повышение доверия России со стороны внешних экономических и политических 
партнеров. Положительной стороной мифа выступает его направленность на консолидацию российского 
общества в рамках популяризации внутреннего имиджа России как многонационального государства с богатым 
культурным наследием. Миф об «особом пути» по своему содержанию служит гармоничным дополнением к 
интегративной и имиджевой стратегиям, реализуемым в рамках нынешнего политического режима. Один из 
основных проектов третьего президентства В.В. Путина – Евразийский экономический союз – популяризируется 
среди масс в том числе посредством мифа об «особом пути».  

Но стоит помнить, что использование мифа как манипулятивной технологии имеет свои пределы. 
Увлеченность мифологизацией и излишнее сглаживание острых проблем в развитии страны являются 
достаточно рискованными методами стабилизации общественных настроений. В условиях конкурирующих 
инфопотоков, механизмов рационализации и мифов-антиподов транслируемые государством и провластными 
СМИ мифы подвержены существенному риску демифологизации, что впоследствии может привести к усилению 
напряженности в диалоге между властью, гражданами и международным сообществом, а впоследствии 
негативно скажется на эффективности конструируемого имиджа России. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПО УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В 
РОССИИ 

Бордовских А.Н.11 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: по поручению Президента правительством в настоящее время разрабатываются стратегии, которые 
способствовали бы большему привлечению иностранных капиталовложений в национальную экономику. По 
макроэкономическим показателями Россия является одной из наиболее привлекательных рынков, однако ряд 
преград, прежде всего, политического характера не позволяют ей выдержать конкуренции с другими странами 
БРИК. Для улучшения инвестиционного климата правительству необходимо принять меры по снижению 
политического риска, реформировать инфраструктурную базу, улучшить систему предоставления общественных 
служб и, главное, создать условия для продуктивного диалога государства и международного бизнеса.  
 

7 мая 2012 г. В.В. Путин подписал указ «О долгосрочной государственной экономической политике», 
который определяет правительственный курс на улучшение инвестиционного климата в нашей стране. Как будто 
для подтверждения твердости своих намерений раз и навсегда изменить слабые позиции России в рейтингах 
инвестиционной привлекательности, президент подписывает документ непосредственно после окончания 
инаугурации, символически демонстрируя, таким образом, что теперь это одно из основных направлений 
российской политики, как минимум, на ближайшие шесть лет. 

В августе 2012 г. происходит еще одно важное событие: после восемнадцати лет переговоров Россия, 
наконец, присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО), став ее 156-м полноправным членом. Если 
полагаться на опыт Китая, в который в буквальном смысле «потекли» инвестиции после вступления в ВТО, то 
же самое должно произойти и с Россией. Большинство зарубежных аналитиков сходятся во мнении, что 
финансовая либерализация на фоне дешевизны российского рынка (низкая стоимость российских ценных бумаг 
в сравнении с их прибыльностью) станут толчком для иностранных инвесторов.  

Стоит, однако, отметить, что требовательность инвесторов к высокой доходности российских активов (в 
среднем, 18% из расчета, что инвестиция окупается за 5,5 лет) во многом объясняется восприятием России как 
страны с высоким уровнем риска. Таким образом, инвестор резервирует часть планируемого дохода на покрытие 
вероятных убытков. Согласно опросу транснациональных корпораций (ТНК), проведенному Economist 
Intelligence Unit, Россия является второй самой рисковой страной в политическом отношении. Хуже ситуация 
только лишь в Ираке, даже Иран и Афганистан получили более высокие оценки, нежели наша страна. Китай, 
Венесуэла, Пакистан, Зимбабве, Сереная Корея и Нигерия завершают список 10 самых опасных стран с позиции 
политического риска.[1, c. 88] 

Учитывая столь неблагоприятное восприятие России международным бизнесом, представители власти не 
могут не понимать, что для достижения поставленной Президентом цели – увеличении доли инвестиций в ВВП 
до 25% всего через три года – финансовой либерализации и макроэкономического потенциала может оказаться 
недостаточно. С начала года в Минэкономразвития озабочены проблемой имиджа России за рубежом, для его 
улучшения была создана специальная рабочая группа, а  28 января 2013 г. Интерфакс опубликовал информацию 
о достигнутых договоренностях Министерства и инвестиционного банка Goldman Sachs, согласно которым 
последний станет главным консультантом государства в вопросах улучшения инвестиционного имиджа России.  

За последнее десятилетие объем накопленных иностранных инвестиций увеличился примерно в три раза 
на всей территории земного шара, как на развитых, так и на развивающихся рынках. Помимо непосредственно 
капиталовложений, инвестиции приносят с собой создание новых рабочих мест, дают импульс развитию 
торговли, улучшению инфраструктуры, выработке новых технологий. 80 000 ТНК в совокупности имеют в 
десять раз больше филиалов по всему миру и обеспечивают рабочими местами 80 миллионов человек. Объем 
трансграничных инвестиционных сделок превышает сегодня в два раза объем мирового экспорта. Одним словом, 
иностранные инвестиции являются определяющим элементом международной экономической системы, 
источником укрепления взаимосвязей между разными нациями, центральным звеном процессов 
взаимоотношения национальных государств и хозяйствующих субъектов в условиях глобализации. Сегодня 
именно от них напрямую зависит экономическое,  социальное благополучие, и косвенно – политическая 
стабильность государств. 

Россия в этом смысле не отличается от остального мира и, особенно, от развивающихся стран, в которых 
заинтересованность во входящих финансовых потоках продиктована еще и более острой потребностью в 
развитии инфраструктурных проектов, открытии новых производств и сокращении объемов импорта. В 
хозяйственном отношении Россия в 1990 г. была похожа европейские страны после окончания Второй мировой 
войны или США в 1920- е гг., по окончании Великой депрессии. Роль государства в эти непростые периоды 
истории состояла в создании инфраструктурной платформы для частных инвестиций, выработке прозрачной 

                                                
11 Бордовских Анастасия Николаевна, канд. полит. наук,, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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инвестиционной политики и административных условий для привлечения капитала. История не знает примеров 
того, чтобы кому-то самостоятельно удалось выйти на новый уровень развития, без задействования иностранных 
мощностей. План Маршалла, политика американского правительства во второй четверти XX в., даже 
экономическая реформа Китая, начавшаяся еще в конце 1970-х гг., были ориентированы на максимальное 
привлечение иностранных инвестиций.  
 

   
Рис. 1. Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал в текущих ценах 1995 – 2011, млрд. руб.  

 
После развала СССР на поверхность вышла отсталость производственных мощностей, инфраструктуры, а 

также парка жилой и коммерческой недвижимости. Для перехода к рыночной системе, интегрированной в 
глобальное пространство, государству необходимо было одновременно решать все три указанные проблемы. 
Согласно оценкам, доля инвестиций в ВВП, позволяющая сначала перестроить экономическую систему, а затем 
обеспечить ее реальную динамику, должна находиться в пределах между 20% и 25% [2, c. 20]. В соответствии с 
данными Росстата, данный показатель в период 1995 - 2011 гг. составляет у нас в стране в среднем 19% [3, с. 32-
33]. 
 

Таб. 1. Сравнительные данные по инвестициям в основной капитал, 2011 г., по данным Мирового банка 
(http://data.worldbank.org) 

  

ВВП в 
текущих 

ценах, млрд. 
долл.  

Инвестиции в 
текущих ценах, 
млрд. долл. 

Население, 
млн. чел. 

Доля 
инвестиций в 

ВВП 

Инвестиции 
на душу 
населения, 
долл.  

Россия 1,857 395 142 21% 2,775.02 
Китай 7,318 3,330 1,343 46% 2,479.43 
Индия 1,847 545 1,205 30% 452.76 
Бразилия 2,476 477 199 19% 2,395.46 
Чехия 217 51 10 24% 5,092.41 
Франция 2,773 557 65 20% 8,490.31 
Турция 774 168 79 22% 2,117.43 
Германия 3,600 652 81 18% 8,026.11 
Великобритания 2,445 347 63 14% 5,512.26 
Италия 2,193 429 61 20% 7,003.43 

 
Сравнительный анализ с развивающимися и развитыми странами показывает, что Россия имеет довольно 

средние позиции по объемам инвестиций (Таб. 1). По их доле в ВВП мы находимся на уровне основной массы 
государств, отставая, тем не менее, в 2 раза от показателей Китая и в половину от Индии. Интересным также 
является сравнение объема инвестиций на душу населения. В этом отношении мы находимся на том же уровне, 
что Китай (не стоит при этом забывать о колоссальном отрыве численности населения Китая от любой другой 
страны), однако уступаем по данному абсолютно всем европейским странам как минимум в два раза. Хотелось 
бы отдельно обратить внимание на то, что ни по одному из критериев Россия не занимает лидирующей позиции. 
При этом огромный потенциал роста практически во всех отраслях, высокий уровень квалификации рабочей 
силы, относительно низкие производственные издержки свидетельствуют о максимальной привлекательности 
нашей страны для инвесторов.  
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Скромные позиции России, принимая во внимание ее более чем высокий потенциал, говорят о наличии 
значительных барьеров для осуществления коммерческих вложений в отечественную экономику, которые, 
возможно, являются основной причиной неблагоприятной оценки инвестиционного климата международными 
рейтинговыми агентствами. Финансово-экономические условия (макроэкономическая стабильность, 
возможности банковского финансирования, квалификация рабочей силы, потенциал рынка) составляют лишь 
часть требований, которые предъявляют инвесторы, и данные параметры в России находятся, как уже было 
отмечено выше, на хорошем уровне. Однако немаловажное значение также имеют низкий политический риск, 
коррупция, инфраструктурная обеспеченность, и отсутствие переизбытка регулятивных механизмов в частном 
секторе. (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Основные препятствия для прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны, % 

опрошенных (Источник: MIGA World Political Risk Report 2012, p.21) 
 
Наибольшие опасения в перспективе ближайших трех лет у иностранных инвесторов на развивающихся 

рынках  вызывает проблема политического риска [4, c.21], поэтому нельзя недооценивать эту преграду и в 
России. Понятие политического риска довольно широкое, оно включает в себя события, несущие 
катастрофические убытки для бизнеса, как например, экспроприация частного капитала, но и более мягкие 
последствия, чаще всего спровоцированные изменениями регулятивной политики государства. Основным его 
проявлением в России, в противовес большинству развивающихся стран, является не политическая 
нестабильность, а угроза государственной экспроприации иностранных активов в отраслях, связанных с добычей 
и эксплуатацией природных ресурсов. Становой отчет A.M.Best четко формулирует причины, по которым 
Россия по-прежнему находится в группе высокого политического риска, и первой среди них является высокая 
степень участия государства в экономической деятельности страны, особенно в энергетическом секторе [5, с. 3]. 
Отрицательно также оцениваются в России риски легального и судебного происхождения, отражающие 
обеспокоенность иностранного бизнеса непрозрачностью законодательной базы и слабым признанием в России 
решений международных судов и арбитража. 

Второй важной преградой для инвестиций является устаревание объектов государственной собственности, 
т.к. косвенно оно отражается на снижении рентабельности частных капиталовложений [2, c. 20]. Государству 
необходимо сегодня решить проблему неразвитой инфраструктуры и низкой эффективности общественных 
служб. Согласно рейтингу Всемирного банка по условиям ведения бизнеса Россия находится на предпоследнем 
месте (!), занимая 184 строчку, а по получению разрешений на строительство – 178 место, что подтверждает 
тезис о низкой эффективности в области предоставления общественных услуг. Острая потребность в развитии 
инфраструктуры также не вызывает сомнения. Достаточно проанализировать плотность автомагистралей в 
нашей стране. Соотношение их протяженности к государственной территории составляет всего лишь 0,175%, что 
на треть меньше, чем в Польше, в 5 раз меньше, чем в Китае и в 11,5 раз – чем во Франции [6], а это оказывает 
большое влияние на скорость перевозки грузов, что крайне важно для нормального функционирования 
производственных сфер. Не самая лучшая ситуация в России и с другими путями сообщения: неразвитость 
высокоскоростного Ж/Д транспорта, слабое сообщение регионов с зарубежными странами, несмотря на большое 
количество аэропортов (Россия занимает 5 место в мире по данному показателю). Большинство 
инфраструктурных проектов финансируются сегодня государством, однако, судя по всему, этих инвестиций 
оказывается недостаточно. В некоторых случаях можно также заподозрить и их невысокую эффективность в 
решении общих стратегических задач. Подготовка к Олимпийским играм в Сочи обойдется государству в 200 
млрд., однако встает много вопросом относительно того, насколько новые инфраструктурные проекты смогут 
быть использованы после окончания игр и, следовательно, насколько экономически целесообразны столь 
большие вложения в регион в долгосрочной перспективе.  
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Принимая решения об инвестициях, государство руководствуется не только соображениями 
экономической эффективности, но и вопросами государственного престижа, что необходимо ему для 
поддержания международной позиции, и это всецело оправдано. Частный капитал, напротив, опирается в своих 
решениях исключительно на финансовые результаты и поэтому часто оказывается в некоторых случаях более 
эффективным. Одной из стратегий российского правительства могло бы стать более прочное партнерство с 
частным бизнесом в  осуществлении инфраструктурных проектов. Примеров успешной реализации подобного 
рода партнерства довольно много. Например, передача в концессию частным предприятиям автомагистралей, 
как это было сделано в Италии или во Франции. Государство выдает в таком случае разрешение частной 
компании на строительство дороги, будущая трасса будет являться национальной собственностью, однако 
управление ею, включая все доходы от ее эксплуатации, передано коммерческому партнеру. Та же система 
может способствовать и развитию воздушных путей сообщения. Удачный опыт в этом направлении у Чехии, 
передавшей в управление частным инвесторам небольшой аэропорт в Брно, втором по значению городе страны, 
и за 10 лет эксплуатации он получил статус международного узла с достаточно разветвленной рейсовой сеткой.       

В области государственного регулирования хозяйственной деятельности наблюдается, скорее, тенденция 
на наращивание его механизмов, нежели на либерализацию. Начиная с 2004-2005 гг. правительством 
последовательно внедрялась программа ограничения участия иностранного капитала в стратегических отраслях. 
В октябре 2005 г. Министр природных ресурсов Трутнев предлагает ограничить иностранное участие в 
аукционах по разработке природных месторождений, в частности, по добыче урана, алмазов и кварца. 
Одновременно, в марте 2006 г., Министр экономического развития и торговли, Герман Греф, раскрывает 
информацию о подготовке закона, согласно которому участие иностранного капитала будет ограничено в 39 
типах хозяйственной деятельности, связанной с производством оружия и военного оборудования, ядерных 
материалов, космической отраслью и авиацией. Логическим завершением стало принятие в 2008 г. закона «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Закон среди прочего учреждает возглавляемую 
Премьер-министром Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, 
работа которой состоит в рассмотрении заявок на инвестиции в стратегических отраслях [7, ст.11]. 

Политический риск, инфраструктурная необеспеченность и высокая степень регулирования 
хозяйственных отношений являются общими проблемами, которые государства, стремящиеся к привлечению 
инвестиций, должны решать вне зависимости от их индивидуальных особенностей и истории развития. 
Российские государственные стратегии должны обязательно предусматривать работу по улучшению данных 
параметров. Основные опасения иностранных инвесторов, однако, в нашей стране касаются характерной именно 
для нее традиции большого государственного участия в экономике.  Как следствие, отношения государства и 
бизнеса предрасположены носить конфликтный характер, проистекающий из своего рода неравной конкуренции 
частного бизнеса с государственными монополиями [8, c.17].  

Либерализация экономики, как известно, один из важных факторов повышения инвестиционной 
привлекательности. Либеральные реформы, в частности, направлены на снижение доли участия государства в 
экономике. Естественно, если государство является одним из важнейших субъектов хозяйственной деятельности, 
частный капитал с опасением будет относиться к таким рынкам. Подобное поведение вполне естественно с точки 
зрения поиска максимально объективных инструментов защиты деловых интересов: в руках государства 
слишком много рычагов, которые позволяют обеспечить своим корпоративным структурам лучшие условия, 
часто в ущерб интересам частного капитала.  

Для того чтобы понять, насколько высока доля участия государства в российской экономике, достаточно 
проанализировать структуру капитализации крупнейших национальных компаний. Для наглядности было 
проведено сравнение российского индекса RTSI, который включает в себя более 40 российских корпораций, с 
французским CAC 40. Последний был выбран для сравнения не случайно: Франция известна высокой 
вовлеченностью государства в хозяйственную активность, что позволяет избежать сопоставления со странами, в 
которых заведомо известно о максимально низкой государственной доле в национальных предприятиях, как, 
например, в Великобритании. Сумма капитала компаний САС40, которые имеют государство в качестве 
акционера, не превышает 40% от совокупного капитализации всего индекса. В RTSI данный показатель наоборот 
находится на уровне выше 80%. Исходя только лишь из количества компаний, в которых есть государственный 
интерес, разница между и Россией и Францией поразительна. Чистая доля государства в совокупном капитале 
российского индекса составляет 37%, французского – всего лишь 6%, т.е. в 6 раз меньше.  Интересно также 
сравнить численность предприятий с государственным участием. Французское государство имеет долю лишь в 8 
из 39 корпораций индекса CAC4012, и почти в половине случаев эта доля составляет менее 25%. В российском 
индексе RTSI государство имеет долю в капитале 20 из 44 компаний, и в 80% из них она составляет более 50%, в 
40% - более 75% (Рис. 3).  

 

                                                
12 Ввиду замены ряда компаний индекса, на 20.03.2013 САС40 включал в себя вместо привычных 40 лишь 39 предприятий. 
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Соотношение предприятий с государственным участием и без него 

 

   
Предприятия с государственной долей участия в капитале 

 
Рис. 3. Доля государственного участия в предприятиях индексов РТС (Россия) и САС 40 (Франция) 

 
Среди многообразия факторов, способствующих повышению инвестиционной привлекательности, есть те, 

которые, в целом, одинаковы для всех рынков и те, которые являются более специфическими и меняются от 
страны к стране. Развитая инфраструктура, низкий уровень коррупции, благоприятное законодательство, 
независимость суда, отсутствие жесткого регулирования экономики, - все это относится к общим условиям 
инвестиционной привлекательности, и все они были приведены в рамках опроса по основным барьерам для 
иностранного бизнеса на развивающихся рынках, проведенного МИГА.  (Рис. 2). Государственные стратегии по 
улучшению данных факторов должны внедряться во всех странах, желающих максимально привлечь 
инвестиции, несмотря на их отличия друг от дргуа или особенности политической организации 

Наряду с общими стратегиями, касающимися стандартных инвестиционных условий, можно выделить 
также специфические, которые учитывают индивидуальные особенности каждой страны, или, другими словами, 
будут направлены на нивелирование свойственных только им сложностей в процессе привлечения инвестиций, 
которые часто оказывают парализующее воздействие на иностранного вкладчика. В качестве примеров можно 
привести проблему интеллектуального шпионажа в Китае или неконтролируемой преступности, связанной с 
траффиком наркотиков, в Мексике. Проблема преступности также в острой форме стояла в недалекой от 
Мексики Бразилии, являясь одним из основных рисков, отпугивающих инвесторов.  Комплексная 
государственная политика, однако, позволила существенным образом снизить данный риск, что быстро 
отразилась на увеличении потоков входящих инвестиций в бразильскую экономику. Опираясь на приведенный 
выше анализ, можно заключить, что в России основную преграду для инвестиционных вложений представляет 
все-таки чрезмерно высокая степень участия государства в экономике, его доминирование в энергетическом 
секторе и большие доли, которое государство удерживает в крупнейших российских корпорациях. Все вместе 
создает прекрасную почву для столкновения интересов и формирования многочисленных конфликтов между 
бизнесом и государством.  

Таким образом, общая программа по улучшению инвестиционного климата в России должна проводиться 
в трех основных направлениях. Первое представляет собой использование различных инструментов по 
улучшению имиджа России в глазах мировой общественности. Надо полагать, что Goldman Sachs является 
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прекрасным партнером правительства в данном вопросе. Можно предположить, что их совместная работа также 
будет преследовать целью и улучшение позиций России в рейтингах политического риска.  

Существенную роль в улучшении факторов судебно-законодательного характера может сыграть более 
уважительное отношение со стороны государства к деятельности международных центров разрешения 
инвестиционных споров. Правительству необходимо сделать ряд официальных заявлений о признании решений 
международных судов и арбитража и содействовать развитию последнего на национальном уровне. 
Немаловажное значение имеет подписание новой волны двусторонних инвестиционных соглашений со 
странами, откуда в основном ожидается прилив инвестиций в отечественную экономику. Защита интересов 
инвестором должна стать одной из главных тем двусторонних встреч российского правительства со своими 
зарубежными коллегами.  

Третьим направлением работы правительства в рамках исполнения указа Президента от 7 мая 2012 г. 
является развитие инфраструктуры федерального и регионального значения. С одной стороны, достаточный 
уровень инфраструктуры привлекает инвесторов в самых разных областях, с другой – уже к самому 
строительству объектов инфраструктуры можно с успехом привлекать частных инвесторов. Опираясь на слова 
руководителя Российского фонда прямых инвестиций, в деятельности института данная стратегия в ближайшем 
будущем может стать одной из основных [9].  

Наконец, третье направление, которое представляется наиболее важным для улучшения позиций России 
по уровню прямых иностранных инвестиций, является общее разгосударствление экономики. Программа 
приватизации на 2011-2013 гг.[10] предусматривает довольно объемную передачу долей в государственных 
предприятиях частному сектору, что в целом свидетельствует о понимании правительством неизбежности 
данной стратегии в стремлении к резкому увеличению доли инвестиций в ВВП. Тем не менее, стоит отметить, 
что приватизация должна носить полномасштабный характер, т.е. рынку должны быть переданы не только лишь 
ограниченные пакеты акций некоторых предприятий, но и контроль над ними, другими словами, размещаемая 
доля капитала должна составлять минимум 50% плюс одна акция. Для международного экономического 
сообщества это будет окончательным знаком того, что в России созданы условия для эффективного диалога 
государства и бизнеса, и тогда ее позиции в самых разных рейтингах инвестиционной привлекательности начнут 
резко подниматься вверх.    
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Греков И. И.13 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: в России за последние 20 лет сложилась определенная система государственного управления, 
характеризующаяся набором устоявшихся институтов с в сфере планирования и принятия решений в рамках 
политики развития экономики и инфраструктуры страны и её отдельных регионов. В рамках данной системы 
существует механизм управления бюджетным процессом, а также контроль за осуществлением мероприятий по 
развитию территорий и административных образований в разрезе различных отраслей экономики. Подобный 
подход основан на делении всех целей и видов деятельности государства в строгой целевой иерархии, которая 
образует набор государственных программ в результате практической реализации основных целей. Важная 
взаимосвязь между показателями эффективности государственных программ (в рамках оценки реализации 
мероприятий государственных программ) и в целом эффективностью государственного управления пойдет речь 
в данной статье. 
 

В современном Российском правовом поле термин «Государственная программа» возник сравнительно 
недавно. Впервые его определение появилось в Программе Правительства Российской Федерации по 
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года [1, стр. 1]. В последствие для 
федерального уровня управления постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 
588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации» установлено исчерпывающее определение государственной программы. 
Государственная программа – это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 
ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-
экономического развития и безопасности. Важно отметить, что ключевыми параметрами данного термина 
являются: 

Системность (взаимосвязь мероприятий и инструментов государственной политики), 
Ориентация на результат (достижение приоритетов и целей), 
Сфера применения (социально-экономическое развитие и безопасность). 
Однако программный метод применялся в сфере управления в России намного раньше. Так, например, 

существовало понятие «долгосрочная целевая программа» на федеральном уровне. Оно определено в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации Федерального 
закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» [1, стр. 1].. Согласно тексту 
документа федеральная целевая программа - это увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления 
комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных 
проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития 
Российской Федерации, а также инновационное развитие экономики. Таким образом, можно увидеть отличие 
данного определения от существующего значения федеральной государственной программы: 

Системность мероприятий (комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий), 

Направленность на решение проблем, а не на достижение целей, 
Эффективность решений (задается критерий эффективности). 
Также стоит упомянуть, что относительно недавно существовал еще один вид программ -  ведомственная 

целевая программа. Ее определение указано в постановлении Правительства Российской Федерации от 22 мая 
2004 г. №294 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» [1, стр. 1]. В соответствие с 
текстом документа, ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом 
бюджетного планирования либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений 
расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в том числе на 
исполнение действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов). 

Тем самым, можно выделить явные характеристики данного термина: 
Нормативное закрепление (предполагающий порядок утверждения органом власти данного документа), 
Взаимосвязь мероприятий, направлений расходования бюджетных средств, 
Ориентация на решение конкретных тактических задач. 
В заключении проводимого анализа существующих терминов стоит отметить связь указанных ранее 

характеристик, как определяющих черт моделей управления в определенных условиях развития страны. 
 
 
 
 
 

                                                
13 Греков Иван Иванович, аспирант, ф-т государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова 
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Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа значений Программ 

Критерий Федеральная целевая 
программа 

Ведомственная целевая 
программа 

Государственная 
программа 

Год 
утверждения 
термина  

1995 г. 2004 г. 2010 г. 

Определение 
уровня 
системности 

Системность мероприятий 
(комплекс научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских, 
производственных, 
социально-экономических, 
организационно-
хозяйственных и других 
мероприятий), 

Взаимосвязь 
мероприятий, 
направлений 
расходования бюджетных 
средств 

Системность 
(взаимосвязь 
мероприятий и 
инструментов 
государственной 
политики), 

Основное 
направление 

Ориентация на решение 
проблем, а не на 
достижение целей, 

Ориентация на решение 
конкретных тактических 
задач 

Ориентация на результат 
(достижение 
приоритетов и целей), 

Основное 
отличие от 
других 
определений 

Эффективность решений 
(задается критерий 
эффективности). 

Нормативное закрепление 
(предполагающий 
порядок утверждения 
органом власти данного 
документа), 

Сфера применения 
(социально-
экономическое развитие 
и безопасность). 

 
Стоит отметить, что указанные особенности актуальны для федерального уровня. На региональном уровне 

на данный момент ситуация варьируется и зависит от рассматриваемого региона: так, например в Москве, как в 
городе федерального значения, установлено определение государственной программы, схожее с федеральным: 
.[2, стр2] 

Также стоит упомянуть о характерных чертах термина государственная программа, фигурирующем в 
международной практике, выделяемых международной сетью «Оценки Программ» (Inernational Program 
Evaluation Network) [3]: 

Запланированное изменение, 
Имеет конкретную цель, 
Включает взаимосвязанные виды деятельности, 
Выполняется в определенной последовательности, 
Ограниченные и заранее определенные ресурсы, 
Ограниченное и заранее определенное время выполнения. 
Особенно стоит сказать о месте государственных программ в процессе государственного управления с 

точки зрения бюджетного процесса. Сегодня принято трехлетнее планирование бюджета[4], тогда как срок 
реализации государственных программ варьируется от среднесрочного [5] (государственные программы 
регионов, например, четырехлетний срок установлен для государственных программ в городе Москве) до 
долгосрочного [6] (на федерально уровне программы, как правило, составлены сроком на 7-10 лет). 

На примере регионального управления (город федерального значения Москва) рассмотрим соотношение 
эффективности управление регионом и эффективность исполнения государственных программ. Государственные 
программы получают финансовое обеспечение за счет средств бюджета города Москвы [2]. Таким образом, 16 
принятых государственных программ города Москвы отражают наиболее приоритетные направления работы на 
2012-2016 годы и финансируются в соответствии с бюджетом. Для реализации мероприятий и подпрограммам 
государственных программ города Москвы заключаются государственные контракты и проводятся конкурсы на 
право участия в данных процессах [7]. 

Диаграмма 1 
 
Степень взаимосвязи бюджета, государственной программы и государственных конрактов. 
 
Тем самым, если рассматривать реализацию государственного управления в социально-экономической 

сфере с точки зрения проводимых государством и его институтами действий, то государственная программа 
является вторыс важным звеном в планировании в сфере реализации государственной политики. 
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Оценка программы – это систематический сбор информации о деятельности в рамках программы, ее 
характеристиках и результатах, который проводится для того, чтобы вынести суждение о программе, повысить 
эффективность программы и/или разработать планы на будущее. [8, стр 44] 

Как в процессе реализации государственной программы, так и по ее завершению проводятся мероприятия 
по оценке эффективности проводимых мер. Как правило, в сложившейся нормативно-правовой базе на уровне 
города Москвы [2] принято считать, что оценка эффективности складывается из 2 составляющих: из 
натуральных и из финансовых показателей. В первом случае уместно говорить о результативности, а во втором – 
об экономической эффективности. На уровне региона (на примере города Москвы) под результативностью 
государственной программы (подпрограммы, мероприятий) понимается степень достижения запланированных 
результатов. Под эффективностью государственной программы (подпрограммы, мероприятий) - соотношение 
достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение [2]. 

Другим важным фактором для оценки эффективности можно назвать оценку воздействия. Считается, что 
ядром оценки эффективности государственных программ является оценка воздействия, фокусирующаяся на 
причинно-следственных связях между реализацией программы и достигнутым в итоге результатом. Оценка  
воздействия проводится на индивидуальном уровне и дает конкретные количественные показатели эффекта 
программы для ее адресной аудитории и других затрагиваемых программой групп населения. [9, стр. 22] При 
этом важно учитывать, что провести оценку воздействия возможно лишь при условии, что в программах 
заложены измеряемые показатели эффективности и результативности. Так, например, в государственной 
программе «Информационный город» существует критерий мероприятия «Проникновение проводных 
коммуникаций сети «Интернет» в городе». Однако не только город заинтересован в проведении данного 
мероприятия – существует множество частных интернет-провайдеров, предоставляющих услуги Интернет-
соединений, что установить роль бюджетных средств в данном вопросе не представляется возможным. 

На основании проведенного анализа 16 государственных программ города Москвы [5] можно выделить 
следующие проблемы в сфере оценки эффективности: 

Неоднозначная зависимость значения показателя от действий государства. Некоторые показатели могут 
расти вне зависимости от участия органов власти. Необходимо анализировать естественный темп роста таких 
процессов. 

Соотношение федеральных и региональных программ. Как правило, определить роль и влияние в данном 
процессе бюджетных средств, которые направляются разными уровнями управления (Федеральные программы 
также часто включают в себя схожие мероприятия) является затруднительным сегодня 

Относительные значения показателей программ. Как правило, многие показатели включают не 
абсолютные значения (количество школ, больниц и тд), а относительные (доля школ, больниц и тд), что 
приводит к ситуации, когда относительная эффективность высокая, а в целом – для подобного мероприятия – 
низкая (оснащение техникой учебных заведений). 

Отсутствие учета текущего уровня значений показателя на момент начала реализации программы.  
Отсутствие оценки возможности роста значения показателей. 
Отсутствие учета рисков реализации. 
Несогласованность государственных программ различных уровней управления. 
Эффективность и результативность – существуют спорные соотношения и определения эффективности в 

ряде государственных программ (государственная программа города Москвы «Информационный город 2012-
2016»). 

Вместе с тем в рамках проведенного анализа разработаны предложения для возможного исправления 
указанных ранее недостатков: 

Расчет результативности в количественном измерении, когда применяется показатель освоения денежных 
средств (аналог существующей экономической эффективности). Тогда в качестве эффективности можно 
принимать конкретную качественную оценку проведенных работ, которая задается, как интерпретация 
диапазона значений показателей. 

Проведение регулярной оценки эффективности чаще раза в год (актуализация данных по заключенным 
государственным контрактам ежеквартально), коррекция показателей в случае необходимости. 

Учет мнения целевой аудитории при приемке работ по мероприятиям, где по итогам работ получатель 
услуг заранее определен. Речь идет о социально-экономических государственных программах, где в рамках 
государственных контрактов подписывается акт сдачи-приемки работ. Сбор и анализ подобных документов на 
уровне города и вынесения определенного решения по эффективности проведенных мероприятий. 

Учет взаимного влияния на одни и те же направления работ Федеральных и региональных 
государственных программ: специальная формула учета бюджетных средств и их роли в достижении 
экономических результатов. 

Таким образом, можно говорить о том, что процедуры планирования и реализации государственных 
программ в России на сегодняшний день находятся в стадии становления. Подобная ситуация в определенной 
степени характеризует аппарат управления государством: указанные проблемы говорят о недостаточном 
межведомственном взаимодействии и искусственно разделенных зонах ответственности, которые приводят к 
некорректной оценке проводимых мероприятий: когда на развитие сферы направляются различные бюджетные 
средства, но притом если результаты не показывают кумулятивный эффект и высокие темпы роста, то 
государству необходимо принимать своевременные меры на всех уровнях для решения подобной проблемы.  
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Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что оценка эффективности государственных 
программ показывает: 

Эффективность планирования в рамках государственного управления, 
Эффективность принимаемых решений на этапе реализации, 
Эффективность взаимодействия государства с обществом. 
Тем самым, оценка эффективности государственных программ может служить явным индикатором 

эффективности управления государством, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
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Аннотация: множественные изменения в законодательстве, «губернаторская чехарда», создание новых 
институтов власти, новые проекты сигнализируют о том, что власть в России на сегодняшний день находится в 
состоянии кардинального пересмотра своих основных стратегий. Данная статья посвящена роли института 
губернатора в данном процессе. Выделены основные региональные стратегии, реализуемые современным 
политическим режимом, а также обозначены основные факторы, влияющие на степень использования главы 
региона в стабилизации позиций действующей власти.  

 
Прокатившаяся по стране серия переназначений региональных руководителей, неожиданные 

законодательные изменения, образование новых властных институтов, а также ряд новых проектов (развитие 
Сибири и Дальнего Востока, Большая Москва) говорят о том, что действующая власть начала активный 
пересмотр своих основных стратегий. Отношения федерального Центра и российских регионов также находятся 
в состоянии неопределенности. Примером может служить внесение в Государственную думу законопроекта, 
позволяющего субъектам проводить как прямые выборы губернаторов, так и непрямые, при которых 
политические партии, обладающие правом выдвижения кандидатов на пост губернатора, вносят на рассмотрение 
президента не более трех кандидатур. То есть субъект РФ может отказаться от проведения прямых выборов 
главы региона, которые были возвращены менее года назад. Таким образом, трансформация политических 
процессов в российских регионах заставляет действующий правящий режим модифицировать (а иногда и 
полностью менять) используемые ранее управленческие механизмы, а также способы реализации частных 
интересов представленных в нем кланов и групп. 

Стоит отметить, что в процессе модификации стратегий современного политического режима немалую 
роль играет институт губернаторов. Посредством различного вида воздействий на регионального руководителя 
(изменение срока полномочий, отставка, назначение или избрание губернатора, выделение средств 
определенному региону) федеральная власть способна обеспечивать стойкость правящего режима в стране. 

                                                
14 Деева Дарья Михайловна, аспирант, кафедра политического анализа, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
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На выбор стратегий действующей власти непосредственное влияние оказывает характер современной 
модели федерализма. Начиная с 2000-х годов, федерализм в нашей стране отличался усилением властной 
вертикали. Централизация власти, а также подчинение регионального уровня федеральному происходили за 
счет:  

создания федеральных округов, не учитывающих сложившиеся межрегиональные связи, что ослабило 
сотрудничество между различными регионами (в особенности в Сибирском и Уральском, Поволжском и Южном 
федеральных округах); 

передачи полномочным представителям Президента РФ в федеральных округах функций контроля, что 
значительно усилило его роль. Спектр основных полномочий и функций полномочного представителя создает 
своеобразный территориальный уровень верховной исполнительной власти с делегированием определенных 
функций на уровне своеобразного «минипрезидентства» - представительства интересов федерального Центра в 
отдельных регионах[1, с. 106-109]. Таким образом, региональные руководители лишились монополии на власть в 
своих регионах, а конкуренция на региональном политическом рынке достигла высокого уровня. Полпред 
координирует деятельность всех федеральных территориальных органов государственной власти в своем округе 
и организует их взаимодействие с органами государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, 
принимает участие в их работе. Причем, в Положении «О полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе» не детализируется, в каких конкретно формах выражается это участие. 
Поэтому сегодня при полномочном представителе созданы различные советы, комиссии, центры, которые 
понемногу вытесняют межрегиональные экономические, парламентские ассоциации, ассоциации органов 
местного самоуправления и т.д. Однако в некоторых субъектах РФ аппараты полномочных представителей 
Президента формируются из людей губернатора и быстро поглощаются региональной элитой, что приводит к 
сращиванию бюрократии Центра и региона. В функции полпреда также входит сбор информации о реальном 
положении дел в регионе, что может вызывать раздражение у определенной части региональной элиты. Однако 
данная функция позволяет федеральной власти получать сведения, необходимые для принятия оптимальных для 
страны и ее субъектов решений. Также отмечается серьезная потребность в дополнительном правовом 
оформлении института полномочных представителей, так как на современном этапе существуют сильные 
противоречия между реальной ролью полпреда и его юридическим статусом.  

появления в регионах новых структур управления федерального уровня (хозяйственных, финансовых, 
силовых); 

отмены процедуры прямого избрания главы региона и ее замены на процедуру назначения; 
выделения средств из бюджета на основе субъективной оценки социально-экономического положения 

региона (предоставление средств объединяющимся субъектам Федерации); 
ужесточения контроля над реализацией регионами своих полномочий; 
фактического исполнения центральной властью полномочий, находящихся в совместном ведении РФ и ее 

субъектов; 
Современную модель федерализма также называют «императивной»[2, с. 226], что говорит об отсутствии 

у регионов возможности выбора каких-либо альтернатив в обозначенных федеральным Центром направлениях. 
Такая модель федерализма позволяет обеспечивать устойчивость правящей элиты, а также решает множество 
управленческих задач.  

Огромную роль в развитии федеративной системы России играют также неформальные практики. За счет 
сокращения количества открытых технологий и механизмов государственного управления возрастает уровень 
использования в данном процессе различных полутеневых практик, которые предполагают «образование особых 
структур госуправления, постановку ими закрытых от общественности целей и использование «серых» схем и 
средств распределения ресурсов, как правило, нарушающих нормы общественной морали и балансирующих на 
грани нарушения закона»[3, с. 77].  

Следует также отметить, что власть в России принадлежит не только Президенту, а является 
«конгломератом кланов и групп, которые конкурируют друг с другом за ресурсы. И роль Владимира Путина в 
этой системе остается неизменной – это роль арбитра и модератора, но арбитра влиятельного, слово которого в 
конфликтных ситуациях, по крайней мере, пока, остается решающим»[4]. В процессе выработки конкретных 
региональных стратегий государству необходимо взаимодействовать с другими политическими игроками. Таким 
образом, на уровень использования главы региона будет оказывать непосредственное влияние соотношение сил 
между конфликтующими группами интересов. 

В современной России в каждом регионе сосредоточены интересы определенной властной группировки, 
что объясняет активное участие лидеров крупных элитных групп в губернаторских назначениях, произошедших 
после принятия решения о возвращении прямых выборов глав регионов. Главными лоббистами того времени 
стали представители финансовых и промышленных элит федерального центра. В качестве примера можно 
привести переназначение губернатора Иркутской области. Данный российский регион имеет большое 
экономическое значение и вызывает весьма сильный интерес у крупнейших финансово-промышленных групп. 
Руководство Д. Мезенцева никого не устраивало (в «рейтинге выживаемости» губернаторов за апрель 2012 г. он 
получил «тройку»), что повлекло за собой назначение на пост губернатора С. Ерощенко – владельца крупнейшей 
группы компаний области «Истлэнд». Кроме того, Ерощенко являлся сначала членом «Единой России», затем 
«Правого дела» (до момента ухода из нее Михаила Прохорова), а во время президентской кампании 2012 г. стал 
доверенным лицом бизнесмена в регионе. Основной актив Прохорова – «Полис Золото» – как раз сосредоточен в 
Иркутской области, а при лоббировании назначения Ерощенко он выступал в союзе с представителем другой 
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элитной группы – С. Чемезовым. Реализация интересов главы «Ростехнологий» наблюдалась в данном регионе и 
ранее. Ярким примером служит досрочное прекращение полномочий губернатора Александра Тишанина, 
которое произошло как раз в период смены главы государства. По словам Р. Туровского, «Чемезов торопился 
пролоббировать своего человека до ухода с поста президента Владимира Путина»[5]. В результате в должность 
главы Иркутской области тогда вступил бывший генеральный директор «АвтоВАЗа» и начальник управления 
Федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт» Игорь Есиповский.  

Назначение креатур С. Чемезова происходило не только в Иркутской области. В 2007 г. пост губернатора 
Самарской области занял Владимир Артяков, который до 2006 г. являлся заместителем генерального директора 
ФГУП «Рособоронэкспорт». Политическая ситуация при губернаторстве его предшественника К. Титова 
оценивается экспертами как «время демократии, при которой бизнес-элита была нужна власти, хотя бы потому, 
что она финансировала выборы К. Титова… В регионе действовали крупные местные бизнес-компании, которые 
впоследствии доросли до компаний федерального уровня. Например, СОК, Волгобурмаш, Новотэк и др.»[6, с. 5]. 
Однако после смены главы региона сближение с региональной бизнес-элитой практически исчезло. Являясь 
вместе со своей командой единственным символом власти в регионе, Владимир Артяков сосредоточился на 
реализации установок, продиктованных ему федеральным центром. Не без участия губернатора в регионе был 
решен конфликт областной администрации с мэром Самары – Виктором Тарховым. Помимо зависимости мэра 
от долгов компаниям, позволившим ему одержать победу на выборах, ситуация усугублялась его 
принадлежностью к партии «Справедливая Россия», что негативно воспринималось губернаторской командой. В 
итоге в октябре 2010 г. мэром Самары становится Дмитрий Азаров (бывший министр природных ресурсов в 
правительстве Артякова), победа которого была обеспечена партией власти и действующим главой региона.  

Ротация в тандеме Путин-Медведев, произошедшая в мае 2012 г., по мнению ряда экспертов, приведет к 
неформальному разделению правительства на две группы: «Медведеву достанется «привычная» работа по 
модернизации экономики,  улучшению инвестиционного климата. Путину – силовики и военно-промышленный 
комплекс, амбициозные инфраструктурные проекты Сибири и Дальнего Востока, а также реализация его 
геополитического проекта по созданию Евразийского союза»[7]. Поэтому в одних регионах к власти будут 
приходить силовики и ставленники промышленных групп среди кандидатов на выборах, в других вопрос выбора 
кандидата на пост губернатора будет решаться внутри «Единой России», «по-семейному». 

Однако некоторым российским губернаторам не приходится исполнять политику определенных кланов, 
так как они сами представляют неформальный коллективный орган российской власти. Среди них – 
губернаторы, имеющие личные контакты с действующим президентом Владимиром Путиным и соответственно 
обладающие сильным лоббистским потенциалом, руководители наиболее значимых для страны субъектов 
(регионов-доноров), а также главы-хедлайнеры различных идеологических проектов (Г. Полтавченко – 
«православный чекизм», С. Шойгу – «авторитарный популизм», Р. Минниханов – «пантюркизм» и умеренный 
исламизм, Р. Кадыров – лидер на всем Северном Кавказе)[4]. Стоит также отметить фигуру мэра Москвы Сергея 
Собянина, который возглавляет группу губернаторов, сконцентрированных на Урале. Он удачно выстроил 
взаимоотношения с несколькими олигархическими структурами, имеющими свои интересы в российской 
столице.  

До вступления в силу закона о прямых выборах глав регионов 1 июля 2012 г. произошла серия отставок и 
назначений губернаторов ключевых регионов. Используя процедуру назначения, центральная власть стремилась 
сформировать накануне региональных избирательных кампаний послушный избирательный корпус. 
Возвращение всенародных выборов стало вынужденной мерой, которая помогла сохранить в стране 
существующий политический режим. Изменение способа прихода главы региона к власти в 2004 г. повысило 
управляемость губернаторов со стороны федерального Центра, а также позволило исключить нелояльных 
региональных руководителей из системы управления. По задумкам центральной власти главы регионов должны 
были повысить лояльность правящему режиму среди населения на подведомственных им территориях. В первые 
годы существования данной системы так и происходило, о чем свидетельствовала растущая популярность 
Владимира Путина. По мнению большинства россиян, именно В. Путин вывел страну из беспорядков, 
сепаратизма и слабости, поставил ее на путь единства, стабильности, развития и усиления. Однако впоследствии 
выявились существенные недостатки новой системы.  

Назначенные главы регионов разрушили модели управления, которые были выстроены командой 
предшественников, что привело к дестабилизации положения дел в регионе и уничтожило ранее 
сформированные механизмы административного контроля. Финансовый кризис и рост общественной 
активности, наблюдавшиеся в России в тот момент, еще больше усугубили ситуацию. Не имеющие 
общественной легитимности и навыков публичной политической борьбы, часто не встроенные в системы 
неформальных связей соответствующего уровня новые главы регионов обычно имеют короткие кадровые 
скамейки, совершают множество управленческих и имиджевых ошибок, не в состоянии мобилизовать в свою 
поддержку ни население, ни местный бизнес, что приводит к появлению новых конфликтов и скандалов. 

Лишив регионы политической самостоятельности и отстранив от управления прежни региональные 
элиты, центральная власть начала процесс демонтажа региональных автократий, что неизбежно приведет как 
минимум к дестабилизации, как максимум — к краху автократии федеральной. Поэтому возвращение прямых 
губернаторских выборов стало очевидной мерой.  

Однако в решении вернуть губернаторские выборы просматривается не только желание правящей элиты 
достичь некого компромисса между властью и обществом, центром и регионами, но и попытка учесть интересы 
бывшего президента Медведева в процессе передачи власти. По мнению Р. Туровского, «возвращение выборов 



62 

может подаваться как имиджевый ход, позволяющий Дмитрию Медведеву выступать в роли реформатора, 
оставившего определенное политическое наследие…»[8]. В процессе введения новой системы формирования 
института главы субъекта РФ произошло обновление способов контроля над регионами, имеющихся у В. 
Путина, Д. Медведева, «Единой России» и действующих губернаторов. 

Специфика конкретного региона также определяет формат и степень использования его главы в 
реализации стратегий действующего режима. Показательным примером является межбюджетная реформа 
Алексея Кудрина, последствиями которой стало выстраивание одновременно политической и финансовой 
вертикалей власти. Бюджеты регионов перестали получать поступления по наиболее весомым налогам – НДС 
(более 15% доходов консолидированного бюджета страны), природоресурсным налогам (еще 10%), а 
значительная часть фискальной нагрузки на сырьевой сектор была перенесена с налогов на экспортные пошлины 
(более 22% доходов консолидированного бюджета России), от которых регионам также не достается ничего. 
Субъектам РФ остались лишь налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. В результате регионов-
доноров осталось лишь около десяти, остальные же регионы стали целиком зависимы от субсидий Министерства 
финансов. Благодаря данной реформе федеральный центр сформировал у губернаторов бюджетную зависимость, 
что способствовало укреплению властной вертикали и повысило лояльность глав регионов. Бюджетный 
федерализм в стране был практически истреблен. Более того, мэры городов и главы муниципальных образований 
также остались практически без собственных источников поступлений). Управлению приграничными регионами 
правящая элита также уделяет сильное внимание, так как с ними связаны вопросы внешнеторговой активности, 
национальной безопасност, миграции и т.д. Приграничные регионы создают условия для торговли и 
экономического процветания региона, способствуют усилению прозрачности границ, играют большое значение в 
межгосударственном сотрудничестве, сближении проживающего на приграничных территориях населения. 
Зависимость данных регионов от федерального центра (соответственно и зависимость их руководителей) 
наблюдается в таких вопросах как развитие и расширение торгово-экономических связей, изменение 
таможенного законодательства, обеспечение необходимого режима пересечения государственной границы.  

Активно обсуждающийся в Государственной думе законопроект, позволяющий субъектам РФ 
самостоятельно решать – выбирать своих глав на всенародных выборах или из предложенных Президентом трех 
кандидатур – также направлен на стабилизацию политического режима. Однако по сравнению с процедурой 
назначения, введенной в 2004 г., данная система значительно «мягче», так как лишь дает «право» отказаться от 
прямых выборов губернаторов, предлагая нескольких претендентов на данный пост. Ряд экспертов считают, что 
такое решение не соответствует принципам демократии и противоречит Конституции РФ, однако при 
вступлении в силу данного законопроекта центральная власть сможет предотвратить/минимизировать 
межэтнические конфликты в ряде российских регионов (в частности в республиках Северного Кавказа). 

Многочисленные переназначения глав регионов («губернаторская чехарда»[9]), политика укрепления 
властной вертикали, увеличение президентского срока, а также другие факторы свидетельствуют о некой 
стабилизации действующего политического режима. Решение вернуть прямые губернаторские выборы также 
позволило достичь некого компромисса между властью и обществом, центром и регионами. Но следует 
понимать, что в будущем ключевую роль в сохранении правящего режима будет играть уже гибкость 
существующей системы, не допускающая появления серьезных политических скандалов и фальсификаций. 
Основные силы глав регионов в данном процессе должны быть сосредоточены на построении конструктивных 
отношений с региональными элитами, федеральным центром и населением, а также в обновлении способов 
контроля над подведомственными им регионами. 
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Аннотация: современные государства существуют в рамках глобального мирового пространства. Разработка и 
реализация проектов построения имиджа конкретной страны с целью укрепления позиций последней в мире 
могут быть реализованы такими ключевыми акторами, как государство и гражданское общество, которые 
получают новые возможности развития в ХХI веке. В статье дается краткое описание роли национальной идеи в 
построении и реализации имиджевых проектов, возможностях государственного и некоммерческого сектора.  

 
 
Современные государства существуют и развиваются в рамках глобального мирового пространства, 

которое во многом определяет и задает векторы и перспективы развития как государства в целом,  так и его 
отдельных институтов, отраслей экономики и прочее. 

Интеграция в мировое пространство – одна из основных тенденций во внешнеполитической деятельности 
большинства стран, о чем свидетельствует возрастающее количество международных правительственных и 
неправительственных организаций, торговых союзов, увеличение числа международных форумом, экспертных 
групп, проводимых саммитов, конгрессов, круглых столов и прочее. Возникает задача – создание системы и 
конкретных механизмов интеграции в мировое пространство посредством построения международного имиджа 
государства, учитывающего национальные интересы страны. При этом вопрос формирования имиджа 
государства на внешнеполитической арене, безусловно, является актуальной темой дискуссий как в сфере 
научного и гражданского, так и в сфере профессионального дискурса властных и бизнес элит, а также в среде 
гражданского общества в России на фоне политических, экономических и международных событий последних 
десятилетий.   

С теоретической точки зрения на сегодняшний день существует ряд подходов к построению имиджа 
государства: маркетинговый, имиджевый, геополитический, брендинговый подходы и прочее. Все 
представленные теории можно условно обозначить как «ядерные теории», где в основе лежит поиск основного 
символа (исторического факта или объекта, города, персоны и прочее), анализ позитивной составляющей данный 
основы. Другими словами, выделяются основные стержни, на которых «держится» имидж, а далее уже наступает 
разработка и внедрение новых символов, которые могут быть подкреплены специально разработанными 
программами, информационными потоками и прочими спланированными мероприятиями. 

Данная схема представляется достаточно прозрачной. Тем не менее, в современном мире, несмотря на 
колоссальные материальные и нематериальные средства, которые вкладываются в имидж, представление о том 
или ином государстве у зарубежной аудитории фактически не изменяется либо корректируется в незначительной 
степени. Исключения составляют некоторые страны (Испания, Великобритания, Тайланд). Почему так непросто 
выделить некоторые имиджевые компоненты, которые существуют у зарубежной аудитории, подкрепить их 
новыми информационными поводами и сформировать позитивный посыл?  

Основной причиной, которая с одной стороны препятствует развитию позитивного тренда восприятия 
государства за рубежом, а с другой заставляет многие страны переосмыслить стратегию по формированию 
имиджа страны, является четко сформированная национальная идея. Именно данный концепт должен ложиться в 
основу любой деятельности, направленной на формирование или изменения восприятия страны обществом, как 
на международном уровне, так и внутри государства.   

В настоящий момент существует острая потребность у ряда государств и со стороны политической элиты, 
и со стороны гражданского общества в формировании национальной идеи, которая способна интегрировать 
население, проживающее на единой территории на основе единых культурных, политические и нравственных 
ориентиров [1].  Государство при этом заинтересовано в  наличии ясной, понятной и принятой большинством 
населения национальной идеи. Будучи неким глобальным ориентиром общества, национальная идея выступает 
маяком движения на пути построения положительного имиджа страны. Другими словами, национальную идею 
возможно представить, как конструктивно выраженную мечту о будущем, которая аккумулирует общество и 
задает ориентиры движения нации в будущее [7]. При этом национальная идея напрямую связана с 
самоопределением общества, уровнем его самоидентификации.  

В основе восприятия любой нации лежит такой процесс как конструирование социальной реальности, 
которая в свою очередь включает национальную идентификацию. По мнению авторов проекта ребрендинга 
Великобритании на стыке ХХ и ХI вв. невозможно изменить жизнь государства и задать его новые направления 
развития, не меняя идентификацию нации [2]. Процесс идентификации происходит на фоне формирования 
представления о группах, то есть категоризации, соотнесением себя с определенной группой, а также 
сравнительный анализ своей группы (in-goup) с иной (out-group). Более того, группа склонна анализировать 
другие образования с уклоном в приоритезацию своих собственных преимуществ, ставя свой уровень (развития, 
самодостаточности) на более высокую ступень, тем самым сплачиваясь внутри своей группы.  Понятие 
идентификации при этом будем трактоваться как  процесс формирования идентичности, в ходе которого 
приобретаются ценности, нормы, идеалы, роли, нравственные качества. 

                                                
15 Еременко Анна Юрьевна, аспирант, кафедра политического анализа, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
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В данном контексте важно еще одно понятие -  категоризация. Категоризация выступает важным 
механизмом, который удовлетворяет информационные потребности субъектов. С точки зрения политической 
психологии, социальная категоризация представляет собой инструмент систематизации и упорядочивания 
социально-политического окружения [3]. Это напрямую влияет на формирование образов в сознании групп, 
наций и прочее. Таким образом, управление данным процессом позволяет контролировать процесс образного 
восприятия окружающей действительности.  

В части идентификации современного постсоветского общества для страны встала реальная проблема 
создания той основы, на которую будет опираться общество в процессе идентификации. И если старшее 
поколение россиян смогли перенести советскую идентичность на российскую, то для молодого поколения 
данный вопрос стоит наиболее остро. Родившиеся в СССР, по сути, развивались уже в новом государстве, а те, 
кто был рожден в годы перестройки, позднее оказалась в системе острого социально-культурного кризиса. 
Собственно уничтожение культурной идентичности было характерно для истории нашего государства и в начале 
ХХ века, и накануне ХХI. В «Вопросах философии» в декабре 1997 г. вышла статья В.М. Межуева «О 
национальной идее», в которой положение постсоветской России было описано достаточно четко и ёмко: 
«Россия – в тисках комплексного кризиса... Россия расколота по вертикали и горизонтали <…> в сложном и 
противоречивом облике России нельзя не заметить определенного несоответствия между «душой» и «телом» [4]. 

Факт присутствия неопределенности в российском обществе непосредственно сказывается на 
возможности реализации формирования национальной идеи, которая должна являться основой того имиджа, 
который страна формирует, как на внутренней территории, так и за рубежом [5]. Государственная власть,  
экономическая и интеллектуальная элиты должны  определить четкие и прозрачные духовно-идеологические 
ориентиры, которые примет общество, и которые лягут в основу национальной идеи государства. Общество, 
которое может ответить на вопросы «кто мы?», «каковы наши ценности?», «каково наше прошлое и 
настоящее?», «что мы хотим от будущего?», способно самостоятельно задавать вектор внешнеполитического, 
экономического, культурного и социального развития, формировать имидж страны, не позволяя государству 
оставаться на периферии мирового сообщества.  

 Построение системы целенаправленного долгосрочного планирования по продвижению собственного 
положительного имиджа, основанного на ясной национально идее, должно происходить с подачи определенных 
субъектов, которые с одной стороны видят конечную цель построения тех или иных систем имиджевого 
характера, а с другой обладают ресурсами для реализации поставленных задач. 

Так как речь идет о глобальной стратегии самого крупного актора – государства, следовательно, его 
властные структуры, безусловно включены в данную деятельность. В первую очередь государство обладает 
уникальными ресурсами – материальными, человеческими, административными, экономическими, 
дипломатическими и прочее. 

  Вместе с тем, наряду с государством роль конструкторов по продвижению имиджа страны на 
международной арене, а также на его внутренней территории, могут брать на себя и структуры гражданского 
общества, выступая альтернативой деятельности государства, используя собственные информационные поводы, 
обладая собственным влиянием, в том числе, как структуры в некоторой степени противостоящие государству, а 
значит, стимулирующие его эффективное развитие. 

Деятельность публичных гражданских акторов, к которым можно отнести неправительственные 
структуры, движения и фонды, получает широкое распространение в современном мире. Тренд, который 
получил мощный стимул к развитию в современном информационном обществе, связан с понятием публичной 
дипломатии. Суть публичной дипломатии сводится к тому, что ряд заинтересованных акторов выходят в поле 
международной коммуникации с целью продвижения идей, проектов страны, имиджа в целом. Профессор И.А. 
Василенко выделяет три основных функции публичной дипломатии. Первая функция выражается в ежедневной 
коммуникации. С целью формирования положительного имиджа тех или иных действий со стороны государства, 
его институтов, персоналий, наряду с оценкой официальной власти даются комментарии независимого 
гражданского сектора. Вторая функция – стратегическая коммуникация, связана в долгосрочной стратегией 
информационного присутствия страны. Цель аналогична, а именно: создание благоприятного имиджа страны. 
Третья функция связана с созданием и укреплением долгосрочных контактов и личных коммуникаций с 
лидерами мнений, влиятельными персонами в той или иной области. Инструмент, который помогает 
осуществить данную цель, относится к плоскости личных коммуникаций через международные культурные, 
академические контакты [2]. 

 Основными инструментами выступают: информационная и просветительская деятельность, 
международные обмены, круглые столы, экспертные оценки специалистов по тем или иным вопросам, 
проводятся разнообразные акции и мероприятия с привлечением широкой международной общественности. При 
этом стоит отметить, что акторами публичной дипломатии могут являться и официальные представители 
государства, и, например, неправительственные организации. 

С точки зрения применения ресурсов, которые некоммерческие организации могут использовать в 
вопросах формирования имиджа государства, гражданские институты могут иметь как схожую природу с 
моделями, которые использует официальная власть, так и специфические элементы, которые характерны именно 
для институтов гражданского общества.  

Особенности некоммерческих организаций, занятых вопросами общественного развития, вытекают из 
некоторых характерных черт гражданских акторов: 
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Гибкость в принятии решений. По сравнению со структурами официальной государственной власти 
деятельность некоммерческих организаций менее формализована и бюрократизирована, что позволяет 
подходить к решению тех или иных вопросов, проблем более гибко (готовность к дискуссиям, отсутствие 
инструментов прямого административного давления, использование альтернативных источников информации и 
прочее); 

Оперативность. Данная особенность позволяет гражданскому обществу, в частности некоммерческим 
организациям, более быстро реагировать на внешние вызовы, оперативно адаптироваться к изменениям во 
внешней коммуникативной среде; 

Использование творческого потенциала в решение задач. Некоммерческий сектор за счет волонтеров, 
труда высококвалифицированных специалистов способен консолидировать в своем направлении самые 
незаурядные подходы к решению проблемы или реализации проектов, что выгодно отличает данный сектор от 
государства. Использование новых нестандартных инструментов позволяет реализовывать поставленные цели 
эффективнее и быстрее;  

Возможно выделить несколько сфер, где некоммерческий сектор имеет реальную возможность оказывать 
влияние на формирование имиджа: культура, образование, спорт, благотворительность. 

Так в России в настоящий момент существует ряд фондов, некоммерческих организаций и объединений, 
основной целью которых является  поддержание и продвижение российской культуры и языка. Среди них:  

Фонд поддержки публичной дипломатии. Фонд поддерживает и развивает деятельность проектных встреч, 
семинаров и круглых столов среди молодежи стран СНГ и дальнего зарубежья с целью преодоления 
устоявшихся страновых стереотипов и развития публичной дипломатии (Дипломатический семинар молодых 
экспертов России, Украины и Беларуси, Новосибирская школа молодых экспертов); 

Фонд «Русский мир». Основными целями Фонда являются популяризация русского языка за рубежом с 
использованием целевых программ, а также сотрудничество с российскими, иностранными и международными 
государственными, общественными, научными, коммерческими, некоммерческими и благотворительными 
организациями. 

Проект Cultivate Russia, основная цель: распространение информации о деятельности ЕС в сфере культуры 
и технологий, стимулирование участия российских учреждений культуры в Европейских проектах. 

Институт Русского зарубежья. 
При этом основная сложность российской практики сводится к низкой освещенности деятельности 

подобных структур и их самопиара. В результате общественность (не только российская, но и зарубежная) не 
информирована о возможностях и конкретных достижениях некоммерческого сектора. Вопрос публичной 
отчетности также имеет место быть. Ведь измерить вклад актора в улучшение имиджа представляет 
определенную сложность, в силу того, что некоторые проекты имеют качественный характер, где требуется 
выработка специальных показателей в доступной языковой форме и трансляция внешней аудитории планов и 
результатов работы. Используя отчетность, некоммерческий сектор расширяет свои собственные границы, 
повышает уровень доверия к деятельности организации.  

Помимо активностей структур гражданского общества государство также разрабатывает самостоятельные 
проекты по продвижению имиджа. Среди них возможно выделить образовательно-культурные, экономические, 
научные проекты. К данной категории относится и деятельность в области большого спорта, и крупнейшие 
медийные проекты. Например, в России это канал «Russia today», «Открытая Россия», проведение крупных 
спортивных мероприятий с международным участием и прочее. 

Основная сложность для России коренится во фрагментарности постановки задач при осуществлении 
подобных проектов без четко заданной цели. Другими словами, отсутствует стратегия целенаправленного 
управления имиджем страны и контроля результатов, как со стороны государства, так и со стороны институтов 
гражданского общества. 

Решение данной проблематики представляется в повышении уровня взаимного доверия некоммерческого 
сектора и государства, создание проектных экспертных групп по выработке национальной идеи и конкретных 
проектов имиджевого продвижения государства для внешней и внутренней аудитории с четкими критериями 
качественных и количественных показателей.  

 
 
Список литературы: 
 
[1] Вакс И.Е. Национальная идея - США, России, Израиля. -http://world.lib.ru/w/waks_j_e/nacidea.shtml 

(07.02.2013). 
[2] Василенко И.А. Имидж России: концепция национального и территориального брендинга. М.: 

Экономика, 2012. С.69.  
[3] Евгеньева Т.В. Политико-психологические аспекты формирования национально-государственной 

идентичности Россиян. М: Российская ассоциация политической науки, 2008. С.18. 
[4] Овсеенко Ю.С. Национальная идея современной России: инновационный фактор. - 

http://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-ideya-sovremennoy-rossii-innovatsionnyy-faktor (16.02.2013). 
[5] Перегудов С.П. Национально-государственная идентичность и проблемы консолидации российского 

государства. - http://www.politstudies.ru/fulltext/2011/3/12.pdf (17.02.2013).  



66 

[6] Соколова-Сербская Л.А., Сороковикова В.И. Национальная идея и имидж России. - 
http://www.academim.org/art/sok_1.html (17.02.2013). 

[7] Телемтаев М.М. Национальная идея российского народа. Современные исследования социальных 
проблем (электронный научный журнал), №1(09), 2012. - http://sisp.nkras.ru/issues/2012/1/telemtaev.pdf 
(.04.02.2013).  

 
 

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ  
КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ НЕУРЕГУЛИРОВАННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 
Игнатьев В.В.16 
Приднестровье 

 
Аннотация: в статье рассматриваются институционально-политические основы международной миротворческой 
операции в Приднестровье. Проанализированы характерные особенности механизма операции по поддержанию 
мира, определены ее составные компоненты и факторы эффективности. Отдельное внимание уделено специфике 
текущего состояния миротворческой миссии на Днестре в контексте актуальных вызовов и угроз. На основе 
проведенного исследования автором обосновывается мысль о сохраняющейся актуальности указанной 
миротворческой операции и необходимости применения комплекса мер, направленных на обеспечение ее 
функциональности как ключевого элемента системы региональной стабильности в условиях затяжного 
неурегулированного политического конфликта.  
 

В июле 2013 года исполняется 21-я годовщина действующей миротворческой операции на берегах 
Днестра, которая все эти годы осуществляется под эгидой Российской Федерации и по праву характеризуется как 
одна из самых эффективных операций на европейском континенте (оценка, высказанная заместителем министра 
иностранных дел Российской Федерации Г.Б. Карасиным) [1]. 

Начало функционированию механизма поддержания мира и безопасности в условиях молдо-
приднестровского конфликта было положено подписанием 21 июля 1992 года в г. Москва президентами 
Российской Федерации и Молдовы в присутствии президента Приднестровья Соглашения «О принципах 
мирного урегулирования вооруженного конфликта…» [2]. Указанное Соглашение позволило в оперативном 
порядке развести противоборствующие стороны, образовать трехсторонний миротворческий механизм, 
сформировать особую Зону Безопасности по линии разъединения сторон и ввести в нее созданные Совместные 
миротворческие силы (СМС), составленные из подразделений сторон конфликта – Молдовы и Приднестровья, а 
также воинского контингента Российской Федерации [3].  

В последующем в 1998 году в состав Совместных миротворческих сил была введена группа военных 
наблюдателей от Украины в количестве 10 человек. Кроме того, в работе миротворческой операции принимают 
участие представители Миссии ОБСЕ в Молдове, которые осуществляют свое взаимодействие с руководящим 
органом миротворческой операции – Объединенной Контрольной Комиссией (ОКК) на основе двустороннего 
соглашения «Принципы сотрудничества между Миссией ОБСЕ и Объединенной Контрольной Комиссией в Зоне 
Безопасности», подписанного 10 декабря 2004 года. 

На протяжении более двадцати лет миротворческая операция служит реально действующей гарантией 
недопущения возникновения вооруженного конфликта и обеспечивает базовые условия для ведения 
политического диалога между Молдовой и Приднестровьем. Необходимо отметить, что совместная 
миротворческая операция является одним из двух международных механизмов, функционирующих на сегодня в 
рамках процесса урегулирования взаимоотношений межу Приднестровьем и Республикой Молдова, и имеет 
первичный характер по отношению к консультативной площадке «Постоянного совещания по политическим 
вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» (известной как формат 
«5+2»).  

Именно запуск работы миротворческого механизма стал тем фундаментом, который положил начало 
мирному процессу поиска моделей окончательного урегулирования, а также оставался единственной 
функционирующим форматом взаимодействия сторон в критические периоды прекращения политических 
отношений между Кишиневом и Тирасполем. К примеру, за 20-летний период урегулирования политические 
переговоры сторон неоднократно полностью прерывались и пребывали в длительной «заморозке»: показателен 
почти семилетний период отсутствия контактов высшего политического руководства сторон в период с 2001 по 
2008 гг. или пятилетний перерыв работы международного консультативного формата «Постоянного 
совещания…» в 2006-2011 гг.  

Между тем собственно миротворческая операция за свой двадцатилетний период ни разу не прерывалась, 
не прекращалась деятельность ее составных компонентов: руководящего органа в форме Объединенной 
Контрольной Комиссии (ОКК), Объединенного штаба Совместных миротворческих сил (ОШ СМС), 
Объединенного военного командования Совместных миротворческих сил (ОВК СМС), деятельность 
миротворческих контингентов трех сторон (в состав СМС входят 402 российских военнослужащих, 492 – 
приднестровских, 355 – молдавских и десять военных наблюдателей от Украины). Данный факт свидетельствует 
                                                
16 Игнатьев Виталий Викторович, старший научный сотрудник, Центр социально-политических исследований "Перспектива" при ПГУ им. 
Т.Г, Шевченко. 
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о высокой политической сейсмоустойчивости миротворческой операции и ее значительной стабилизирующей 
роли в масштабах всего молдо-приднестровского регионального пространства. 

В целом, многолетний опыт миротворчества на Днестре дает фактические основания для ряда 
принципиальных выводов относительно основ эффективности трехсторонней миротворческой операции, среди 
которых можно выделить целый комплекс факторов.  

К базовым устоям операции следует отнести наличие четких договорно-правовых оснований, 
заключенных с участием России как ведущей державы и страны-гаранта, несущей прямую ответственность за 
стабильность данного пространства.  

Еще одним структурным залогом устойчивости миротворческого механизма является базовый принцип 
консенсуса всех трех участвующих сторон при принятии любых решений: от согласования выезда группы 
военных наблюдателей в случае фиксации инцидента в Зоне Безопасности до совместного подписания 
Протоколов еженедельных заседаний Объединенной Контрольной Комиссии, содержащих решения по 
широкому спектру вопросов ее компетенции. К слову, за почти 21 год работы было подписано более 800-ста 
Протоколов ОКК.  

Другой значимый фактор – это принцип прямого взаимодействия воинских контингентов миротворческих 
сил трех сторон по решению общих оперативных задач. В частности, на постах миротворческих сил (всего в 
Зоне Безопасности 15 стационарных постов) осуществляется совместное несение боевой службы 
военнослужащими контингентов, осуществляется еженедельный мониторинг Зоны Безопасности военными 
наблюдателями Российской Федерации, Приднестровья, Молдовы, Украины и сотрудниками Миссии ОБСЕ, 
проводятся встречи с местным населением, руководителями местных органов власти, дается оценка обстановки в 
населенных пунктах, отслеживается наличие возможных признаков подготовки к боевым действиям и т.п.  

Важно подчеркнуть, что закрепленные многие годы назад принципы и механизмы работы операции 
обеспечили ее устойчивость и функциональность на десятилетия вперед. В качестве еще одного залога 
успешности необходимо выделить выдержку, ответственность, богатый опыт и высокий профессионализм 
командования российского воинского контингента Совместных миротворческих сил и Оперативной группы 
российских войск (ОГРВ), которые за все эти годы не допустили серьезных промахов или недоработок.  

Еще одним принципиальным фактором эффективности миротворческой операции является ее 
соответствие нормам международного гуманитарного права, характеризующееся созданием условий для 
обеспечения универсальных прав человека в отношении граждан Молдовы и Приднестровья, проживающих в 
пределах Зоны Безопасности.  

В противном случае любые значимые сбои операции в специфических условиях многолетнего 
пристрастного мониторинга со стороны ОБСЕ, США, отдельных стран Запада, были бы непременно 
использованы в качестве основания для скорейшего демонтажа миротворческого механизма, 
функционирующего под эгидой Российской Федерации. 

К числу факторов успешности операции, безусловно, нужно отнести стабильно высокий уровень доверия 
и положительного восприятия воинов-миротворцев со стороны населения Молдовы и особенно Приднестровья, 
жители которого рассматривают российских миротворцев в качестве самой главной гарантии своей физической 
безопасности.  

Весьма значимой особенностью миротворческой миссии на Днестре является гуманитарное измерение ее 
позитивного воздействия: за два десятилетия в Приднестровье российские военнослужащие неоднократно 
спасали жизни мирных граждан. Помощь в разминировании боеприпасов (преимущественно времен Второй 
мировой войны), спасение утопающих, оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, и даже 
принятие родов прямо на блокпосту – все эти факты хорошо известны жителям с обоих берегов Днестра [4].  

Практическим свидетельством благожелательного отношения населения служит уникальный показатель 
прозрачности и безопасности операции, при которой отсутствуют фактические боевые потери среди 
военнослужащих и мирного населения (за исключением трагического случая 1 января 2012 г.).  

В этом плане, на фоне мировых примеров проведения миротворческих операций под эгидой ООН в 
Югославии, Косово, Восточном Тиморе, Ливане, Либерии, Дарфуре, Эритрее, Сомали, Судане [5, С. 203-326], 
где общий счет погибших только среди миротворцев идет на сотни, а число жертв среди мирного населения с 
трудом поддается исчислению, эффективность операции на Днестре обретает показательный и неоспоримый 
характер. 

Еще одним немаловажным фактором, поддерживающим стабильность миротворческого механизма, 
выступает однозначная принципиальная позиция Приднестровской Молдавской Республики, направленная на 
всемерную защиту проводимой операции, а также противодействие любым попыткам ее торпедирования. 
Приднестровская сторона исходит из того, что в условиях зыбкости политических механизмов попытка 
разрушения или перестройки фундамента, который обеспечивает реальный мир и безопасность, может привести 
к самым серьезным отрицательным последствиям для всего Причерноморского региона. 

В данном контексте стоит отдельно остановиться на позиции третьего участника совместной 
миротворческой операции – Республики Молдова, которая на протяжении многих лет осуществляет системную 
деятельность по разбалансированию механизма операции, одновременно с этим опасаясь официально заявить о 
своем выходе из Соглашения 1992 года. Так, начиная с 2012 года по настоящее время значительно возросло 
число инцидентов в Зоне Безопасности, которое составило порядка 60-ти проблемных ситуаций, двенадцать из 
которых произошли уже в текущем 2013 году. 
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Необходимо отметить, что ряд инцидентов произошел с участием не только отдельных гражданских лиц, 
но и сотрудников полиции, а также военнослужащих миротворческого контингента Республики Молдова. 

В этой связи можно отметить следующие наиболее характерные деструктивные действия молдавской 
стороны в контексте миротворческой операции: 

системные попытки воспрепятствования со стороны полиции РМ плановой деятельности сотрудников 
милиции Приднестровья по обеспечению правопорядка в пределах закрепленной сферы ответственности 
(микрорайон «Северный» г. Бендеры);  

одностороннее наращивание численного присутствия в Зоне Безопасности подразделений силовых и 
правоохранительных структур Молдовы, что является грубым нарушением правоустанавливающих документов 
ОКК; 

многократные задержания, аресты и попытки вывоза жителей Приднестровья на территорию Молдовы для 
проведения следственных действий, осуществляемые сотрудниками правоохранительных органов РМ в Зоне 
Безопасности в нарушение установленного механизма взаимодействия правоохранительных органов сторон в 
условиях миротворческой операции; 

участие сотрудников полиции и военнослужащих молдавского контингента СМС в акциях по разрушению 
инфраструктуры постов (пост КПП №9);  

стремление навязать Объединенной Контрольной Комиссии решение вопросов политического характера, 
не свойственных целям и задачам проводимой миротворческой операции; 

одностороннее использование молдавской стороной целого комплекса иных несогласованных действий, 
идущих вразрез с договорно-правовыми положениями, регламентирующими деятельность Совместной 
миротворческой операции [6].  

Знаковым показателем отношения молдавской стороны к операции по поддержанию мира является отказ 
миротворческого контингента Молдовы от участия в пятидневных учебных курсах, организованных в мае 2013 г. 
Министерством обороны Российской Федерации для военнослужащих Совместных миротворческих сил на 
Днестре [7]. 

Беспристрастный анализ свидетельствует, что участившиеся за последнее полтора года инциденты в Зоне 
Безопасности во многом провоцируются молдавской стороной с целью создания негативного информационного 
фона, который служит прикрытием для обоснования тезиса о якобы неэффективном характере миротворческой 
операции. Осуществляя системную кампанию по дискредитации миротворческой миссии, молдавская сторона 
преследует своей целью размытие и последующий демонтаж основ трехсторонней операции по поддержанию 
мира на Днестре, что явственно следует из неоднократных требований делегации Молдовы в ОКК о 
необходимости международной инспекции для контроля и мониторинга текущей ситуации в Зоне Безопасности. 

Между тем, Объединенная Контрольная Комиссия как руководящий орган операции на протяжении 21 
года в полной мере эффективно выполняет свою главную задачу – обеспечение контроля за осуществлением 
мероприятий по «полному прекращению огня, а также любых вооруженных действий друг против друга» (ст. 1 
Соглашения 1992 г.). Основной причиной обострения ситуации в Зоне Безопасности является отказ молдавской 
стороны от выполнения нормативных положений совместной миротворческой операции: фактически молдавская 
сторона в одностороннем порядке игнорирует существующие механизмы, а затем пытается указывать, на то, что 
они «не действуют». 

Весьма показательно, что президент Молдовы Николае Тимофти в 2012 году публично заявил, что 
присутствие российских войск в Приднестровье является «первостепенной угрозой» для Молдовы [8].  

В конце мая 2013 года на полях международной конференции в Москве на тему «Военные и политические 
аспекты европейской безопасности» состоялся диалог между исполняющим обязанности министра обороны РМ 
Виталием Маринуца и министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которого В. Маринуца озвучил позицию 
Молдовы относительно необходимости трансформации действующей миротворческой операции на Днестре из 
военной в «гражданскую с международным мандатом». По его словам, это «впишется в усилия европейского 
сообщества по повышению региональной безопасности» и позитивно скажется на углублении диалога по 
разрешению молдавско-приднестровского конфликта. В качестве «первого шага в этом направлении» 
молдавский министр предложил вывезти российскую бронетехнику с постов в Зоне Безопасности [9]. 

Наряду с этим на протяжении многих лет продолжается планомерная активность западных союзников 
Республики Молдова (США и ЕС, организации ОБСЕ), имманентной целью которых является 
переформатирование миротворческого механизма, функционирующего при ведущей роли России. Внешне 
благозвучная риторика Запада о чрезвычайной необходимости так называемой «демилитаризации» 
миротворческой операции на Днестре не выдерживает никакой критики. Подобные призывы звучат особым 
диссонансом в условиях перманентной эскалации напряженности в Зоне Безопасности и увеличения количества 
инцидентов с участием силовых структур сторон, а также на фоне поступательного наращивания военного 
потенциала Молдовы, перевооружения молдавской армии, активизации сотрудничества в рамках 
индивидуального Плана партнерства РМ-НАТО, программ подготовки военных кадров и проводимых 
совместных с НАТО учений. 

В данных условиях фактор исторически обусловленного российского военного присутствия в 
Приднестровье, особенно в контексте завершения формирования в 2015 году нового «Юго-Восточного 
позиционного района» ПРО США непосредственно в Румынии, предоставляет Российской Федерации 
уникальные возможности для сохранения регионального военного баланса на западных рубежах 
формирующегося Евразийского союза. 



69 

Более того, уникальный пример миротворческой операции может быть использован в рамках Организации 
Договора о коллективной безопасности для практического применения данного эффективного механизма в 
других точках мира. У России имеются все основания для начала активной кампании по продвижению этого 
бесценного опыта в качестве практического вклада в дело построения новой архитектуры общеевропейской 
безопасности. 

На современном этапе миротворческая операция на берегах Днестра испытывает значительные вызовы, 
обусловленные системными дисбалансирующими действиями Молдовы как одного из участников 
трехстороннего механизма, а также пребывает в состоянии нарастающего давления извне, преследующего своей 
целью трансформацию данной операции в некую «международную полицейскую миссию» под эгидой западных 
и европейских акторов и международных организаций с фактическим нивелированием участия Российской 
Федерации. 

В данных условиях миротворческая операция нуждается в дополнительных мерах поддержки. 
Оптимальной формой стабилизации обстановки является осуществление Российской Федерацией комплекса 
ответных действий, направленных на сохранение баланса, причем не только в сфере безопасности. Сегодня 
особо востребованы адекватные ассиметричные действия в области публичной дипломатии с активным 
привлечением гражданского общества, широким использованием медиа-ресурсов и научно-экспертной 
поддержки. 

Необходимо отметить, что в условиях, когда политический конфликт далек от своего завершения, 
сохранение миротворческой операции на Днестре является важнейшим фактором региональной стабильности, 
вкладом в реальное обеспечение безопасности не только почти 200-ста тысяч граждан России, но и в целом всего 
полумиллионного населения Приднестровья. 

В Резолюции, принятой по итогам масштабного Международного научно-экспертного форума 
«Миротворческая миссия на Днестре в контексте геополитических вызовов современности», состоявшейся 28 
июля 2012 г. в столице Приднестровья г. Тирасполь, отмечается: «С 1992 года и по настоящее время успешность 
и эффективность миротворческой операции на Днестре, всех компонентов Совместных миротворческих сил 
России, Приднестровья и Молдовы не могут быть поставлены под сомнение. Миротворческий механизм 
успешно обеспечивает базовые условия для равноправного диалога конфликтующих сторон. 

Несмотря на отдельные подвижки в процессе нормализации отношений между Приднестровьем и 
Молдовой, проводимая под эгидой России миротворческая операция остается единственной гарантией мира и 
общественной стабильности, необходимым условием физической безопасности людей по обоим берегам 
Днестра» [10]. 

Основной вывод, содержащийся в указанном документе, в полной мере сохраняет значительную 
актуальность и сегодня: в силу своего исключительного социально-политического и гуманитарного значения, 
которое основывается на оценке общественного мнения населения, миротворческая операция реализуемая в 
действующем формате, должна функционировать без изменений вплоть до закрепления конечных результатов 
окончательного урегулирования отношений между Приднестровьем и Молдовой. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные процессы интеграции на евразийском пространстве. 
Указываются предпосылки взаимного тяготения стран центральной Евразии – постсоветского пространства друг 
к другу. Анализируются различные направления и форматы взаимодействия, актуализированные после начала 
нового срока президентства В. Путина. Особое внимание в статье уделено процессам укрепления торгово-
экономических связей между Беларусью, Казахстаном и Россией, отражающим наиболее эффективную 
интеграционную модель в современных условиях. Последовательное формирование Евразийского союза 
рассматривается как значительный фактор укрепления безопасности потенциальных участников объединения. 
 

Евразийский континент продолжает оставаться главным средоточием мировых противоречий, 
определяющих повестку дня международных отношений. Исторически сложилось, что даже локальные 
разногласия, возникающие на этом крупнейшем континенте, имеют большую вероятность рано или поздно 
приобрести глобальное звучание. Это происходит вследствие высокой концентрации интересов, которые имеют 
акторы разного уровня в рамках пространства, названного в своё время Х. Маккиндером геополитической 
«сердцевиной», или heartland [1]. 

Вместе с тем, пространство Евразии зачастую неоднородно. Оно характеризуется разным уровнем 
интеграции и кооперации - от стран с общей валютой и в скором времени общей бюджетной политикой 
(Европейский Союз) до тех, кого объединяет только географическое пространство. Этно-территориальные 
конфликты и сецессионные движения далее усложняют геополитическую ситуацию: от Шотландии и Каталонии 
до Южной Осетии и Тайваня. Глобализация, усиливая взаимодействие и взаимопроникновение экономик и 
культур, только усложняет фрагментацию континента, поскольку, вводя единые метрики прогресса и 
универсальные инструменты компаративистики, она обозначает явное страновое расслоение.  

Европа и Азия, органически разводя континент на два условных полюса цивилизационного тяготения, 
также не образуют внутренне консолидированных общностей. Европа, создав наднациональные институты в 
соответствии с изначально установленными стандартами, фактически саморазделилась на тех, кто им 
соответствует и «достоин» быть частью единой Европы, и на тех, кто им не соответствует. Азия, в свою очередь, 
в связи с разнородностью, представляет собой набор крупных игроков – Индию, Китай, Японию – и 
окружающие их регионы, которые развивают интеграционные движения в своих пространствах, таких как 
АСЕАН, АТЭС и др. В строгом смысле, Евразия никогда не была единым субъектом мировой политики, но 
являлась (и продолжает оставаться) целым набором таких субъектов. Понятие «хартленда» концептуализировало 
Евразию как объект геополитической деятельности – в том числе и для тех субъектов, которые являются частью 
самого континента. 

Предложенная в марте 1994 года Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым идея создания на 
постсоветском пространстве некоего Евразийского союза государств [2], разделяющих общий уровень 
социально-экономического развития, культуры и политической конъюнктуры, получила долгожданный импульс 
накануне предвыборной кампании Владимира Путина в 2011-2012 гг. Констатировав завершение формирования 
Таможенного союза Беларуси, Казахстана, России и начало функционирования между этими странами Единого 
экономического пространства, он предложил обозначить в качестве следующего приоритета развития 
интеграции задачу построения Евразийского союза – «мощного наднационального объединения, способного 
стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и 
динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом» [3]. Несмотря на то, что в российской интеллектуальной 
традиции идея евразийства появилась довольно давно [4,5,6], программная статья теперь уже вновь 
действующего Президента России была вынесена на обсуждение без каких-либо заранее исписанных проектов 
будущего объединения. Главным аргументом интеграционной идеи стало расширение рынков, устранение 
торговых и прочих барьеров и совместное развитие. 

До недавнего времени все республики бывшего СССР за исключением стран Балтии являлись членами 
СНГ, которое продолжает оставаться базовым интеграционным механизмом, предусматривающим самую 
широкую повестку для обсуждения, но при этом минимальные обязательства со стороны государств-членов. 
Разная степень политического взаимодействия на постсоветском пространстве привела к формированию и 
развитию разных объединений внутри одного крупного, которым является СНГ. 

Менее амбициозные форматы внутри СНГ позволяют, во-первых, развивать интеграцию по наиболее 
актуальным для конкретных участников направлениям, а во-вторых, действовать без оглядки на тех партнёров, 
которые не готовы к более тесному сотрудничеству по данным направлениям, либо придерживаются других 
приоритетов в развитии интеграции. Таковыми являются форматы ЕврАзЭС, ОДКБ, Таможенного союза и – в 
перспективе – Евразийского союза. В большей степени, развитие интеграции идёт по линии расширения 
экономических отношений. Тем не менее, политическая составляющая (а также вопросы «твердой» 
                                                
17 Коньков Александр Евгеньевич, канд. полит. наук, начальник отдела организации международной экспертизы, Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации. 
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безопасности) во всех этих процессах носит определяющий характер. Именно политические отношения 
выступают либо стимулирующим, либо сдерживающим началом для расширения экономического 
взаимодействия. 

Как в официальных документах, так и в экспертном понимании безопасность России так или иначе 
связывается с ситуациями в соседних государствах, с состоянием их безопасности [7, 8], а также степени 
политической отдаленности от Москвы. И это легко объяснимо. Большинство угроз, имеющих внешнее 
происхождение (а таковыми в широком смысле являются любые угрозы безопасности, поскольку устойчивость 
государства как системы зиждется на его внутренней консолидированности и самодостаточности), легче всего 
могут проникать через сопредельные государства. Это относится к таким рискам как терроризм, наркотрафик, 
эпидемии и т.д. 

В то же время, безопасность в глобальном смысле не является изолированной конкурентной ценностью, а 
стратегический характер межгосударственных отношений – односторонней потребностью. Только кооперация и 
взаимное доверие могут позволить эффективно справляться с угрозами, которым каждая сторона в отдельности 
может зачастую противостоять в одиночку лишь на пределе своих возможностей. Разумеется, это справедливо 
при едином понимании опасности, исходящей от этих угроз, и неделимости безопасности как результата 
совместных усилий. 

На рассматриваемом уровне межгосударственных отношений бессмысленно делать ставку на обеспечение 
собственной безопасности за счёт безопасности других: тем самым создаются дополнительные риски, связанные 
с недоверием и, как следствие, возможными сомнениями и напряжённостью, в то время как положительный 
эффект в силу условной вероятности любых современных угроз не является очевидным. 

Ключевую роль в российском видении безопасности играют отношения со странами постсоветского 
пространства – и не столько в силу их ближайшего расположения (ряд стран «дальнего» зарубежья также имеют 
с Россией общую границу), сколько вследствие глубоких, исторически сложившихся связей торгово-
экономического, культурного и, конечно, межчеловеческого характера. Россия всегда пыталась не только 
сохранить институт «цивилизованного развода» - СНГ - но также стремилась не допустить деградации 
внеполитических связей, находясь в активном поиске работающих альтернатив. 

В республиках бывшего Советского Союза в силу соответствующей организации в своё время системы 
народного хозяйства и больших ресурсов, затраченных на обеспечение безопасности единой страны, 
рассредоточение военно-стратегических возможностей и распределение производительных сил, сохраняются 
устойчивые предпосылки для объединения усилий по совместному противодействию угрозам как 
государственного, так и внегосударственного происхождения. Наибольшую эффективность интеграционные 
процессы находят в экономических отношениях. 

Экономическая интеграция заключается, во-первых, в создании режима максимального 
благоприятствования для деловых связей между хозяйствующими субъектами разных стран региона, а во-
вторых, в формировании единых стандартов самой экономической деятельности (производство, торговля, 
перемещение товаров и услуг), гармонизации соответствующего внутреннего законодательства. Развитие 
экономических отношений между странами может также вестись с разной степенью интенсивности. Они могут 
ограничиваться двусторонними договорённостями, которые, в то же время, могут демонстрировать наиболее 
высокую динамику в сравнении с другими форматами, а могут вписываться в уже доказавшие свою 
работоспособность многосторонние организации – ЕврАзЭС или Таможенный союз. Последний являет собой 
пример радикального продвижения по пути экономической интеграции, когда в кратчайшие сроки 
обеспечивается формирование действительно единого экономического пространства между Беларусью, 
Казахстаном и Российской Федерацией.  

За неполные четыре года – с 2007, когда три государства подписали Договор о создании единой 
таможенной территории и формировании Таможенного союза [9], до 2011, когда таможенный контроль между 
ними был перенесён на внешний контур их границ, было заключено 38 международных договоров [10], 
унифицировавших систему таможенных отношений и создавших базу для дальнейшей последовательной 
интеграции трёх экономик – в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП). 

Идея ЕЭП начала своё развитие с заявления президентов тогда ещё четырёх государств – Беларуси, 
Казахстана, России и Украины о начале формирования единого экономического пространства от 23 февраля 2003 
года. За ним вскоре последовало Соглашение о формировании ЕЭП, которым предусматривалось заключение 
около пятидесяти межгосударственных договоров. Работа над этими договорами продвигалась довольно трудно, 
однако после фактического устранения от переговоров Украины (в случае с которой политические отношения 
вновь продемонстрировали свою направляющую значимость) приоритетные договоры были заключены в 2010 
году между Беларусью, Казахстаном и Россией. Это позволило начать реализацию базовых принципов работы 
единого экономического пространства: свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы через 
границы государств-участников [11, с. 104-112]. 

Запуск ЕЭП и завершение формирования Таможенного союза вывели интеграционные процессы между 
тремя странами на новый этап. С 2012 года заработала Евразийская экономическая комиссия – наднациональный 
орган, обладающий постоянными полномочиями по регулированию широкого круга экономических отношений 
на территории всех трёх государств-участников [12]. Кроме того, был обозначен следующий ориентир для 
развития сближения экономик региона – Евразийский союз, который позволит снять любые преграды как во 
взаимных торгово-экономических отношениях, так и в генерации синергетического эффекта от совместного 
макроэкономического регулирования. Откроет ли он дорогу другим, политическим направлениям интеграции, 
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придаст ли реальный импульс для доверительных отношений нового типа между уже бывшими вместе странами 
– на сегодня вопрос дискуссионный. Безусловные предпосылки для совместного решения вопросов, в частности, 
безопасности, противодействия общим глобальным и региональным угрозам, со своей стороны, имеются. 

Очевидно, что безопасность глобальных игроков мировых отношений является косвенным основанием 
для безопасности менее крупных соседей: для собственной стабильности важна стабильность на границах. 
Поэтому активизация диалога и прямое участие соседних государств означает реальное укрепление собственной 
безопасности. Безопасность России означает и безопасность её соседей по постсоветскому пространству. И 
наоборот: уязвимость России по тем или иным позициям ослабляет соответствующие позиции стран «ближнего» 
зарубежья. 

Стабильность как важнейший фактор обеспечения и поддержания безопасности необходимо отличать от 
застоя и сдерживания развития. Любые реформы и смены приоритетов являются безусловным суверенным 
правом любого независимого государства. Вместе с тем, соблюдение всех взятых ранее на себя обязательств и 
преемственность отношений и договорённостей отражают суть стабильности международного взаимодействия и 
напрямую характеризуют безопасность вовлечённых государств.  

Для всех стран постсоветского пространства сохранение и развитие созданных в рамках единого 
хозяйственного комплекса экономических и социальных связей продолжает оставаться широким окном 
возможностей для качественных сдвигов в укреплении общей безопасности. Вместе с тем, смена 
внешнеполитических и стратегических приоритетов, имевшая место в ряде постсоветских стран, вела к 
сознательному и искусственному разделению единой системы хозяйственно-стратегических отношений в целях 
присоединения к иным действующим надгосударственным форматам безопасности в Европе. Подобное 
расслоение, в свою очередь, нарушало стабильность и расшатывало баланс безопасности на постсоветском 
пространстве. 

Если стабильность в означенном смысле – стратегическая задача для государства в рассматриваемом 
регионе, то важнейшая составляющая её реализации – это устойчивые отношения с Российской Федерацией. При 
всём разнообразии оценок и подходов к внешнеполитической ориентации, распространённых в разных странах 
региона, сами понятия угроз и/или безопасности не могут рассматриваться без учёта тех задач, которые ставит 
перед собой Россия, находящаяся в самой непосредственной близости. Любые активные действия и, тем более, 
геополитические манёвры Российской Федерации на евразийском пространстве так или иначе находят 
отражение в повестке дня соседних государств. Например, накануне и после крупных международных форумов, 
на которых не представлены другие страны СНГ (G8, G20, АТЭС), российское руководство, как правило, 
проводит консультации со своими соседями. Реализация интеграционных идей, в том числе, но не только, 
евразийской интеграционной модели, будет напрямую зависеть от того, насколько целесообразно и ответственно 
Россия будет применять свои возможности и потенциал. 

Крупнейшее государство мира, постоянный член Совета Безопасности ООН, учасник G8 и G20, 
обладатель ядерного оружия и, наконец, историческая родина для русского народа, с представителями которого 
все народы современных независимых государств постсоветского пространства живут в едином обществе на 
протяжении как минимум последних 150 лет (многие гораздо больше) – вот лишь краткий перечень объективных 
параметров, обуславливающих центральную роль России в регионе. 

Тем не менее, в отдельных странах постсоветской Евразии Россия не только не рассматривается как 
важнейший партнёр по ключевым вопросам, но и зачастую игнорируется, искусственно вытесняется из активной 
повестки взаимодействия. Мотивация, равно как и принимаемые формы такого вытеснения, могут быть 
совершенно разными, но говорить о стабильности и преемственности в любом случае не приходится.  

Такая логика обусловлена не столько особенностями России как таковой, сколько тем местом и 
масштабом, которые присущи ей в ряду её соседей, и теми социоисторическими связями, обозначенными 
применительно к рассматриваемому пространству постсоветской Евразии. 

Если на макро-уровне противостояние общим угрозам – терроризм, наркотрафик и др. – является 
естественным, то на микро-уровне, т.е. между самими государствами региона, проблемы остаются не только 
нерешенными, но и более углубляются в ожидании «большого взрыва». Конфликты в Грузии, вопрос 
Приднестровья, ситуация в Нагорном Карабахе, исторические противоречия между центрально-азиатскими 
странами, а также потенциальная внутриполитическая нестабильность почти во всех странах постсоветского 
пространства – вот лишь краткий перечень проблем безопасности, которые ограничивают, а то и тормозят 
реализацию торгово-экономических проектов между странами региона.  

Стратегическая задача, сама собой объединяющая все без исключения страны постсоветского 
пространства, – это поиск формулы, способной свести воедино традиционно тесный характер отношений этих 
стран с Россией с плюрализмом внутриполитических оценок и решений. Если удастся подавить зачастую сугубо 
исторические, обусловленные прошлым эмоции, проникающие на уровень актуального межгосударственного 
диалога, и вытеснить их в формат научных дискуссий между соответствующими специалистами, есть шанс 
продвинуться по пути реализации обозначенной задачи и установить баланс отношений, определяющихся как 
минимум прагматизмом и взаимной выгодой, а как максимум – доверием и взаимопониманием. 
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Аннотация: в статье раскрываются условия, инициативы и проблемы стратегии трансформации политической 
элиты современной России. В условиях кризиса политической элиты и приверженности государственной 
бюрократии делу служения государству, перед Путиным стоит задача рекрутирования представителей новой 
политической элиты из среды губернаторского корпуса, вооруженных сил и спецслужб, молодого поколения 
партии власти, олигархических кругов, и создания неформального аналога Политбюро. На пути к этому 
возникают проблемы приверженности политической элиты коллективной ответственности, базовым 
политическим ценностям, избыточная вовлеченность исполнительной власти в ткань государства. 

 
В период посткоммунистических трансформаций политическая элита России стремилась доказать, что 

возрождение России будет возможным по пути экономических реформ. Десятилетие спустя, в конце 1990-х гг., 
ее представители уже дискутировали относительно достоинств и недостатков «шоковой терапии» по сравнению 
с постепенным переходом к рынку, а также относительно необходимости государственного регулирования 
экономических процессов. С приходом к власти президента В.В. Путина в 2000 г. аналитики стали 
прогнозировать сворачивание демократических прав и свобод в России и умеренный экономический рост с 
активным участием государства в экономическом возрождении. Подобная альтернатива соответствовала реалиям 
XXI века, когда самыми сильными государствами остаются, с одной стороны, электоральные демократии стран 
Запада, а с другой стороны, авторитарные развивающиеся страны, например, Китай, в котором центральным 
властям не удается до конца подчинить местные и региональные элиты, позволяя им наращивать свой 
экономический потенциал. 

В сильных автократиях государственные чиновники последовательно проводят в жизнь волю 
политической элиты, вместо того, чтобы использовать свою власть для достижения личных интересов. В 
электоральных демократиях чиновники также проводят в жизнь волю политической элиты, обладая большей 
автономией при принятии решений. В обоих случаях, создавая видимость подлинной приверженности 
политической элите и ее идеологии, государственные чиновники как при демократии, так и при автократии, 
придают этому решающее значение для успешного государственного строительства. Без этого обязательства со 
стороны государственных органов, политическая элита, ориентированная на проведение демократических 
реформ и построение рынка или на установление авторитарной гегемонии, будет неэффективной. 

С этой точки зрения, длительное снижение российского государственного потенциала за последние 
несколько десятилетий отражает ослабление приверженности государственных чиновников сначала 
марксистско-ленинской идеологии, а затем провал со стороны политической элиты попытки определить новую 
идеологию для России в посткоммунистический период. Еще с 1960-х годов советские и российские 
государственные чиновники действуют на основании своих инструментальных ведомственных интересов, а не 
на основе идеологически постулируемых интересов политической элиты, которые они формально представляют. 
В результате формируется политическое поведение, отстраненное от отстаивания общегосударственной 
идеологии и общегосударственных интересов. 
                                                
18 Косоруков Артем Андреевич, канд. полит. наук, старший преподаватель, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
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В результате перед президентом Путиным в 2000-е гг. была поставлена непростая задача, не потерявшая 
актуальность и сегодня. Для укрепления и развития государства, Путин должен найти способ привлечь в этот 
процесс государственных чиновников, которые будут воспринимать службу в государственных органах как 
моральный долг перед обществом, а не просто путь к личному обогащению, рассматривать свою службу через 
призму идеологии формирующейся политической элиты. Неясно, есть ли такие социальные группы в 
современном российском обществе, из которых можно рекрутировать подобные кадры. 

Усложняет эту задачу ситуация, при которой в рамках существующей политической системы России 
сосуществуют два измерения политической реальности: формальное и неформальное, скрытое от 
непосредственного наблюдения, но выявляемое на основе анализа степени близости и участия в принятии 
политико-административных и экономических решений тех или иных политиков, чиновников или бизнесменов 
[1]. Наиболее важным следует считать близость и поддержку со стороны президента Путина, являющегося 
наиболее влиятельной фигурой российской политической элиты и нейтрализующего любые волнения между 
различными группами в ее составе.  

В результате выборов 2011-2012 гг. и возвращения Путина на пост главы государства произошли 
значительные изменения в составе политической элиты, отразившие процесс осуществления новой линии в 
российском правительстве и президентской администрации. Была сформирована новая структура 
исполнительной власти, включая правительство, администрацию президента, отчасти губернаторский корпус, 
демонстрирующая новый стиль руководства президента. В предвыборный период были созданы и получили свое 
распространение институт сторонников президента, идея «большого» правительства, которое дополнило бы 
традиционный  кабинет министров. «Большое» правительство должно стать платформой для оперативного 
взаимодействия министров с представителями партии власти, местных и муниципальных органов управления и 
институтов гражданского общества. 

Это стало отражением процесса поиска Путиным стратегии трансформации политической элиты 
современной России, которая может включать ряд инициатив: 

1) укрепление политической элиты может происходить через создание коллективного властного органа – 
аналога Политбюро в Советском Союзе. Подобная система коллективной власти квазиинституциональна, но 
сравнительно эффективна с точки зрения логики «естественного государства». Процесс властвования нацелен, в 
таком случае, на поддержание сложившегося межкланового баланса сил. 

2) усиление региональной политической элиты через губернаторский корпус, используя принцип 
«разделяй и властвуй» - стратегии выделения нескольких региональных политиков, которые добились 
существенных успехов в деле государственного строительства. В конечном счете, зависимость строительства 
политической элиты от губернаторов в отсутствие надежной политической базы может привести к появлению 
брежневского квази-феодализма, а не созданию последовательной и эффективной системы государственной 
службы, особенно в такой большой стране, как Россия. По этой причине внимание Путина до сих пор было 
направлено на сдерживание политической власти губернаторов, а не укрепление ее в их пользу. 

3) дальнейшее укрепление политической элиты может происходить за счет привлечения лояльных кадров 
из специальных служб и вооруженных сил, которые сами выступают за такой подход к рекрутированию элиты, 
который был бы основан на  достижениях в государственной службе. Этот подход уже реализуется в решении 
Путина по привлечения кадров из военных и спецслужб для руководства шестью из восьми новых федеральных 
округов в должности полномочного представителя президента. Однако, специальные службы и вооруженные 
силы также неоднородны, как и государственные чиновники, поэтому рекрутирование их в политическую элиту 
может повлечь за собой перенос конфликтов и борьбы различных групп на уровень политической элиты.  

4) модернизация политической элиты через привлечение новых должностных лиц для государства из 
молодого поколения. Это одна из инициатив, лежащих в основе создания партии «Единая Россия» в качестве 
официального государственно-партийного проекта, сравнимого по идеологическим функциям с ленинской 
партийной организацией, ставшей стержнем политической элиты Советского Союза. В течение 2000-х гг. 
широко освещались съезды партии, и были предприняты усилия, чтобы сформировать единство молодежных 
организаций по аналогии с советскими молодежными и партийными организациями. Однако, учитывая 
инструментальный характер поддержки Путина данной политической элитой, партия вряд ли вдохновит 
подлинное самопожертвование в своих членов. Как и предыдущие «центристские» партии в постсоветской 
России, такие как «Наш дом Россия» и «Единство», она стоит на пороге значительных трансформаций, так как не 
может эффективно поддерживать своего политического лидера. 

5) укрепление политической элиты при поддержке «олигархов», то есть, богатых бизнесменов с личными 
связями в Кремле, используя их ресурсы для воздействия на потенциальных оппозиционеров и заполнения 
российских средств массовой информации провластным контентом. Это, конечно, будет усиливать «клановый 
капитализм», который ответственен за ослабление политической элиты в эпоху Ельцина, хотя Путин будет 
делать ставку на других олигархов, чем его предшественник. 

Маловероятно, что Путин сможет восстановить единство и устойчивость политической элиты России в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ни одна из социальных групп, из которых Путин может набирать 
ключевых агентов государства - олигархи, губернаторы, партия или армия и службы безопасности - не могут 
дать  достаточно лояльные и преданные кадры, на которые можно полагаться при осуществлении 
государственной политики. В результате, разрыв между официальной политикой государства и неформальными 
политическими реалиями в России останется достаточно широким - с негативными последствиями для 
гражданского общества, доверия инвесторов и геополитической стабильности в Евразийском регионе. 
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Современная российская политическая элита не является жесткой вертикальной структурой, управляемой 
одним человеком. «Вертикаль власти» является скорее идеологическим и политическим, а не административным 
инструментом. Российская политическая элита состоит из целого конгломерата кланов и групп, которые 
конкурируют друг с другом за дефицитные ресурсы. Путин играет в ее рамках роль арбитра и модератора, но 
арбитра влиятельного, слово которого в конфликтных ситуациях остается решающим. Ключевые ресурсы 
президента, кроме его официального поста, - это личные доверительные отношения с главными элитными 
игроками внутри страны и за рубежом, сохраняющийся рейтинг доверия у населения [2]. В сфера прямого 
контроля Путина входят вопросы долгосрочных газовых контрактов, управление нефтяной и газовой отраслью, а 
также контроль над системообразующими банками.  

Российскую политическую элиту можно представить в виде так называемого нового Политбюро, 
формально не институционализированного и не собирающегося на общие совещания в полном составе. 
Юридический статус его участников часто отстает от их реального влияния на процесс принятия решений. Новое 
Политбюро подвержено влиянию  нескольких групп политической элиты, представленных силовой, 
политической, технической и предпринимательской группами [3]. Эти группы являются основой нового 
Политбюро в процессе принятия решений и соперничают друг с другом за влияние на его. В качестве 
постоянных членов нового Политбюро можно обозначить лидеров  наиболее влиятельных групп в политической 
элите, имеющих свои позиции как в бизнесе, так и в госструктурах и выступающих в роли постоянно 
действующих игроков политико-экономической макросистемы. Конфигурация нового Политбюро 
демонстрирует неустойчивое равновесие, так как образующие его группы нацелены на воплощение 
противоположных сценариев развития ситуации. Более того, в силу неформальности статуса сохранение 
некоторых игроков как членов нового Политбюро является ситуативной.  

После избрания Путина на пост президента России в 2012 году была сформирована новая структура 
политической элиты, которая пересмотрела традиционную для нее систему сдержек и противовесов: центр 
принятия решений частично переместился из правительства в администрацию президента, куда перешли многие 
экс-министры. Причем скорость принятия решений в администрации президента превосходит скорость принятия 
решений в правительстве; президент создает новые комиссии по энергетике и по мониторингу выполнения 
предвыборных президентских обещаний, включающие как министров, так и представителей президентской 
администрации; Путин допускает к пространству групп давления новых игроков, которые будут действовать как 
связанные с ним лично исполнители-технократы или как представители альтернативных политических 
платформ; внутри сфер влияния основных групп элит отдельные фигуры обладают некоторой автономией с 
помощью поддержки президента; фрагментация групп элит продолжается, новые игроки продолжают 
появляться; Путин расформировывает коалицию Д.А. Медведева 2006-2007 гг., демонстрируя свое предпочтение 
его высокопоставленным членам, наделяя их новыми поручениями. Тем самым, Путин демонстрирует свой 
контроль над президентской администрацией и над исполнительной ветвью власти, что напоминает 
американскую модель, является примером «Большого» правительства.    

Однако, политической элите любого государства для эффективного управления требуется координировать 
деятельность центральных государственных органов с различными интересами и культурой, выполняя тем 
самым одну из основных функций государства. Однако, в современной России даже ключевые государственные 
учреждения продолжают работать наперекор воле политической элиты и воле других учреждений, так как 
президент и премьер-министр, являющиеся членами одной команды, отстаивают разные взгляды на 
экономический рост и экономические реформы. 

В связи с этим следует выделить основные сложности реализации стратегии трансформации политической 
элиты в современной России: 

1) крах мифологии коллективной ответственности [4, с. 143], обязательства министров  придерживаться 
линии правящей партии. В отсутствие партийной дисциплины после распада Советского Союза, российские 
чиновники быстро перешли от низкопоклонства к скрытому неповиновению. В результате Путин, с одной 
стороны, пытается усилить роль администрации президента и точечно менять состав правительства, с другой 
стороны, пытается найти надежную и предсказуемую опору своей политики в обществе, создавая институт 
доверенных лиц президента, поддержавших политика в ходе  предвыборной кампании. Путин намерен сделать 
институт доверенных лиц постоянно действующим каналом обратной связи с обществом в течение всего 
президентского срока.  

2) политической элите России не хватает консенсуса по основным политическим ценностям, и поэтому 
правительство состоит из членов, которые не разделяют общую политическую миссию. Такая коалиция в 
правительстве необходима для преодоления идеологических разногласий и для успокоения бюрократии. Так, 
если назначить «либерального» чиновника главой прокуратуры, то раскол усилится или даже приведет к войне 
элитных групп. Однако, к числу политических побед, политического консенсуса российской политической элиты 
можно отнести принятие антитабачного закона. Табачное лобби, являющееся одним из самых влиятельных 
иностранных лобби в российских органах власти, не смогло противостоять процессу «национализации» элиты и 
ее сплочению. 

3) барьером для эффективной координации деятельности центральных учреждений  выступает само 
правительство, которое избыточно вовлечено в саму ткань государства. Наличие двух огромных исполнительных 
команд, подчиненных президенту и премьер-министру, неизбежно приведет к конфликту между президентом и 
правительством. Это уже приводит к тому, что министры и члены администрации президента играю в одной 
команде против другой в надежде на продвижение своих ведомственных интересов. Кроме того, избыточность 
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полномочий существуют не только между администрацией президента и правительством, но и в каждой из этих 
команд, что приводит к  юрисдикционным сражениям, которые подрывают усилия по координации 
государственной политики. 

Коренной пересмотр институционального дизайна России является маловероятным в ближайшие годы, 
преимуществ у президента слишком много и от его положения как республиканского гегемона зависит 
дисциплина членов правительства. Хотя Путин может сделать ставку на полупрезидентскую республику, чтобы 
удовлетворить интересы политической элиты, он также может начать выстраивать дисциплину среди 
высокопоставленных чиновников исполнительной власти, о чем косвенно свидетельствуют разногласия с 
премьер-министром Медведевым. И хотя он дал свое согласие на то, чтобы Медведев стал его преемником в 
2008 году, он изменил свое отношение к Медведеву в 2012 году, снизив энтузиазм в партийном строительстве, 
так как связывание себя слишком близко с партией могло поставить под угрозу символическую роль президента 
и сделать его излишне подотчетным избирателям институтом. Экс-президент Медведев растерял большую часть 
«колиции поддержки второго срока» [5], но взамен получил возможность создать собственную группу с 
самостоятельным экономическим базисом и такой немаловажный инструмент, как партия «Единая Россия». 
Естественно, ему на время пришлось отказаться от самостоятельных политических амбиций и лишиться ряда 
своих ставленников в силовых структурах. Однако в силу своей аппаратной позиции Медведев неизбежно будет 
выступать центром притяжения для конкурирующих бизнес-групп. 

Решение Путина вернуться в президентское кресло свидетельствует о том, что он стремится сохранить 
баланс внутри политической элиты, превратить партию власти в инструмент координации политики между 
руководителями исполнительных органов, парламентских фракций и глав регионов. Это является одной из идей, 
лежащих в основе создания Единой России. Такая партия имеет потенциал, чтобы доминировать в российской 
политике на протяжении многих лет. Но партия власти в условиях России почти наверняка будет подвергаться 
угрозе ослабления из-за того, что чиновники стремятся защитить свои узкие ведомственные интересы, а не 
бросить им вызов для продвижения общественных целей. Вполне вероятно, что партия будет оставаться слабым 
институтом в России, а Путин и его преемники будут продолжать полагаться на президентскую бюрократию как 
кнут над исполнительной и законодательной властями и основной двигатель реформ в стране, которые обычно 
связаны с политическими партиями на Западе. 

В результате, российское государство сталкивается с дилеммой коллективных действий: государственные 
чиновники чрезмерно корыстны вместо того, чтобы быть образцами государственного служения. Такое 
поведение, умноженное сотней тысяч раз на масштабы России, уменьшает возможности государства и съедает 
его ресурсы. Хотя соблюдение правил и законов обогатило бы страну в целом, нет легких путей убедить 
чиновников, что акцент на общественном благе соответствует их частным интересам. 

Гораздо больше, чем его предшественник, Путин проявляет озабоченность в связи с экономическим 
сопротивлением коррумпированной бюрократии, особенно в деле развития малого и среднего бизнеса, которые 
являются основным источником занятости в странах с развитой экономикой. В то время как крупные 
предприятия в России получают государственную поддержку, мелкие и средние несут всю тяжесть 
бюрократического вмешательства и произвола. Через циничное использование процедуры лицензирования и 
налоговых инспекций, государственные чиновники извлекают значительные ресурсы из этих предприятий, 
повышая тем самым операционные издержки и барьеры для бизнеса. 

Чтобы ограничить произвол государственной бюрократии, Путин начал кампанию по реформированию 
государственной службы. Убедить чиновников отказаться от краткосрочной личной выгоды в долгосрочной 
перспективе есть благо для государства и общества, но требует творческого сочетания социализации и стимулов. 
Хотя кампания Путина по дебюрократизации не пренебрегает социализацией полностью, президент  стремится 
представить новый этический кодекс для государственной службы, основной акцент в котором делается на 
изменении структуры стимулов для бюрократии. Поощрение соблюдения законов и правил, выработанных 
политическим руководством, направлено на улучшение условий работы чиновников, более конкурентные 
зарплаты, снижение оснований для взяточничества, ограждение их от чрезмерного влияния деловых и 
политических интересов. 

Большинство мер, однако, предназначены для наказания, а не для наград. Кроме обычных уголовных 
наказаний за коррупцию, которые были в значительной степени неисполненными из-за коррупции, Путин 
подчеркивает ограничение для должностных лиц в их отношениях с предпринимателями. Например, в рамках 
недавно принятого законодательства, должностные лица имеют право в течение только пяти дней 
регистрировать предприятие, правило, которое бьет по мощному источнику доходов для должностных лиц, 
которые ранее вымогали взятки у заявителей в обмен на своевременную регистрацию своих фирм. За счет 
уменьшения количества инспекций, которые чиновники имеют право проводить, Путин пытается решить 
проблему непрерывного вмешательства бюрократии в дела предприятий [6].  

Создание в России безопасных условий для малых и средних предприятий может иметь глубокие 
политические и экономические последствия. Помимо очевидных преимуществ большего числа рабочих мест и 
повышения налоговых поступлений, роста малого и среднего бизнеса, это позволит создать базу поддержки 
жизненно важных для гражданского общества интересов, которые пока недостаточно развиты в России. Это 
предприниматели, которые являются естественными защитниками правопорядка, потому что он дает им защиту 
от государства и от гигантов в частном секторе. Если данные меры будут реализованы, это приведет к росту 
бизнес-класса, а не расширению численности часто неэффективных государственных корпораций. 
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Трансформация политической элиты современной России происходит по инерционному варианту 
развития. Все ключевые центры силы надеются, что не произойдет сильных международных потрясений, что 
России удастся сохранить социальную стабильность [7]. Диверсификация управления при вернувшемся на пост 
президента Путине происходит за счет усложнения неписанной системы «сдержек и противовесов» внутри 
элиты, которая стремится обеспечить себе относительную стабильность в долгосрочной перспективе. Для этого 
ей необходимо: конвертировать власть в собственность (через новый этап приватизации, использование 
бюджетных ресурсов для развития прибыльного бизнеса, создания новой ренты), обеспечить передачу 
собственности, приобретенной в 90-х гг. по наследству, легитимизировать приобретенную собственность в 
России и за рубежом. 

Другой важной целью политической элиты является усиление рамок коалиции, удаление нежелательных 
участников и привлечение ограниченного числа новых членов. Политической элите необходимо создать 
стимулы для перераспределения богатств и преимуществ в пользу членов успешной коалиции, выделившихся в 
деле государственной службы.  

Вместе с тем на случай кризисных явлений в трансформации российской политической элите существуют 
две резервные площадки: правая и левая. Правую площадку в случае трудностей должны будут занять Прохоров 
и Кудрин, а левую – Общероссийский народный фронт и Рогозин. В обоих случаях лидеры готовы будут 
предложить свой вариант правительства. Кроме того, поощряется и политическое экспериментирование 
подконтрольных групп (движение «В защиту человека труда» и др.). Существует вероятность осуществления 
реакционного сценария, предлагающего радикальную клерикализацию власти, силовое подавление оппозиции и 
курс на противостояние Западу. Учитывая описанные задачи российской политической элиты, вероятность этого 
сценария невелика или время его реализации будет непродолжительным. Напрямую в кризисный сценарий и 
перезапуск правительства не играет ни одна из элитных групп. Однако возможными бенефициарами подобного 
развития событий являются группы, в рядах которых достаточно харизматиков, для завоевания широкой 
поддержки населения, а также ресурсов средств массовой информации для выдвижения новых фигур.  
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ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ «УМНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 
Купряшин Г.Л.19 
г. Москва, Россия  

 
Аннотация: «умное» регулирование применяется сегодня  в качестве инструментов совершенствования 
нормотворчества в различных странах. Опыт стран ОЭСР с 2010 года начинает использоваться и в России. Этот 
опыт отражает как общие принципы реализации данной концепции, так и специфические российские черты. 
Выявляются отрицательные и положительные аспекты процедур, используемых в российской практике, 
показаны направления совершенствования государственного регулирования.  

 
Концепция «умного регулирования» определяет способы совершенствования процесса законотворчества, 

в качестве которых предлагаются анализ регулирующего воздействия (regulatory impact analysis. На русский язык 
«regulatory impact analysis» чаще всего переводится как «оценка регулирующего воздействия») и связанные с ним 
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административное упрощение (administrative simplification), общественные консультации и рассмотрение 
регулирующих альтернатив [1]. Также к методам «умного регулирования» относят практику правовых 
экспериментов, создание единых информационно-аналитических баз данных для облегчения доступа 
общественности к проектам и уже существующим актам. «Умное законодательство» - это не проектное, а 
рефлексивное законодательство, оно формируется снизу вверх и выражает многочисленные компромиссы между 
акторами и адресатами законодательства. Это обеспечивает его более широкое признание и успешное 
осуществление. 

 В этом смысле «умное регулирование» носит характер скорее переговоров, а нормативное решение 
отражает договор между различными участниками нормотворческого процесса, а не одностороннее решение 
властей, которое зачастую  вызывает удивление у адресатов государственной политики [2]. 

 Таким образом, речь идет о механизмах и институтах, обеспечивающих качество обратных связей 
агентов нормотворчества и объектов регулирования. На сегодняшний день считается, что обязательным 
условием для существования «умного регулирования» в стране является наличие процедуры оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ).  

 Государственное регулирование имеет два типа целей. Первый – повышение экономической 
эффективности посредством устранения изъянов рынка. Следствием принятия подобных регулирующих 
решений часто является ухудшение положения одних групп экономических агентов и улучшение положения 
других, то есть осуществляется перераспределение (явное или латентное). Оценка регулирующего воздействия 
призвана показать и оценить величины перераспределительного эффекта и предложить компенсирующие меры, 
по возможности уравновешивающие потери в благосостоянии заинтересованных групп.  

 Второй тип – приближение государственной политики к принятым в обществе представлениям о 
социальной справедливости посредством выполнения социальных обязательств. Основные инструменты 
государственного управления в данном случае – это социальная помощь и перераспределение посредством 
изменения ставок налогообложения. Последнее неизбежно сопряжено с потерей экономической эффективности, 
поскольку, во-первых, снижает долгосрочную эффективность производства и деформирует мотивацию 
экономических агентов, а во-вторых, требует значительных затрат на осуществление. Соответственно, 
необходимо выбрать такую конструкцию регулирующего решения, которая позволила бы решить стоящую перед 
государством задачу с минимальными потерями эффективности. В любом случае, целеполагание при 
государственном регулировании должно искать компромисс между требованиями экономической 
эффективности и социальной справедливости [3, 63]. 

 Достижение этого компромисса с помощью оценки регулирующего воздействия предусматривает 
возможность для регулирующего органа изменять предлагаемые законопроекты и действующие нормативные 
акты в соответствии с аналитически обоснованными рекомендациями, учитывающие позиции основных 
заинтересованных групп (потребители, бизнес, государственные организации)  в процессе изменяющихся 
экономических и социальных условий. Для реализации этой возможности необходим комплекс действий по 
периодической оценке эффективности принятой регулирующей схемы, включающий разработку механизма 
обратной связи и рассмотрения жалоб, систему постоянных консультаций с заинтересованными сторонами, 
регулярное информирование общества о предпринятых мерах,  наличие в нормативных актах положения о 
процедуре пересмотра или отмены вводимых норм в определенных обстоятельствах. 

 Результатом проведенного анализа может быть отмена или коррекция нормативного правового акта, 
если будет доказана не оптимальность выбранного варианта с точки зрения издержек реализации, высоты 
административных барьеров, ущемления интересов социально незащищенных групп. Тем самым данная 
аналитическая работа может быть своеобразным фильтром, отсеивающим нормативный акт по критериям 
транзакционных издержек и социальной эффективности. 

 Данная процедура предполагает вовлечение в процесс обсуждения и анализа нормативных актов акторов 
гражданского общества: неправительственные организации, ассоциации бизнеса, инициативные группы и т.д.  

 Необходимо подчеркнуть, что назначение ОРВ заключается не только в использовании аналитических 
процедур для оценки нормативных решений, но и в информировании тех, кто принимает решение о 
действенности и эффективности различных вариантов [4, 4-7]. Ее роль в этом отношении – расширение диалога с 
заинтересованными сторонами, посредством расширения диапазона консультативных процессов и инструментов 
[5, 4].  

 Развернутое определение ОРВ дает Д.Б. Цыганков, считая ее процедурой, направленной на выявление 
целей и задач, а также издержек и выгод введения нормативного акта с целью недопущения необоснованных 
издержек для бизнеса и иных заинтересованных лиц, выявления оптимального механизма достижения задач 
введения нормативно-правовых актов с учетом минимизации издержек различных игроков, обеспечение учета 
интересов бизнеса, иных заинтересованных лиц и сторон [5]. А.А. Ефремов подчеркивает проблему низкой 
эффективности нормотворчества, выделяя противоречие между социальной и юридической эффективностью 
правового регулирования, суть которого заключается  в том, что неукоснительное соблюдение и исполнение 
нормы права (достижение юридической эффективности), противоречащее сложившимся общественным 
потребностям, может приводить к неблагоприятным социальным последствиям (отсутствие социальной 
эффективности). Преодоление существующей низкой эффективности правотворчества данный автор связывает с 
комплексным характером развития институтов оценки регулирующего воздействия, антикоррупционной 
экспертизы и мониторинга правоприменения. При этом, по его мнению, институт оценки регулирующего 
воздействия должен включать оценку необходимости государственного вмешательства не только в 
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экономические, но и в социально-политические отношения [6,122-123]. Действительно, ОРВ можно 
рассматривать как необходимый элемент «хорошего» государственного управления, поскольку данный 
институт, наряду с юридическим анализом нормативных документов на коррупциогенность, участвует в 
обеспечении взаимодополнительности  правотворчества, правоприменительной и контрольно-надзорной 
практики.   

 Внедрение оценки регулирующего воздействия в нормотворческую практику существенным образом 
меняет характер государственного управления: во-первых, повышается его прозрачность; во-вторых 
заинтересованные стороны активно участвуют в подготовке нормативно-правовых актов, что в свою очередь 
увеличивает степень поддержки и выполнения принимаемых регулятивных решений; в-третьих, улучшается 
качество согласования решений; в-четвертых, поддерживается диалог между властью и обществом. Процесс 
консультаций закрепляется и регламентируется в положении об ОРВ, в руководствах по осуществлению анализа 
и т.д. – это придает соответствующим процедурам нормативный характер.  

 Таким образом, ОРВ можно рассматривать как процедуру, направленную на институциализацию 
процесса выявления и анализа потенциальных воздействий нормативно-правовых норм на положение и 
интересы акторов государственного управления.  

Опыт стран ОЭСР показывает, что, несмотря на национальные особенности, все они последовательно 
внедряют общие принципы концепции «умного регулирования»: 

оценка как проектов, так и действующих нормативных документов; 
проведение ОРВ органом-разработчиком проекта нормативного документа; 
учет мнений и позиций всех заинтересованных сторон в процессе регулятивной деятельности государства;  
прозрачность законотворческой деятельности, включающая широкое использование Интернета для 

информирования общественности о планах нормотворчества; 
ясность текстов и упрощение законопроектов. 
Возникают вопросы о том, насколько соответствует российский процесс нормотворчества данным 

критериям, и в каких направлениях необходимо продолжать работу, выстраивая траекторию изменения данного 
института  на пути становления «умного» регулирования в нашей стране? 

Россия активно начала вести работу по оценке регулирующего воздействия с большим отставанием от 
стран ОЭСР. Лишь летом 2010 г. в Министерстве экономического развития РФ был создан соответствующий 
департамент и определен порядок подготовки заключений об ОРВ.  

Согласно методическим рекомендациям новые правовые акты анализируются по следующим параметрам 
[7]: 

цели проекта акта и их соответствие программным документам Президента и Правительства Российской 
Федерации; 

проблема, которую решает новое правовое регулирование, возможность ее решения альтернативными и 
менее затратными для предпринимателей средствами; 

соотношение выгод от принятия акта  и издержек на его реализацию; 
риски и возможные негативные последствия для экономики страны в целом, конкретных отраслей и 

предпринимателей; 
возможные расходы для бюджетной системы страны. 
После проведения процедуры ОРВ составляется заключение об оценке регулирующего воздействия.  
С 2013 года осуществляется проведение ОРВ на ранних стадиях подготовки проекта самими ведомствами-

разработчиками. Кроме того планируется повсеместное внедрение ОРВ на региональном уровне с 2014 года и на 
муниципальном уровне с 2015 года. Тем не менее, за прошедшее со времени введения процедуры ОРВ качество 
проектов нормативно-правовых актов ФОИВ улучшилось недостаточно, и  «треть заключений носят 
отрицательный характер» [8]. 

 Процедура ОРВ в России включает три этапа. На первом этапе разработчик НПА размещает на 
интернет-портале regulation.gov.ru уведомление о подготовке проекта регулирующего акта, а затем проводит 
публичное обсуждение проблемы, на разрешение которой будет направлен будущий проект нормативного 
документа. По результатам обсуждения разработчик может принять решение о разработке проекта акта или 
отказаться от этого. В случае если решение принято, начинается следующий этап процесса. 

На втором этапе разработчик размещает на вышеуказанном портале текст подготовленного проекта 
регулирующего акта и снова проводит обсуждение, но уже готового проекта. Все поступившие мнения 
заинтересованных сторон рассматриваются разработчиком, который составляет по итогам рассмотрения 
сводный протокол публичного обсуждения. В зависимости от результатов публичного обсуждения проект акта 
может быть доработан и вновь размещен на портале, но уже в новой редакции. 

На третьем этапе разработчик объединяет материалы публичных обсуждений предыдущих этапов в отчет 
о проведении ОРВ. Данный отчет с текстом проекта акта и материалами обоснований направляется в МЭР РФ 
для подготовки заключения об ОРВ. Минэкономразвития РФ рассматривает материалы и готовит заключение об 
ОРВ. В случае положительного заключения проект НПА направляется МЭР РФ на утверждение в 
соответствующие органы власти. В случае отрицательного заключения проект НПА возвращается разработчику 
(если были нарушены процедуры разработки проекта, подготовки заключения, проведения публичных 
консультаций) или проводится согласительное совещание (если в заключении об ОРВ был сделан вывод о 
недостаточной обоснованности необходимости принятия регулирующего акта).  

Каковы перспективы «умного» регулирования в России? 
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Прежде всего, переход оценки последствий принятия регулирующих актов к инициаторам 
соответствующего регулирования означает, что Россия постепенно переходит к классической схеме проведения 
ОРВ, используемой в большинстве стран ОЭСР. 

Очевидно, что по мере развития ОРВ будет расширяться сфера ее применения. Этапность этого процесса 
могла бы включать следующее. Во-первых, необходимо расширить количество областей, нормативные акты в 
которых должны обязательно проходить процедуру ОРВ. Во-вторых, необходимо добавить к проектам актов, 
требующих проведения ОРВ, законопроекты, подготовленные не только органами исполнительной власти. В-
третьих, постепенно усиливать мониторинг действующего законодательства и подвергать ОРВ ранее принятые 
нормативно-правовые акты. 

Главное в этом процессе: при условии  политической поддержке введения и использования элементов 
«умного регулирования» необходимо обеспечить формирование культуры принятия обоснованного 
законодательства среди акторов процесса. Экспертиза в органах государственной власти не должна сводиться к 
очередному межведомственному согласованию. Требуется формировать сообщество высококвалифицированных 
аналитиков в сфере ОРВ за счет осуществления программ обучения и публикации методологических, 
методических и аналитических материалов в области передового опыта других стран. 

В конечном итоге, траектория развития ОРВ определяется ходом регулятивной реформы как важнейшего 
элемента общесистемных политико-административных преобразований. Цель этой реформы – выстраивание 
сетевой структуры, в которой акцент сделан на процессуальной стороне принятия решений, т.е. на поддержании 
должных контактов, постоянной коммуникации между сторонами. В сетевой структуре государственный орган 
становится не главенствующим, а лишь одним из агентов разработки и принятия нормативных решений. 
Сложность достижения этой цели в том, что, в отличие от стран ОЭСР, институциализация оценки 
регулирующего воздействия в России должна проходить в условиях отсутствия разветвленной системы 
«соучастия» общества и государства в формировании государственной политики и принятии регуляторных 
решений. До настоящего времени государственное управление в нашей стране не ориентировано на поддержку 
сетевых взаимоотношений с обществом и воспроизводству их при решении экономических и социально 
значимых вопросов. Отсюда ключ к институционализации ОРВ не столько в давлении со стороны ассоциаций 
бизнеса (хотя и это необходимо), сколько в создании формальных правил и процедур, которые чиновники 
должны выполнять при проведении публичных консультаций и обсуждении инициатив в области регулирования 
общественных отношений. 

 В настоящее время, в отличие от стран ОЭСР, где приняты законы или другие нормативные акты о 
качестве регулирования, о взаимодействии с заинтересованными сторонами, в России отсутствуют нормативно 
закрепленные требования к регуляторной системе, которые бы обеспечивали представление интересов общества 
при принятии государственных решений, разработке государственной политики, стратегий, программ. Это 
служит дополнительным ограничением для развития института оценки регулирующего воздействия.   
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИИ.  

Луценко Н.О.20 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: современные российские власти уделяют особое внимание сфере образования, которая является 
принципиально важной для дальнейшего успешного развития государства, его конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности. Данная статья посвящена исследованию факторов, являющимися 
движущими силами в принятии решений касательно развития сферы образования. Рассматриваются 
экономические, юридические, управленческие, географические и другие детерминанты принятия решений в 
исследуемой сфере. 
 

Сфера образования считается одним из показателей благополучия государства. Не случайно ей уделяется 
особое внимание во всех развитых странах, выделяются огромные средства на ее развитие. Институт 
образования является одним из основополагающих, когда речь идет о самом важном ресурсе государства – 
людях. Фактически, от функционирования данной системы напрямую зависят возможности государства. 
Сильная система образования способствует экономическому росту, влияет на развитие науки, обеспечивает 
рынок труда квалифицированной рабочей силой, на уровне отдельной личности обеспечивает социализацию и 
политическую социализацию граждан.  

Система образования затрагивает все население, поэтому ее формирование и регулирование 
осуществляется прежде всего на политическом уровне. Государственная политика в указанной сфере в свою 
очередь формируется под влиянием самых различных факторов, среди которых экономические, социальные, 
внутренне и внешнеполитические, юридические факторы. Анализ данных факторов может стать подспорьем для 
более серьезного исследования по выявлению источников проблем современной российской системы 
образования.  

Данная статья посвящена исследованию факторов, влияющих на изменения, происходящие в сфере 
образования. 

На международном уровне, сфера образования является составной частью общего политического имиджа 
страны. От успешности ее функционирования зависит восприятие государства в мире, его инвестиционный 
потенциал, возможность участвовать в крупных мировых проектах. Уже на современном этапе развития, 
совершенно конкретные задачи по изменению образовательной сферы ставятся и обосновываются исходя из 
необходимости улучшения имиджа России. К примеру, одна из таких задач, поставленных в сентябре 2012 - 
к 2020 году не менее пяти российских вузов должны войти в первую сотню ведущих мировых университетов [1]. 

Конкурентоспособность страны в целом зависит от личных способностей граждан, как главного ресурса 
любого государства. Функционирование любой отрасли напрямую зависит от людей, которые в ней работают и 
ей управляют. Отсутствие своих специалистов приводит к необходимости приглашать иностранные компании 
для управления. С одной стороны это позволяет привлечь иностранный капитал, ускорить экономическое 
развитие. В условиях глобализации странам неизбежно приходится сотрудничать и взаимопроникать как на 
политическом, так и экономическом уровнях, чтобы успешно развиваться и адаптироваться к быстро 
меняющимся реалиям.  

Однако, с другой стороны внешнее вмешательство в больших объемах может угрожать внутреннему 
суверенитету страны.  

Отдельной государственной задачей в таких условиях становится поддержание баланса, когда 
иностранные капиталы привлекаются в количестве необходимом для развития экономики, но недостаточном для 
того, чтобы оказывать влияние на принятие политических решений.  

На данной стадии развития мирового сообщества, сфера образования сама по себе выходит на новый, 
глобальный, уровень конкуренции. Информация является отдельным видом ресурса, имеющим высокую 
ценность в современном мире, а знания, предоставляемые учебными заведениями, являются одной из форм 
доступа к данному ресурсу. В последние несколько десятилетий возможности обучаться в иностранных 
заведениях существенно расширились, и вместе с этим границы национальных систем образования были сильно 
размыты. В результате чего, университеты начали конкурировать не в рамках отдельных систем образования, а 
уже на мировом уровне. По мнению некоторых экспертов, система высшего образования на пороге тысячелетий 
оказалась в кризисном состоянии [2, c.590-597]. «Глобализация — возможно, наиболее фундаментальный вызов, 
с которым столкнулся университет за всю свою долгую историю… Процесс глобализации заставляет 
сомневаться в самой жизнеспособности университета как общественного института. …По крайней мере, то, что 
я ставлю под вопрос традиционное убеждение в прогрессивно-поступательном развитии университета в век 
знания, вызвано изменяющейся ролью союзов, партнерств и сетей: она становится более важной, чем роль 
института. Университет мог жить как особый институт и продуктивная идея в эпоху высшего образования (даже 
массового). Но сумеет ли он выжить во время перехода к непрерывному образованию, которое станет делом 
многих, причем самых разных, структур, организаций и институтов? Непрерывное образование не сможет 
оставаться миссией исключительно университета» [3, с. 3-8]. 

                                                
20 Луценко Никита Олегович, аспирант, кафедра политического анализа, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
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Постоянное развитие научных и производственных технологий в мире, в различных отраслях 
человеческой деятельности всегда означает необходимость обучения соответствующих работников. Спрос на 
специалистов, вызывает изменения в законодательстве, что проявляется, прежде всего, в документах 
Министерства образования и науки Российской Федерации, которое является ответственным за утверждение 
программ обучения и перечней предметов, преподаваемых в школах и ВУЗах.  

Данное обстоятельство подтверждает, что образовательная политика современного государства должна 
обладать гибкостью, возможностью своевременно отвечать на вызовы, проявляющиеся как внутри самого 
государства, так и извне. Для большинства развитых стран трансформации, происходящие в мире, являются 
стимулирующим фактором, причиной изменений в образовательном секторе.  

Для России на данном этапе развития образование является основным условием экономической 
конкурентоспособности, экономического и социального развития на уровне всей страны [4]. 

На уровне отдельно взятой личности экономическим фактором, влияющим на образовательную политику 
является интерес каждого гражданина. Работник с высшим образованием может рассчитывать на более высокую 
заработную плату, поскольку в большинстве организаций ценится высокий уровень знаний и компетенций. По 
данным Минобрнауки РФ в советское время только 30% школьников шли в институты, на сегодняшний день — 
около 80%[5]. С учетом тех, кто идет в вузы после техникумов, охват близится к 100%. Растущий спрос на 
образовательные услуги вызывает ответную реакцию, в первую очередь среди коммерческих ВУЗов. Это в свою 
очередь побуждает и государственные высшие учебные заведения открывать новые направления и осуществлять 
структурные преобразования, чтобы успешно конкурировать на рынке образовательных услуг.  

В целом коммерческие ВУЗы являются составляющей системы, способствующей поддержанию 
конкуренции на рынке. Будучи, более гибкими и мобильными, когда речь идет о появлении новых 
специальностей, в ряде случаев они способствуют развитию всего сектора.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что для успешного осуществления образовательной 
политики целесообразно использование рыночных и нерыночных механизмов регулирования данной сферы [6, c. 
7]. Это касается не только высших учебных заведений, но и школьного образования. Перед государством стоит 
задача поддержания баланса. Предоставляемые коммерческими организациями образовательные услуги платные 
и доступны лишь для небольшой части населения, они вносят конкуренцию на рынок, поскольку единственной 
возможностью существования для них является высокая эффективность работы, в то время, как государственные 
образовательные учреждения функционируют в первую очередь за счет бюджетных средств, предоставляют 
бесплатное образование и обслуживают большую часть населения. Политика в сфере образования должна 
воздействовать на рынок таким образом, чтобы качество обучения в государственных учреждениях 
соответствовало высоким мировым стандартам (к которым стремятся коммерческие организации) и рационально 
дополнялось коммерческими организациями.  

Государственное регулирование должно учитывать и различия в уровне образовательных учреждений в 
зависимости от территориального местоположения и размеров. Географические размеры России и различная 
плотность населения – еще один фактор, влияющий на решения, принимаемые в образовательном секторе. 
Заявленная Минобрнауки РФ задача обеспечения общедоступности образования, адаптивности системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся требует гибкого политического 
взаимодействия федерального, регионального и местного уровней управления [7].  

Многонациональность российского государства означает необходимость достижения единства 
культурного и образовательного пространства, защиты и развития системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей [7].  

Особую актуальность в связи с вышесказанным приобретает достижение равномерности получаемого 
образования в различных регионах России, чего на сегодняшний день не наблюдается.  

Во многих странах для решения данной проблемы используются передовые информационные технологии, 
позволяющие частично автоматизировать процесс обучения, делать его доступным для граждан в любой точке 
страны, где есть доступ к сети Интернет. Для информационного этапа развития общества характерно 
использование Интернет - технологий во всех сферах деятельности, в том числе и их внедрение в 
образовательные программы. Становится все более очевидной необходимость использования современных форм 
дистанционного обучения, которые должны стать эффективным дополнением работы университетов и школ, 
независимо от их статуса и направленности.  

Государственное юридическое регулирование не способно справиться в одиночку с поставленными 
задачами. Государственная политика не должна сводиться к одним лишь законодательным нововведениям, 
поскольку последние не всегда реализуются так, как задумано, по причине чего теряют свою эффективность. 
Введение новых правовых норм необходимо дополнять постоянной управленческой координацией и контролем. 
Необходима разработка плана реформирования всей системы, основанного на глубоком анализе существующих 
проблем, учитывающего специфику российского государства и опыт других стран, нацеленного на решение 
сугубо практических задач.  

По мнению некоторых экспертов перед многими странами сегодня стоят две основных задачи в сфере 
образования: 

С одной стороны, существует настоятельная необходимость устранить проблемы в отношении охвата, 
равенства, качества и управления, пронизывающие их системы высшего образования. С другой стороны, 
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, как и промышленно развитые страны, должны 
решать новые проблемы, возникающие при развитии экономики знаний и демократического общества. Главную 
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озабоченность вызывает вопрос о том, смогут ли развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 
должным образом приспособить и сформировать свои системы высшего образования таким образом, чтобы 
успешно решить и старые, и новые проблемы [8, c. 2]. 

У российской системы образования своя специфика. В советское время отечественная система 
образования считалась одной из самых сильных в мире, и долгое время оставалась таковой, не подвергаясь 
каким-либо серьезным изменениям. Однако в последние несколько десятилетий ситуация во всем мире сильно 
поменялась. По большинству основных количественных показателей, характеризующих состояние системы 
образования, Россия в настоящий момент, к сожалению, соответствует или даже уступает средним показателям 
для стран, входящих в ее доходную группу (Чили, Малайзия, Польша, Уругвай, Мексика, Бразилия, Турция, 
Таиланд Тунис и др.) [9 c. 34]. 

Необходимость реформирования системы образования отмечена в Федеральной целевой программе 
развития образования на 2011-2015 годы, согласно которой первым шагом должна стать подготовка устойчивых 
моделей для дальнейшего массового внедрения преобразований и оценки их результативности, разработка сце-
нариев для различных типов образовательных учреждений, регионов и социально-экономических условий. На 
втором этапе планируется реализовывать на практике стратегические проекты, обеспечив последовательные из-
менения в сфере образования на всей территории Российской Федерации, сформировать новые модели управле-
ния образованием в условиях широкомасштабного использования информационно-телекоммуникационных тех-
нологий [10].  

Сфера образования отмечена, как приоритетная среди направлений государственной политики, поскольку 
она напрямую затрагивает более 20% населения. В последние годы общая численность обучающихся в 
образовательных учреждениях всех уровней составляла в среднем около 29 млн. человек в год (19 млн. человек - 
численность обучающихся в учреждениях дошкольного и общего образования и 10 млн. человек - численность 
студентов учреждений профессионального образования) [11]. 

Поставленные задачи требуют соответствующего финансирования, которое необходимо отобразить в 
бюджетном плане. Однако, несмотря на комплексность предстоящей работы и на тот факт, что количество 
учащихся в России в последние годы росло и продолжает расти (согласно данным федеральной службы 
государственной статистики [12]), государственное финансирование системы образования в последующие годы 
запланировано существенно сократить. Так, согласно документам Министерства Финансов Российской 
Федерации, объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на исполнение расходных обязательств в 
сфере образования составит в 2012 году 603,5 млрд. руб., в 2013 году – 558,9 млрд. рублей, в 2014 году – 499,5 
млрд. рублей [11]. 

Такое соотношение между планами и выделяемыми средствами может привести к замедлению 
проводимых преобразований. Перед государством стоит сложная задача – сохранить, а в некоторых случаях 
возродить, сильные стороны старой системы образования, воспитавшей многих известных российских ученых и, 
одновременно с этим, внедрить новые технологические и методологические принципы, которые позволили бы 
догнать передовые страны. Государственная политика при этом должна быть гибкой и строиться на принципах 
согласованности и оперативности взаимодействия отдельных министерств, от которых напрямую зависят 
конкретные действия по преобразованию системы. Такая сфера, как образование в любую эпоху должна 
работать эффективно. Реформирование необходимо проводить в краткие сроки, не растягивая на десятилетия, 
поскольку единожды выработанная эффективная основа, не сможет всегда оставаться таковой и будет неизбежно 
устаревать.  
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ПОЛИТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ 
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

 (ПО МАТЕРИАЛАМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Максимова О.Н.21 
г. Оренбург,  Россия 

 
Аннотация: в статье показано, что одним из важнейших ресурсов формирования этнополитической культуры 
является преодоление межэтнической напряженности. Важной стороной современных региональных 
этнонациональных процессов становится символическая составляющая. Предлагаются направления изучения 
латентных форм проявления межэтнической напряженности на примере Оренбургской области.  

 
Этничность является важным маркером современной политики. На современном этапе представление об 

этничности, становится  расплывчатым, нередко зависящим от манипуляций с набором символов, порой весьма 
сомнительных. Общество имеет дело с большим разнообразием мотивов, по которым происходит 
идентификация человека. Этничность, часто играет среди них далеко не ведущую роль. Фундаментальной 
проблемой российской политики было и остается запаздывание реакции власти на происходящие события и 
иллюзия того, что требования перемен могут быть проигнорированы. В государстве, где существуют 
подчиненные власти средства массовой информации, можно наблюдать их планомерную деятельность по 
популяризации ключевых правительственных проектов. К сожалению, с ними соседствуют псевдоновости, 
дискурс которых, нередко мифологичен, в тоже время эта информация оказывает влияние на субъективность 
массового сознания, формирует мировоззрение и ценностные ориентации. Политически ангажированные масс-
медиа создают огромный пласт гиперреальности, внутри которого от реального остается лишь малая часть. В 
этих условиях радикализация массового сознания явление вполне предсказуемое. Это ожидаемый ответ на 
деструктивный компонент в действиях политической элиты.  Ключевым моментом при решении любой 
проблемы является «ощущение адресата», в решении межнациональных проблем это не всегда исключительно 
этнические группы, но и политическая элита и другие субъекты.  

В современных условиях межэтнической нестабильности российским регионам приходится отвечать на 
деструктивные этносоциальные вызовы. Кроме того сегодня меняется место и роль регионов в российском 
политическом процессе. Происходит структурирование новых политических институтов, деятельность которых, 
направлена на сохранение этнополитического равновесия. Успех этого, далекого от завершения процесса, 
непосредственно зависит от состояния этнополитической культуры населения.  

Оренбургская область – один из многонациональных регионов Российской Федерации. Полиэтничность 
регионального социума стимулирует как на уровне межличностного общения, так и на межгрупповом и 
институциональном (управленческом) уровнях способы этнокультурного взаимодействия и межэтнической 
интеграции, в качестве условия решения задач, стоящих перед региональным сообществом в целом. 

Результаты социологических исследований, проведенных на территории Оренбургской области, 
свидетельствуют о том, что межэтнические отношения в Оренбуржье стабильные, хотя напряженность в 
обществе ощущается [1]. 48% опрошенных оренбуржцев полагают, что межнациональные отношения в регионе 
не конфликтные. В 2010 г. такого мнения придерживались 55% респондентов. Кроме того, о неуважительном, 
порой вызывающем поведении приезжих  (иммигрантов) говорят 31% опрошенных. 21% респондентов пытаются 
среди приезжих найти виновных в том, что стало «тяжело жить». Респонденты указывают также и на такие 
факторы, как «ухудшение положения на рынке труда, в социальной сфере» (20%); «конфликты сознательно 
подогреваются определенными силами» (10%); «власти недостаточно занимаются решением межнациональных 
проблем» (17%). 

В массовом сознании оренбуржцев отмечается довольно активное функционирование негативных 
национальных стереотипов, вплоть до перенесения чувства недовольства на другие этнические группы. Отвечая 
на вопрос «Есть ли национальности, к представителям которых вы испытываете недоброжелательное 
отношение?» - 36% опрошенных ответили «да». Среди них: 42% - русские, 18% - башкиры, 18% - татары, 40% - 
казахи, 27% другие национальности. В основном негативизм проявляется к представителям выходцев с 
Северного Кавказа, Закавказья, а также – и из стран Центральной Азии. Результаты исследований зафиксировали 
наличие протестного потенциала в сознании оренбуржцев. Люди не желают мириться с бедностью, просчетами, 
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коррупцией, хищениями, преступностью, межэтническими конфликтами. Так, 31% опрошенных полагают, что 
при определенных обстоятельствах в местах их проживания возможны открытые противостояния и даже 
столкновение между людьми различных национальностей. Готовность принять участие в открытых 
столкновениях и конфликте на стороне людей своей национальности проявили 21% опрошенных (в 2010 г. – 
18%). 

Следует отметить, что этническое большинство (русские) обладают большей этнической тревожностью, 
чем представители этнических меньшинств, проживающие в иноэтнической среде (22% - у русских и 13% у 
других национальностей).  

Рост ксенофобии в обществе можно проследить по утверждению респондентов «Россия для русских». 
Если в 2009 г. этот лозунг поддерживали 18% опрошенных, то в 2010 г. – уже 24%, в 2011 – 25%. Эта тенденция 
является настораживающей. Больших расхождений в трактовке лозунга «Россия для русских» во всех 
возрастных группах не наблюдается. Тем не менее, серьезно выделяется возрастная группа 18 – 29 лет, в которой 
этот лозунг поддерживают 36% опрошенных. По сравнению с 2010 г., поддержка лозунга увеличилась на 1%, а в 
возрастной группе 18 – 29 лет на 11%. Исследования, проведенные в текущем году среди студентов пяти ВУЗов 
г. Оренбурга [2], зафиксировали цифру 28%.  

Вместе с тем, не все представители молодежных групп понимают этот лозунг, как националистический. 
Некоторая часть молодежи воспринимают его как «государственную поддержку русской культуры», что не 
имеет отношения к национализму. В результатах исследования присутствовали и такие «трактовки», как 
«русских в России большинство», «русские больше заинтересованы в сохранении страны», «русские всегда 
вершили историю». Определенное число респондентов понимают идею «Россия для русских» как 
ограничительные меры в отношении представителей нерусских этнических групп. Зафиксированы также ответы, 
которые можно рассматривать как проявление собственно национализма – «преимущества для русских при 
занятии руководящих должностей в производстве, бизнесе, управлении партиями». 

Особого внимания заслуживают результаты исследования, относительно проявлений национализма. 
Ответы респондентов распределились следующим образом, то, что проявлений национализма стало больше, 
отметили в своих ответах 34% респондентов из группы 18 – 29 лет, 32 % из группы 30 – 49 лет. Старшие 
возрастные группы считают, что об этом стали больше говорить: 50 – 59 лет – 49%, 60 лет и старше – 48%. 
Каждый пятый опрошенный затруднился ответить на этот вопрос, а 7% вообще считают проблему национализма 
надуманной. Необходимо отметить, что значительная часть респондентов имеет слабое представление о том, что 
такое «национализм». Трактовка понятия неразрывно связана с такими категориями как «нация», «национальные 
и межнациональные отношения». В зависимости от степени соотнесения этих понятий по-разному объясняются 
сущность и содержание национализма. С одной стороны, национализм трактуется как нечто позитивное, 
отождествляемое с национальным возрождением, национальной самобытностью, участием в развитии 
национальной культуры, их запретом и поддержкой. С другой стороны, опасность представляет экстремистский 
национализм, в основе которого лежит активное посягательство на права, достоинство и интересы других 
национальных групп (именно последнее предполагал вопрос исследования). Национальное самосознание или 
этническая идентификация проявляется с одной стороны как приобщение к своей группе, а с другой стороны, 
как обособленное противопоставление себя «чужим», другим этносам. Это порождает неоднозначную оценку 
самого факта расцвета национального самосознания как русского, так и нерусских этносов. Некоторые просто 
ставят знак равенства между национализмом и возрождением национального самосознания. Другие, напротив, не 
замечают никаких опасностей в развитии национального самосознания. Социологический анализ этого явления, 
позволяет дать ему взвешенную оценку. Русские в Оренбургской области составляют подавляющее 
большинство, факты их дискриминации со стороны других этносов не зафиксированы. Однако именно русские с 
наибольшей тревогой оценивают состояние межнациональных отношений в регионе, в котором проживают, 
свидетельством этому служит тот факт, что 42% русских испытывают недоброжелательное отношение к 
представителям других национальностей. Исследования 2011 г. выявили важный и непреложный 
социологический факт, свидетельствующий о том, что этнический негативизм и ксенофобия в существенно 
большей степени присущи этническому большинству населения региона, чем проживающим здесь этническим 
меньшинствам. В этой связи проблема сохранения стабильности этнополитической системы – это не столько 
проблема этнополитической интеграции меньшинств, сколько проблема формирования толерантного сознания 
этнического большинства населения региона – русских. Убежденность в ущемлении прав русских на уровне 
регионов проявили: 24% респондентов в 2011 г. (52% - нет, 24% - затруднились с ответом); 42% на уровне 
титульных (национальных) республик Российской Федерации (28% - нет, 30% - затруднились с ответом); 60% на 
уровне СНГ (16% - нет, 24% - 24% - затруднились с ответом). Это может быть следствием новой политической 
риторики (предвыборные высказывания  В.В. Путина о государствообразующей роли русского народа, в 
противовес предшествующим выступлениям о единой российской нации) и свидетельствовать о том, что 
маятник этнополитического равновесия, на современном этапе качнулся в сторону этнического большинства или 
это очередные предвыборные политические заигрывания, зарекомендовавшие себя как проверенная 
политическая технология, используемая на выборах в начале 90-х и оказавшая определенное влияние на уровень 
этнического самосознания населения Оренбургской области.  

Оценка уровня и характера межнациональной напряженности прямо детерминируется таким 
субъективным фактором как собственный опыт респондентов в сфере межэтнических отношений. По данным 
исследований 2011 г. с негативным отношением к людям своей национальности сталкивались 57% респондентов 
(часто или редко, но сталкивались). Для определения уровня динамики региональной этнополитической 
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ситуации можно обратиться к данным социологических исследования за предыдущие годы. На отсутствие 
недоброжелательности в своих отношениях с представителями других национальностей в 2006 г. указало, 56,4% 
респондентов [3]. По результатам социологических исследований 1994 г., было зафиксировано почти 78% тех, 
кто постоянно или частично сталкивается с неприязненным или враждебным отношением к себе и к людям своей 
национальности со стороны представителей других этнических групп, что свидетельствует о том, что в области в 
наблюдалась межнациональная напряженность [4]. Степень осознания межнациональной напряженности зависит 
и от места проживания. Уровень тревожности в этой сфере у городского населения выше, чем у сельского. 
Данная тенденция сохраняется на протяжении с 1994 г. по 2011 г.    

Среди субъективных факторов, влияющих на содержание и характер межэтнических отношений 
необходимо выделить психологический фактор. Анализ влияния этого фактора вызывает серьезное 
беспокойство, т.к. свидетельствует о широком распространении негативных стереотипов. Стремление к 
обособлению в рамках «своей» этнической группы приводит к противопоставлению себя «чужим» или другим 
этническим группам».  

В динамике эта ситуация выглядит следующим образом: На вопрос о том, есть ли национальности, к 
которым Вы испытываете неприязнь, утвердительно отвечали: в  1994 г. – 58,4%; в 2006 г. – 34%; в 2011 г. – 
36%. Снижение уровня национальной предубежденности в массовом сознании населения Оренбургской области 
в 2006 г. по сравнению с данными 1994 г. является позитивной практикой, в тоже время незначительное 
увеличения данного показателя в 2011 г. вполне может быть следствием дальнейшего роста межнациональной 
напряженности. Этническая неприязнь оренбуржцев чаще всего проявляется по отношению к цыганам и 
представителям кавказских республик, что объясняется как личным негативным опытом общения, так и 
устойчивыми сложившимися стереотипами. Контент-анализ открытого вопроса «Каковы мотивы неприязни к 
представителям других национальностей?», заданного респондентам различных национальностей в ходе 
социологического исследования в 2011 г. зафиксировал следующие ответы: «Из-за них, (азербайджанцев, цыган, 
чеченцев) к нам плохо относятся (казах)», «Слишком развязано ведут себя цыгане, чеченцы. Многие не 
работают, а деньги всегда есть (русский)», «Цыгане не работают, а только попрошайничают (русский)» [5]. 
Необходимо учесть, что неприязнь по отношению к людям другой национальности неизбирательная, т.е., кого 
раздражают евреи или кавказцы, в той или иной степени враждебны к другим народам. В тоже время, степень 
этнической предубежденности существенно зависит от национальности респондентов. Самый высокий уровень 
этнической нетерпимости по результатам опросов в Оренбургской области в 1994 году проявили русские, 70% 
которых испытывают неприязнь к представителям одной или нескольких национальностей, и, напротив, 
высокую степень терпимости, этнической толерантности проявили казахи. В 2011 г. ситуация изменилась, одна 
из самых толерантных этнических групп области казахи проявили высокую степень интолерантности (40%). По 
данным 2011 г. 42% русских испытывают недоброжелательное отношение к представителям другой 
национальности. Несмотря на снижение уровня интолерантности русских на 28% по сравнению с данными 1994 
г., для данной этнической группы по-прежнему характерна высокая интолерантность, свидетельством этому 
является контент-анализ объявлений об аренде недвижимости в Оренбурге, указывающий на то, что жители 
области предпочитают вступать в арендные отношения исключительно с представителями славянской 
этнической группы. Скрытая межэтническая напряженность проявляется в неготовности оренбуржцев вступать в 
отношения, связанные с арендой недвижимости, с представителями «нерусской» национальности. Необходимо 
отметить, что количество подобных объявлений значительно увеличивается при условии совместного 
проживания арендодателя и квартиросъемщика. Фактом, заслуживающим серьезного внимания, по результатам 
исследований 2011 г., является высокий уровень интолерантности к цыганам, азербайджанцам, чеченцам, 
таджикам, армянам со стороны таких национальностей как, татары, башкиры, казахи. 

Чувство национальной неприязни в большей мере испытывает малообеспеченная часть опрошенного 
населения (более 50% в 2011 г.). Однако и среди «обеспеченных» подобное настроение присутствует 
практически более чем у трети опрошенных оренбуржцев. Необходимо отметить, что, не смотря на достаточно 
значительное наличие у опрошенных неприязни к людям другой национальности, она практически слабо 
выражается у них в активной форме, то есть ее присутствие носит преимущественно латентный характер. Рост 
этнической озабоченности и нетерпимости обозначенных этнических групп свидетельствует о том, что они легко 
могут вступить в конфликты на почве реальных или мнимых национальных противоречий, а также о том, что 
они будут поддерживать политиков, акцентирующих внимание на ужесточении миграционных требований, 
поскольку отношение к представителям других национальностей отчетливо проявляется и в реакции на приезд в 
область мигрантов.  

Достаточно устойчивой на протяжении 17 лет с 1994 г. по 2011 г. остается этноцентрическая тенденция в 
характеристике национального самосознания, которая проявляется в отношении респондентов к возможности 
заключения смешанных браков. 37% респондентов одобрили такие браки в 1994 г. и 38% респондентов в 2011 г. 
указали на то, что могли бы принять человека другой национальности в семью в качестве  мужа или жены своих 
детей и 40% в качестве собственного партнера по браку. Необходимо признать, что межэтнические установки 
оренбуржцев в семейной сфере характеризуются наибольшей дистанцией, нежели готовность к межэтническому 
общению в деловой и неформальной сфере. По результатам исследований 2011 г. более 80% респондентов 
готовы работать в условиях многонационального коллектива и принять человека иной национальности в 
качестве партнера по работе, 85% отдать детей в школу, где учатся дети разных национальностей, 84% 
контактировать с людьми другой национальности как с соседями по дому. Принять человека иной 
национальности как своего начальника готовы 65% опрошенных.  
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Анализируя ответы на вопрос о том, что более всего объединяет представителей Вашей нации, можно 
выяснить те факторы, которые играют доминантную роль в существовании и развитии этнической группы. 
Ответы расположились следующим образом: по данным исследований 1994 г. язык 37%, традиции и обычаи 
31,7%, общность исторической судьбы 17,6%, национальный характер 14,0%. По данным исследований 2011 г. 
язык 60%, культура 39%, обряды и обычаи 34%, родная земля, природа 26%. Языковой фактор, 
консолидирующие людей в нацию в 2011 г. выделили русские 65%, башкиры 55%, татары 55%, казахи 50%, 
другие национальности 49%. Признание языка своей нации родным языком очень важно для опрошенных, так 
как позволяет им ощущать себя представителями данной нации. Причем такое признание вовсе не означает, что 
человек свободно владеет языком своей этнической группы.  

За период с 1994 – 2011 гг. этнополитические ориентации оренбуржцев изменились. В тоже время по-
прежнему сохраняется серьезный конфликтный потенциал в сфере межнациональных отношений. Органы 
власти Оренбургской области за 17 лет реализации региональной этнонациональной политики не смогли 
кардинально повлиять на уровень конфликтного самосознания граждан, поскольку данные социологических 
исследований 2011 г. свидетельствуют о том, что почти половина жителей Оренбургской области (47%) по-
прежнему отмечают напряженность в межнациональных отношениях. 

 Складывается впечатление, что возможности региональных органов власти предупреждать и 
эффективно разрешать проблемы внутреннего межэтнического кросс-контакта сводятся к псевдотехнологиям 
преодоления межэтнической напряженности. Этим и объясняется устойчивость последней в массовом сознании 
оренбуржцев и очевидность потери критериев в управлении межнациональными процессами.  

Поиск направлений формирования этнополитической культуры может быть эффективным только при 
учете реальной межэтнической ситуации в регионе. Располагая достоверным эмпирическим материалом можно 
разработать модель оптимизации управленческой деятельности в сфере реализации этнонациональной политики. 
Изучение структурных элементов этнополитической культуры таких как, этнополитическое сознание, массовая 
информационно-коммуникационная система, локальная этнокультурная система, этнические коммуникативные 
пространства позволят выявить латентные формы конфликтности и мотивы поведенческих этнополитических 
практик. Эффективное политико-технологическое управление предполагает выработку инструментов 
воздействия на этнополитические установки, мотивацию и поведенческие практики представителей этнических 
групп, формирование этнополитической культуры на основе аналитического конструирования этнополитической 
ситуации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
РОЛЬ ПУБЛИЧНЫХ И ЛАТЕНТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Миллер Т.В.22 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: в статье освещаются вопросы, затрагивающие процесс формирования государственной 
политики в современной России. Особое внимание уделяется публичному и латентному уровням политического 
процесса, раскрывающие природу системы государственного управления как сферу латентной деятельности. 
Одновременно рассматриваются латентные связи на региональном, национальном и международном уровнях, а 
также влияние и последствия от использования нелегальных механизмов отправления государственной власти в 
различных сферах государственного управления: экономической, административной, информационной, 
политической и правоприменительной. Автор приходит к выводу, что особую роль в сохранении или изменении 
параметров латентной сферы играет правящий режим, оказывающий также  приоритетное воздействие на 
развитие публичной среды. 

 
Государство, будучи сложным социально-политическим институтом, реализует свои задачи и функции 

через разработку и проведение государственной политики, процесс формирования которой представляет собой 
целенаправленную деятельность органов государственной власти по решению общественных проблем, 
достижению и реализации общезначимых целей, задач, программных решений в социальной, экономической и 
других сферах общественной жизни.  

Необходимо отметить, что в научной литературе используются близкие по смыслу, но не тождественные 
понятия – «государственная политика» и «публичная политика». Государственная политика складывается как 
суммарный результат сложной политической «игры» разнообразных субъектов, действующих на общественно-
политической арене, в то время как публичная политика является составной частью политики государственной и 
представляет собой форму совместного регулирования, взаимодействия институтов гражданского общества и 
государства [1, c. 13-19], направленного на согласование взаимных интересов и распределения общественных 
благ с учётом волеизъявления народа.  

Необходимость привлечения публичных институтов в политическом процессе обусловлена тем, что 
процесс формирования государственных стратегий затрагивает интересы широких слоев населения. 
Посредством  политического участия граждан в поле публичной политики выстаивается диалог между властью и 
обществом, что позволяет институтам гражданского общества проводить обсуждение программных инициатив, 
сформулировать свою позицию относительно назревших проблем и представить её органам государственной 
власти. Другими словами, в поле публичной политики происходит идентификация общественно-значимых 
проблем, которые в последующем могут быть включены в политическую повестку, в плоскость принимаемых 
решений. 

Степень реального политического влияния общественных институтов на процесс выработки и принятия 
политических решений зависит от особенностей сложившейся политической системы. Так, институты 
гражданского общества могут быть отстранены от политического процесса и играть символическую роль, либо 
могут выступать непосредственными проводниками общественных требований и иметь реальные полномочия в 
процессе формирования государственной политики.  

Однако, исходя из сложившейся российской практики, далеко не все общественно-значимые интересы 
попадают в сферу государственной политики и более того, можно сказать, что большинство государственных 
реформ и стратегий не учитывают общественные интересы и российских реалий — будь то реформа образования 
или здравоохранения. По мнению ряда российский исследователей проблема заключается в слабой мотивации 
гражданских институтов, отсутствии демократических традиций [2], в неэффективности института политических 
партий, которые так и не стали выразителями интересов большинства социальных групп [3, c. 29], а также в 
неэффективности деятельности существующих институтов публичной политики и в связи с наполнением новых 
политических институтов старым содержанием [4, c. 15]. 
В действительности, исторически так сложилось, что роль и влияние гражданских институтов в российском 
обществе незначительны, во многом они носят имитационный характер и не имеют особого влияния на процесс 
принятия государственных решений. Однако это вовсе не означает, что проблема преобразования публичной 
сферы в область государственных решений заключается исключительно в слабости публичных институтов, она 
гораздо глубже и, скорее, заключается в характере действующего правящего режима, который не допускает 
публичные институты к процессу выработки государственной политики. Сужение или расширение поля 
публичной политики зависит в большей степени от потребности самого правящего режима в использовании 
коммуникативных каналов с обществом. Общество, в свою очередь, также может выступать инициатором 
публичных форм коммуникации, но их условия задаются самой властью.  
На публичном уровне власть может как выстраивать взаимные коммуникации с обществом, использовать 
различные формы соуправления, так и находится в ситуации односторонней активности государства, когда 
дискурс замещается медиадистрибуцией властей [5, с. 62-64]. Кроме того, находясь под постоянным 
административным давление, публичная сфера принимает некоторые формы девиации, что проявляется в 
использовании имитационных форм дискурса со стороны государства, подконтрольных СМИ. Повестка дня 
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смещается к организованным формам дискурса по малозначимым проблемам. Власть имеет полную 
возможность замещать общегражданские интересы своими приоритетами и подходами. В данном случае 
средствами охраны латентной среды становятся техники отвлечения, манипуляции общественности, популизм, 
демагогия и множество PR-проектов власти, позволяющих элитарным коалициям отводить внимание 
гражданских институтов от подлинных механизмов распределения ресурсов. В результате происходит 
информационная асимметрия публичной сферы, свидетельствующая о растущих возможностях правящего 
режима в использовании медиасферы.  
В российской действительности правящему режиму полностью подвластна сфера публичной политики, 
приватизированы институты гражданского общества и СМИ, поэтому основные медиаканалы превратились в 
важнейший инструмент формирования квазиполитического  информационного пространства. Группы 
политической элиты комбинируют харизма-митинговые и аппаратно-клиентарные формы воздействия на сферу 
принятия управленческих решений [6, c. 28-29], поэтому гражданское общество в их руках является лишь 
инструментом внутриэлитарной борьбы.  
Таким образом, практическая плоскость формирования государственной политики и выработки политических 
решений в России лежит вне поля публичной сферы и непосредственно государственная политика формируется 
в результате внутренней конкурентной борьбы и многостороннего взаимодействия ряда политических акторов. 
А там, где частные интересы (государственно-бюрократические, партийные, социальные, олигархические) 
обретают доминирующее влияние, политика государства уже не совпадает с публичной [7].  
В целом данная ситуация не представляется критической, поскольку в зависимости от характера правящего 
режима, тенденции к развитию гражданских институтов, активности лидеров общественного мнения, публичное 
пространство видоизменяет свои параметры. Российскому обществу следует избирательней подходить к выбору 
своих представителей, отстаивающих гражданские интересы в диалоге с государством. 
Власть может как прибегать к рекомендациям и решениям, выработанным в публичном пространстве, так и 
полностью дистанцироваться от него. Вопрос заключается в ресурсной составляющей правящего режима, где 
значительное расширение поля публичной политики может также свидетельствовать о дефиците ресурсного 
потенциала. Кроме того, необходима помнить, что публичная сфера представляет собой технологическую зону 
перехода от дискурса власти с общественностью к действиям административного аппарата, поэтому сам  
политический процесс нельзя сводить исключительно к использованию публичного пространства, поскольку 
ядром процесса принятия решений скорее является латентная сфера.  
Сама по себе природа государственного управления имеет в большинстве своём скрытый характер, поскольку 
затрагивает ряд областей, касающихся конфиденциальных вопросов, не предназначенных для публичного 
обсуждения. В данном случае публичная сфера выступает в качестве дополнительной конструкции, является 
побочным средством в процессе принятия политических решений, к которому правящий режим вынужден 
прибегать, скажем, в случае необходимости поддержки своей легитимности, либо потребности в формировании 
позитивного имиджа на международной арене. Публичный процесс, как механизм агрегирования общественных 
интересов, может носить перманентный характер и превращает, тем самым, процесс выработки решений в 
нескончаемый процесс согласований. Латентная сфера, в свою очередь, обладает большей адаптивностью, 
поскольку конструкции подобного типа оперативно соединяют интересы правящих коалиций и технологически 
усиливают гибкость принятия решений. 
Существование латентных связей и структур в системе государственного управления, с одной стороны 
свидетельствует о структурных и организационных изъянах внутри самой системы, а с другой — раскрывает 
действительную природу государственного управления, где латентный уровень выступает порой 
основополагающим в процессе выработки государственной политики. Латентные связи являются перманентным 
сопровождением любых государственных проектов, они предстают как особые конструкции государственного 
управления. Вместе с тем, латентная сфера распространяется на наиболее привлекательные в ресурсном 
отношении сферы, а её эпицентром в политическом процессе является механизм принятия государственных 
решений, в рамках которого заложено множество предпосылок для существования латентных связей. 
Сложившийся в России закрытый тип принятия политических решений,  неподконтрольный со стороны 
общественности, в наибольшей степени способствует формированию условий для развития латентной среды. 
Скрытые механизмы реализации государственной политики так или иначе поддерживаются со стороны 
правящей власти, где главным актором, заинтересованным в их сохранении является правящий режим, 
выступающий в роли носителя групповых интересов, превращающих деятельность госаппарата в систему 
патрон-клиентских отношений.  
На латентном уровне формирования государственной политики ключевыми «игроками» выступают не 
отдельные чиновники или политики, министерства или ведомства, а элитарные коалиции, имеющие своей 
реализацию не публичных, а скорее корпоративных интересов, стоящих выше общегосударственных. Именно 
поэтому систему государственной власти в России все чаще сравнивают с властью корпоративных  кланов [8, c. 
87], где процесс выработки государственной политики предстает в виде конкурентной борьбы за доступ к 
ключевым государственным ресурсам. 
Российские реалии таковы, что принимаемые государственные решения и стратегии носят 
рентоориентированный характер, а интересы «верхов» представлены в гораздо большей степени, чем интересы 
«низов». На примере амбициозного проекта «Большая Москва» можно увидеть, как его реализация затрагивает 
интересы различных групп, где усиление позиции одной элитарной группы и прямо пропорционально означает 
проигрыш другой — речь идёт о губернаторах двух ключевых регионов, находящихся в разных «командах» [9]. 
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На сегодняшний день большинство крупных экономических проектов обладают своим латентным содержанием 
и скрытыми замыслами. Примечательно, что такое преобладание латентных механизмов госрегулирования 
зачастую приводит к затруднениям с реализацией проектов в силу значительной коррупционной составляющей. 
К примеру, строительство олимпийских объектов в г. Сочи столкнулось с множеством технических, правовых, 
экономических и иных проблем, вызванных практикой «мздоимства» на всех уровнях государственной власти, 
отсутствием легальных механизмов межведомственного согласования и форм взаимодействия бизнеса и  власти.  
Интересным также представляется экономическая сторона данного вопроса, где процесс распределения 
общественных благ предстает в виде межэлитарной конкуренции за участие в приватизационной программе, где 
каждая из групп надеется получить контроль над весомой частью государственной собственности. В данном 
случае, наиболее уместна позиция И.М. Клямкина, отметившего, что российская система теневых отношений 
есть не что иное, как приватизированное государство, выступающее в роли всеобъемлющего теневого 
парагосударства [10, c. 11]. Под этим углом зрения любая экономика предстает как переплетение легальных, 
полулегальных связей, обладающие своими неформальными правилами и порядками, а размер теневого сектора 
зависит от уровня вмешательства правящего режима. Примечательно, что такая экономика охватывает 
множество областей государственного сектора — административную, информационную, политическую, 
правоприменительную и даже правоохранительную.  
Особое внимание необходимо уделить влиянию латентных связей на правоприменительную сферу, поскольку 
она также выступает в роли приватизированного общественного блага, где само право продается для защиты от 
прав и, тем самым, становится предметом купли-продажи. Юридическое, конституционное, административное и 
другие виды права являются непосредственным товаром, которым монопольно распоряжаются чиновники всех 
уровней и госаппарат, для которых наилучшим способом отправления своих функций является искусственно 
созданный дефицит легальных возможностей, формирующий для них политическую ренту. 
Политическая рента неизбежно выводит из национальной экономики значительные финансовые ресурсы, а 
институционализация системы рассеивания ренты ограничивает способности российского государства 
реализовывать поставленные цели. В условиях неэффективной государственной нормативно-контрольной 
системы, патронажно-корпоративные связи становятся основной формой рентных отношений, а 
монополизированная экономика формирует предпосылки для нового роста рентных отношений, пронизывающих 
властные и управленческие структуры [11, c. 220]. 
Для формирования общего представления о состоянии рентоориентированной экономики России можно 
обратиться к суммарным показателям. По данным Росфиннадзора, в прошлом году один лишь незаконный вывоз 
капитала достиг 163 млрд рублей [12]. По данным отчёта международной исследовательской группой Tax Justice 
Network (TJN), занимающейся изучением вопросов, связанных с уклонением от уплаты налогов и выводом 
средств в офшорные зоны, представлено, что за 2010 год из России было переведено в офшоры до $798 млрд 
[13]. Представители исследовательской группы также отметили, что значительная часть денежных средств, 
поступающих в офшоры направляется из стран-экспортёров нефти, а это значит, что существенная часть 
национального дохода не инвестируется в экономику страны. Кроме того, в исследовании также отмечается, что 
крупнейшие мировые банки оказывают содействие своим состоятельным клиентам в процессе ухода от налогов 
и перевода средства в офшоры и их деятельность в этом направлении является незаконной [14].  
Влияние международных организаций на уровень прозрачности государственной системы оказывается не только 
за счёт развития трансграничных связей и создания условий для сокрытия доходов, полученных от 
перераспределения ренты. Элитарные группы ровно как и на государственном уровне, имеют свои 
корпоративные интересы в международных организациях. На сегодняшний день, во многих странах правят 
транснационально ориентированные политические элиты, способствующие включению регионов и отдельных 
государств в глобальный капитализм, их политика соответствует интересам транснационального капитала, они 
пользуются финансовой и политической поддержкой публичных и частных международных структур [15, c. 5].  
Наличие подобных примеров нелегальной деятельности на международном уровне наглядно демонстрирует, что 
проявления латентных механизмов и связей возможны не только в рамках регионального и государственного 
масштаба, но и на глобальном, международном уровне. Более того, мировой опыт показывает, что латентные 
структуры в системе государственного управления неискоренимы, весь вопрос в масштабах их распространения 
в том или ином государстве или международном пространстве.  
Латентная сфера оказывает существенное влияние на состояние всей политической системы, деформирует 
другие сферы государственной власти, видоизменяет институциональный дизайн политических институтов, 
вытесняет существующие законы и нормы, замещая их неформальными связями и договорённостями. Вместе с 
тем, нельзя в полной мере утверждать, что наличие латентного уровня выработки государственной политики 
носит исключительно негативный характер. По мнению зарубежных специалистов, латентные структуры могут 
быть локомотивами прогресса или «извлекателями ренты, истощающими государственную казну и тормозящими 
экономическое развитие» [16, c. 9]. Как бы там ни было, латентная сфера — это суть реалистический формат 
государственного управления, который возникает в результате деятельности тех представителей 
государственных и гражданских структур, кто лучше своих конкурентов сумел воспользоваться издержками 
функционально-территориальной диффузии государства, слабостями его иерархического строения, 
рассогласованностью действий различных управленческих органов, формализмом бюрократии, 
несовершенством контроля и надзора [17, c. 85]. Так или иначе, латентная сфера является устойчивой 
конструкцией власти и сердцевиной правящего российского режима. И, несмотря на то, что при подобной 
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системе слабо агрегированы общественные интересы, её уничтожение на сегодняшний день не выгодно ни 
обществу, ни действующей власти.  
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА РОССИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ, 
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

 
Аннотация. Спецификой российской цивилизации является ориентация на мировую нравственную 
организацию, центральным моментом которой является справедливость. В настоящее время такое мировое 
устройство  может быть построено на основе модернизированной научной рациональности знаний. Религиозная 
и философская база устарели и для этой цели не годятся. Не годятся для этой цели и существующие 
общераспространенные типы научной рациональности. Формулируются основные черты политического и 
экономического мирового устройства, специфика управления, внутренней и внешней политики России, 
вытекающие из ее цивилизационной специфики. 

1. Цивилизационная специфика России была обусловлена ее климатом и геополитическим положением. 
О специфике Российской цивилизации, как до революции 1917 года, так и в советское время, ее отличии от 
Западной цивилизации, писал цивилизационный теоретик А.Тойнби [1]. 

Тем не менее, ни сама специфика, ни ее нравственные, политические и экономические компоненты 
внутренней организации и внешней политики до сих пор не раскрыты. 

Каковы же очевидные факторы, порождающие эту специфику? Очевидны следующие факторы: 

                                                
* Малиновский Леонид Глебович, д.т.н., старший научный сотрудник, Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича (ИППИ) 
РАН. 
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1. Северное расположение, делающее производство в России более дорогим по сравнению со странами, 
находящимися в более благоприятных условиях. 

2. Достаточно обширная территория, позволяющая обеспечить продовольствием большое число людей. 
3. Расположение России в центре Евразии обусловило отсутствие мест для строительства портов, 

соответственно отсутствие удобных мировых морских коммуникаций, необходимых для мировой торговли. 
Одновременно это расположение обусловило отсутствие естественных границ на большей части периметра 
России. 

4. Наличие этно- и национально-консолидированных народов с сильными экспансионистскими 
традициями как вдоль границ России, так и внутри нее. 

Легко показать, что подключение России к мировой глобализации ведет к исчезновению, как России, так и 
русского народа [2]. Эти процессы фиксируются и официальной статистикой. 

Связано это с изменой цивилизационного характера России, позволяющего ей развиваться в течении 
тысячелетия. Российская цивилизация определялась православно-христианскими (каноническими 
христианскими), социалистическими установками. 

Каковы же основные характеристики православно-социалистической российской и русской цивилизации? 
Можно указать следующие специфические характеристики: 

Как в православии, так и в марксизме координация интересов различных народов достигалась ориентиром 
на построение мирового нравственного порядка. Хотя мировоззренческая основа нравственности и ее 
элементы в этих доктринах сильно различались. Сохранялась и развивалась главная добродетель нравственной 
основы в виде справедливости [3]. 

Нравственной основой, призванной реализовывать этот порядок, были идеологические структуры в 
виде Церкви и КПСС. 

Справедливость в православии была зафиксирована в определении православного государства как 
«высшего проявления закона правды и справедливости на земле» [4, с. 220]. То есть правда и справедливость 
имели место в Царстве Небесном. На земле же в России, некоторое время единственной православной 
независимой стране «правда и справедливость» оставались, практически, пустыми декларациями. 

Тем не менее, Россия перед революцией 1917 года была самой социалистической страной в мире. 
Огромные массивы земли были государственной собственностью, имели место государственные железные 
дороги, заводы и рудники, земская промышленность, кооперативы, общины, артели и пр. [5, с. 52]. 
Производилась таможенная защита отечественного производителя. Имел место запрет на розничную торговлю 
для иностранцев. Столетиями выстраивались естественные протекционистские границы, защищаемые казаками 
[6]. Ключевым недостатком православия можно считать религиозно-догматическое мировоззрение, 
сдерживающее науку и приводящее к непониманию духовно-нравственной основы православия даже 
представителями духовного сословия. 

В рамках капитализма, естественно, ни о какой социальной справедливости и речи быть не может. 
Снижение уровня социальной справедливости, ключевого момента нравственности, ведет за собой снижение и 
других нравственных ориентиров общества. 

Модернизация нравственной, социалистической доктрины православия воплотилась в виде доктрины 
марксизма. Однако, догматизм был присущ и марксистской доктрине, построенной на основе «научного» 
диалектико-материалистического мировоззрения. Этим же можно объяснить и болезненность перехода от одной 
доктрины к другой, и, практически, отсутствие модернизации социализма в СССР-России. 

Другим специфическим фактором православия являлась относительная независимость Православной 
церкви от светского главы государства, князя или царя. Так, в условиях удельной раздробленности русских 
земель Церковь имела рычаги влияния на князя или царя в виде механизма печалования. Печалование 
митрополита предохраняло от уничтожения не только население завоеванного княжества, но и князей, 
переходивших в категорию бояр. Согласно доктрине христианства сохранялись и общества иноверцев, и 
иноплеменников. 

Спасаясь от татаро-монгольских погромов, во времена Ивана Калиты произошел переезд митрополита из 
Киева в Москву. Учитывая специфику православия в виде возможной защиты митрополита, началось собирание 
русских земель вокруг Москвы. 

Другое положение имело место в рамках политизированного ислама. К моменту образования Московского 
княжества единое татаро-монгольское государство разделилось на ряд удельных орд и ханств, которые, как и 
русские княжества, вели между собой удельные войны. Однако совмещение поста светского и религиозного 
главы в исламе, свирепость исламских норм в отношении к завоеванным народам распространились не только на 
иноверцев, но и на единоверных единоплеменников. Так, Золотая Орда и ее столица Сарай были полностью 
уничтожены Крымской Ордой, имело место вырезание Астраханского ханства, погром Крымской Орды ногаями, 
взаимоистребление Ногайской Орды [6]. Тем самым, для русского освоения были очищены огромные 
территории. 

2. Модернизация научного знания. Реализация мировой нравственной организации человечества, 
являющейся целью православно-социалистической цивилизации, как следствие, возрождение России, согласно 
О.Конту и Н.Моисееву [7, 8], в настоящее время возможна только на основе научной рациональности знаний. 
Религиозные и философские основания устарели и для этой цели не годятся. К сожалению и 
общераспространенные варианты научной рациональности для этой цели не пригодны. Тем не менее, такая 
реализация возможна на базе модернизации научной рациональности. 
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Модернизация произошла в рамках кибернетической аналогии «мышление – работа ЭВМ с конечной 
памятью». Моделирование на ЭВМ процессов интуитивного познания восстановило основу рационального 
мышления в виде процессов обработки информации, поступающей от реального мира или от действительности, 
восстановило гносеологические основы с объектом, субъектом и информацией, поступающей от объекта 
(действительности) в мышление субъекта. Такая основа научной рациональности, названная автором модельно-
конструктивным мышлением (МКМ) [9], применима ко всем типам знаний. МКМ является в отличие от 
мировоззренческих, догматических и аксиоматических основ общим системообразующим элементом. 
Получаемая при этом система знаний для отличия их от традиционной науки пишется с большой буквы. 

Согласно Научной рациональности МКМ необходима модернизация всей науки. При этом происходит 
уточнение областей применения Научных знаний. 

Так, математика строится не формально-аксиоматически, на множествах, их мере и на определениях, а, 
как и все знания людей, на измерениях и примерах действительности. Учитывая конечность мыслительных 
процессов, имеем математику без абстракций бесконечности [10]. В рамках МКМ становятся прозрачными связи 
теорий с жизненными реалиями. 

Весьма плодотворной научная рациональность МКМ оказалась в общественных науках. Как и в 
математике МКМ позволяет отделить рациональные составляющие знаний от разного рода трансцендентностей. 

С использованием системы познания МКМ в небесной мистике православия [11] можно выделить 
рациональную духовную иерархию целей и ценностей, получаемую от Святого духа и ангелов. Эта иерархия, ее 
рациональная часть не утратила актуальности и в наше время, а именно: 

1) Цель в виде ориентации на Высшее Благо всех людей мира. 
2) Системность, разум и универсальная нравственность. 
3) Системную, разумную и нравственную организацию мировой политической и экономической власти. 
4) Системную, разумную и нравственную организацию интересов групп людей (групп государств – 

геополитических полюсов, государств, народов и др.). 
Иерархию духовных целей и ценностей можно построить и для других религий, производя при этом 

выбор приемлемой иерархии для всего человечества. 
В отличие от религиозно-догматических оснований нравственные установки, выстраданные 

человечеством тысячелетиями, можно рассматривать по аналогии с правилами уличного движения, 
подлежащими обсуждению. В пределе мыслящая часть человечества на базе МКМ и Науки может найти «общий 
язык» совместного проживания людей. 

Для поддержания нравственного уровня среди простых людей необходимо прибегать к эмоциональному 
воздействию. Это обстоятельство понимали еще в античные времена. Так, Страбон отмечает «Имея дело с 
толпой женщин или со всяким простонародьем, философ не может убедить их разумными доводами или вселить 
в них чувства благочестия, набожности и веры: в этом случае необходим суеверный страх, а его невозможно 
внушить, не прибегая к сказкам и чудесам» [12, с. 26]. Сходные мысли можно найти также и у Платона [3, 13]. 

3. В развитии цивилизационной специфики России в политической организации управления 
необходимо восстановление нравственных идеологических партийных структур. На базе МКМ и системы 
духовных целей и ценностей православного, канонического христианства возможна конкуренция 
общенациональных и народных партий. В России необходимо создание партий русского народа, 
преодолевающих дискриминацию русских, заложенную троцкистами, враждебно относящимися к России и 
русскому народу. Пример такого отношения являет собой разногласие между Троцким и Лениным при 
заключении Брестского мира с Германией. 

В автономных республиках и республиках бывшего СССР, на базе гносеологической системы МКМ 
необходимо создание партий других народов России. Наличие нескольких партий, объединенных общей 
системой Научных знаний и духовно-нравственных целей и ценностей, может предотвратить вырождение 
идеологических основ России. 

В рамках Научной рациональности в теоретической социологии, во-первых, реанимируются и 
развиваются идеи Конта [7], рассматривающие параллельное развитие мировоззренческо-гносеологических 
концепций и общественных отношений, во-вторых, реанимируются политические и экономические нравственно-
безнравственных переходы классической теории государства [3, 14, 15], связанные с мировоззренческо-
гносеологическими основаниями, господствующими в обществе. 

В классической теории власть в государстве периодически изменяла свой характер с правильной на 
извращенную и наоборот. Правильная власть ориентирована на интересы всего народа, извращенная – на 
интересы власть (деньги) имущих. Имелись различия и в названиях форм правильных и извращенных 
государств: «монархия», «аристократия», «демократия» и «тирания», «олигархия», «охлократия». Охлократия – 
власть толпы, каждый человек в которой обеспокоен только своими личными интересами. В наиболее развитых 
государствах Античного мира, Спарта, Республиканский Древний Рим, практиковалось совмещение властей, 
причем как в правильных, так и в извращенных формах. 

В основе правильных государств имели соответствующую идеологическую доктрину, подкрепленную 
идеологическими структурами, жреческими, церковными, партийными. 

В дальнейшем вместо правильного государства стали употреблять термин «традиционное» [16], а с 
появлением мировых религий традиционно-извращенные переходы отдельных государств вылились в переходы 
всего мироустройства. 



94 

Перманентный переход западных стран от традиционного, православного мировоззрения в иудаизм и, 
соответственно, от нравственных основ государства в безнравственное торгашество и олигархию было отмечено 
Марксом в [17]. 

Классическая теория государства нашла блестящее подтверждение в трансформациях последних лет в 
СССР-России. 

Научная рациональность позволяет восстановить политическую экономию в качестве основополагающей 
экономической науки. В рамках политэкономии восстанавливается также рикардианский [18] подход к 
политической экономии как к способу раздела произведенного природой и трудом народа продукта. Так, 
Рикардо отмечает, что налоги являются частью продукта, поступающего в распоряжение правительства. Более 
того, сам Риккардо считал такой подход «истинным предметом науки». 

Очевидно, что, как и в нравственных общественных и личных установках, рикардианский подход 
подразумевает конструктивное построение отношений собственности (способа раздела продукта). К 
конструктивно устанавливаемому способу можно отнести и уничтожение частной собственности в марксизме 
[19]. 

4. В развитии экономической организации и управления Россией необходимо переходить на 
модернизацию традиционного социалистического пути. В рамках концепции МКМ и рикардианского 
подхода к политэкономии были развиты теоретические основания социалистического рынка, сформулированные 
в работе Бруцкуса [20], высланного из России марксистами-догматиками в 1922 году. 

Более того, социалистический рынок был реализован в Югославии, народ которой, в отличие от других 
стран Восточной Европы, выбрал свой социализм в результате свободного волеизъявления и отказался от него 
только в результате НАТОвских бомбардировок. 

Основой социалистического рынка являются государственные или народные производственные и торгово-
закупочные предприятия, работающие в условиях конкуренции и цен спроса и предложения. Платежи за 
вложенный на предприятие капитал, рентные платежи, кредит и необходимые налоги позволяют обществу, 
контролирующему государство посредством идеологических, партийных структур, проводить с использованием 
финансовых рычагов планирование и управление социально-экономическим состоянием стран и народов. 

В распоряжении предприятий остается предпринимательская прибыль. Предпринимательскую прибыль 
необходимо было направлять на поощрении работников, расширение и модернизацию производства. Однако эта 
прибыль, как регулирующий фактор справедливого раздела продукта, в расчетных ценах реального социализма 
[21] просто отсутствовала. Это обстоятельство сдерживало творческий труд, внедрение новаций в производство, 
консервировало неэффективность планово-распределительного социализма. 

В настоящее время процесс исчезновения России продолжается. Для восстановления традиционной для 
России цивилизационной специфики необходима организация политических партий на современной Научной 
основе. В области экономики прекращение вымирания населения и восстановление отечественного производства 
необходимо начинать с восстановления неэффективного на мировом уровне сельского хозяйства, легкой 
промышленности и предметов первой жизненной необходимости, строительство жилья и производство лекарств. 
Производство этих элементов экономики необходимо обеспечивать с использованием протекционистских мер. В 
пределе, с переходом к монополии внешней торговли. Заметим, что защита производителей в той или иной 
степени имеет место и в капстранах. Причем не только сельскохозяйственных. 

Население России, как минимум, должно определяться той неэффективной, но обширной 
продовольственной базой, которую может обеспечить ее территория. Излишки продовольствия и сырья для 
легкой промышленности должны поступать государству. Эти излишки могут являться частью платежей за 
капитал, ренты и налогов. 

Наличие товаров первой жизненной необходимости в руках государства, наряду с доходами от экспорта 
сырья, позволит создать жизненную базу населению, занятому не только в бюджетных областях, но и в 
защищаемых, потенциально неконкурентоспособных высокотехнологичных секторах производства, 
инвестируемых государством. А именно: в электронике, машиностроении и др. Высокие технологии, основанные 
на отечественных научных достижениях, невозможных в отсутствии конкретных производств, хотя бы, и с более 
низким технологическим уровнем, могут перевесить неблагоприятные для производства российские 
климатические условия. Продукция этих секторов с учетом автоматизации и роботизации будет способствовать 
повышению производительности труда и конкурентоспособности во всех секторах экономики. 

При достижении конкурентоспособности товаров, которой все промышленно развитые страны добились в 
условиях политики протекционизма, Россия может выходить со своими промышленными товарами и на мировой 
рынок. 

Изменение политики протекционизма на политику международного либерализма прекрасно описана в 
книге Ф.Листа [22], где политика международного либерализма в условиях более развитого производства в 
отдельных странах характеризуется как политика агрессивного протекционизма. 

Высокое качество и прорывные свойства производимых в России товаров, которых можно достичь в 
условиях опоры на собственные научные достижения и стимулы социалистического рынка, превысят более 
высокий уровень материальных затрат и найдут покупателей в любом случае. Это, в свою очередь, будет 
основой для дальнейшего увеличения населения и качества его жизни. В условиях конкурентоспособного 
высокотехнологичного производства, не ранее, можно говорить и о ВТО, если, конечно, последнюю не распустят 
к тому времени сами ее «отцы-основатели», перейдя к политике социалистической глобализации 
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5. Международная политика и мировое справедливое управление. С целью контроля мировых 
финансовых потоков: кредита, инвестиций, торговли, ограничения процессов неоколонизации, решения мировых 
экономических, социальных и экологических проблем необходима реорганизации мировой финансовой системы. 
Для этого необходимо создание Мирового эмиссионного банка, деньги которого могли бы играть роль резервной 
валюты. Для контроля бюджетно-инвестиционно-кредитных потоков резервной валюты необходимо создать 
соответствующие Мировые бюджетные и инвестиционные структуры, находящиеся под контролем мирового 
сообщества типа ООН. 

Национальные банки относительно мировой резервной валюты могли бы играть роль региональных 
коммерческих банков, а платежи за кредит могли бы составлять часть мировых инвестиций и бюджета. 

Мировая резервная валюта могла бы стать основой Мирового демократического правительства, 
подконтрольного мировым представительным структурам, в настоящее время в виде ООН, не имеющей рычагов 
управления мировыми процессами. Эта валюта, не обмениваемая на национальные деньги, обеспечит 
контролируемый товарообмен продаваемой и покупаемой за рубежом продукции, монополию внешней торговли, 
что исключит возможность торгового неоколониализма, бесконтрольного вывоза капитала, в частности, 
процессов исчезновения российского производства и населения. Позволит продолжить поступательное развитие 
России. 
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Современная практика демонстрирует все большую приверженность государства модели управления 
посредством переговоров, согласования интересов, формирования ряда децентрализованных добровольных 
объединений. Традиционная веберовская иерархия уступает место децентрализованным отношениям, в которых 
сложные сети, чаще всего без формализации, контролируют все этапы процесса разработки и реализации 
государственной политики и отдельных решений. Признавая факт того, что публичная политика – это мир сетей 
с множеством центров управления, следует признать и тот факт, что главная задача современных политиков, 
государственных служащих, менеджеров – научиться управлять «организационной пустотой» [1], то есть 
осуществлять властвование и управление, когда не существует никаких общепризнанных правил и норм 
выработки государственной политики. 

На всех этапах разработки и реализации государственной политики сети выполняют различные 
политические функции, что предопределяет их внутреннюю конфигурацию, модели взаимодействия с внешним 
окружением, в том числе с правительственными структурами, а также стратегии поведения участников. На 
этапах, предваряющих принятие конкретного решения, активируются такие типы сетевых альянсов, как 
«железные треугольники», «проблемные сети», «коалиции поддержки», коалиции групп интересов, иные 
политико-административные сообщества. За исключением «проблемных сетей» все упомянутые виды сетей 
относятся к категории стабильных, относительно закрытых альянсов с ограниченным числом участников, 
располагающих большим объемом ресурсов, необходимых для продвижения своих интересов (от включения их в 
повестку дня до принятия конкретного решения). Государство не имеет в своем распоряжении инструментов, 
позволяющих контролировать и направлять деятельность таких сетей, в том числе и потому, что часто 
государственные институты активно участвуют в таких коалициях, преследуя ведомственные, а в отдельных 
случаях и корыстные интересы. 

Особую роль в реализации государственной политики играют так называемые имплементационные сети, 
управленческие сети, коалиции с включением участников из добровольческого сектора. Их основная задача 
состоит в воплощении в жизнь поставленных целей и задач государственной политики. В свою очередь это 
предопределят их специфику в сравнении с рассмотренными ранее типами сетей. Во-первых, они формируются 
не спонтанно, а по инициативе государства. Во-вторых, для них в большей степени характерна вертикальная 
интеграция и субординация участников. В-третьих, эффективность их функционирования во многом зависит от 
управленческих усилий государства, умения политиков и чиновников выполнять свои функции за пределами 
иерархических структур, действовать в политическом пространстве на пересечении секторов и отраслей. 

Современные теории демократического правления благоволят сетям, потому что они, прежде всего, 
обеспечивают сбалансированность власти между политической элитой и обществом посредством 
институционализации промежуточного посреднического уровня, представленного ресурсными акторами 
(субэлитой). Далее, они способствуют горизонтальной координации между автономными организациями, 
повышают качество принимаемых решений благодаря расширению круга политических акторов, выстраивают 
коммуникативные связи между разнообразными коллективными идентичностями. Более того, сети стимулируют 
рост эффективности государственных институтов посредством совместной целенаправленной деятельности по 
решению совместных проблем, активируют низовое участие граждан в обсуждении актуальных вопросов 
социально-политического значения, а также консенсусных процедур взаимодействия. И наконец, 
интерпретируют сферу публичной политики в относительно стабильных, но постоянно оспариваемых рамках, 
избегаю при этом антагонизма между участниками, но поощряя состязательность. 

Демократическая подотчетность сетей обеспечивается единством участия легитимных представителей 
государства и гражданского общества на основе консенсусных процедур взаимодействия. Иными словами, 
гарантами политической ответственности альянсов являются всенародно избранные политики и представители 
государственных институтов, которые благодаря своим властным полномочиям осуществляют контроль за 
соблюдением конституционного режима, принципа верховенства закона, реализации интересов общества, а не 
секторальных групп, приоритета ценностей свободы, справедливости и равенства. В противном случае сети 
очень быстро выходят из-под общественного контроля, проводя стратегию активного сопротивления 
государственному вмешательству в любой форме. Их участники начинают формировать окружение, 
изолирующее сеть, закрывающее ее не только от влияния государства, но и других акторов политического 
пространства. В итоге создаются благоприятные условия для претворения в жизнь основной угрозы для 
демократии, при которых «группы интересов и политические инсайдеры будут манипулировать системой для 
достижения своих целей в ущерб группам, не имеющим ресурсов и институциональных возможностей для 
реализации своих интересов» [2, c.14]. 

Сетевая форма организации государственного управления принципиально по-другому ставит вопрос о 
подотчетности, так как государственные и негосударственные акторы действуют не изолированно, а 
взаимодействуют друг с другом преимущественно на горизонтальном уровне, что делает невозможным 
разработку универсальной модели подотчетности сетевой структуры. Так, можно говорить о политической или 
административной моделях подотчетности, характерных для государственного сектора, или о модели 
подотчетности типичной для частного или некоммерческого секторов, но в отношении сетей действует так 
называемый «гибридный режим» подотчетности [3], инкорпорирующий специфику моделей подотчетности 
государственного и негосударственного секторов.  

Объединяясь в сеть, государственные и негосударственные участники не освобождаются от обязательств, 
возлагаемых на них заинтересованными лицами, и одновременно приобретают новых партнеров, чьи целевые 
ориентиры, нормы, правила и стратегии поведения, а также окружение могут отличаться кардинальным образом. 
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Успех сетевого взаимодействия будет зависеть от готовности участников вступать во взаимовыгодные обмены, 
предполагающие не только обмен ресурсами, но и восприятие отдельных практик поведения и обязательств, 
типичных для участников, представляющих другие сектора. 

Таким образом, в сетях происходит размывание традиционных для государственных и негосударственных 
акторов моделей подотчетности, их смешение и взаимопроникновение. Занятие тем или иным участником 
центральных позиций внутри сети означает, что свойственные ему модели поведения и подотчетности будут 
приоритетными для других участников, чьи стратегии и характер контактов с окружением будут изменяться. 
Однако это не означает, что трансформация моделей поведения и подотчетности участников происходит 
безболезненно и не сопряжена с проблемами. Основная опасность для участников сети – потеря доверия и рост 
недовольства со стороны заинтересованных лиц, которым они должны традиционно быть подотчетны. Давление 
заинтересованных лиц может оказаться гораздо более значимым для участника сети, чем продолжение 
совместных партнерских проектов, что поставит под угрозу дальнейшее существование сети. 

Взаимопроникновение секторов, размывание режимов подотчетности и обмен стратегиями поведения 
лишь частично снимают проблему подотчетности политических сетей. Несмотря на распространение различных 
моделей демократического участия, поощряющих политическую активность граждан на локальном уровне, 
доминирующей в современной политике остается модель представительной демократии, где ведущая роль 
отводится меньшинству – представителям граждан, подотчетным в своей деятельности большинству. В связи с 
этим подотчетность политических сетей непосредственно связана с теми функциями, которые возлагаются в ней 
на всенародно избираемых политиков. 

В свете данных рассуждений закономерно встает вопрос о возможности существования сетей без участия 
государства, основанного на представительном правлении. Даже последовательные критики государства 
признают, что без включения в сетевое взаимодействие представителей власти невозможно обеспечить широкое 
представительство интересов, противостоять процессам сплочения и изоляции сетей. Роль политиков видится в 
качестве обязательных соучастников, но не доминирующей силы. Легитимность сети, ее открытость и 
подотчетность будут обеспечены при условии, если политики: 

инициируют политические дебаты по ключевым проблемам разработки и реализации государственной 
политики в различных областях в целях последующего формирования сетевого альянса, призванного 
содействовать их разрешению; 

формируют общие правила взаимодействия участников, чтобы ни один из них не смог захватить 
приоритетные доминирующие позиции в сети, ущемив тем самым интересы других заинтересованных групп; 

оказывают поддержку инициативам участникам сети по решению проблем взаимодействия, согласования 
позиций и интересов; 

предотвращают безосновательное исключение участников; 
создают условия для конструктивной дискуссии по ключевым, стратегическим вопросам; 
содействуют конкуренции идей и решений; 
удерживают генеральную линию в функционировании сети, чтобы дебаты и обмены не ушли в сторону и 

не привели к росту транзакционных издержек и потере заинтересованности отдельных участников; 
способствуют обеспечению поддержки большинства для принятия того или иного решения и пр. 
Таким образом, совершенно очевидно, что в традиционной управленческой модели политики в большей 

степени отстранены от решения конкретных задач, перекладывая их на административные органы. Сетевое 
управление усложняет их деятельность, инкорпорируя в политико-административный процесс, стимулируя 
приобретение навыков воздействия на поведение участников без использования аппарата принуждения. И все же 
властные полномочия и легитимное насилие могут быть активированы в любой момент взаимодействия для 
пресечения действий, идущих в разрез с нормами права и подрывающими нормы демократического правления. В 
этой связи неоправданными представляются утверждения исследователей, полагающих, что представители 
государства теряют свое суверенное право принимать обязательные для всех решения, утрачивают авторитет и 
политическую силу, а соответственно не могут контролировать сети и оказывать воздействие на их участников. 

Обобщая возлагаемые на политиков функции в сети, Е. Соренсен и Я. Торфинг развивают понятие «мета-
управление», введенное в научный оборот Дж. Куиманом [4], как особый тип управления саморегулирующимися 
альянсами государственных и негосударственных акторов. Мета-управление – «governance of governance» - 
Дж. Куиман определил как управление третьего порядка, устанавливающее нормативные ориентиры в 
управлении институциональной системой государства (второй порядок), которые в свою очередь задают 
направления решения конкретных политических проблем (первый порядок) [5].  

По сути, это рефлективное управление более высокого порядка, включающее в себя три направления 
активности. Во-первых, разработку и распространение доминирующих, общих для всех норм и ценностей о том, 
каким образом должно осуществляться управление. Во-вторых, политический, нормативный и контекстуальный 
выбор между различными управленческими механизмами или их комбинациями. В-третьих, стратегическое 
развитие конкретных институциональных управленческих форм в целях предотвращения дисфункций и 
достижения политических целей.  

Е. Соренсен и Я. Торфинг выделяют четыре формы мета-управления, обеспечивающих демократическую 
легитимность сетей с участием политиков: дизайн сети, структурирование сети, управление сетью, участие в 
функционировании сети [6]. Дизайн сети предполагает не только целенаправленное формирование альянса, но и 
последующую корректировку институционального оформления сети. Структурирование сети осуществляется 
посредством формулирования общих политических стратегических и тактических задач, распределением 
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ресурсов между участниками, разработки общих принципов взаимодействия, подкрепленных правовыми 
нормами. Сетевой менеджмент основан на принципе непрямого взаимодействия и диалога с участниками сети. 
Он может повысить эффективность функционирования сети за счет снижения операционных издержек путем 
предоставления надлежащей ресурсной поддержки, расширения числа участников посредством финансирования 
обучения (участие в семинарах, конференциях, приглашение экспертов на совещания участников и пр.). Участие 
в сети создает сложную ситуацию, при которой менеджер сети становится одним из многих участников сети, но 
при этом занимает внешнюю позицию по отношению к сети, чтобы иметь возможность оказывать на нее 
влияние. 

Итак, мета-управление позволяет политикам и государственным управленцам осуществлять свои 
властные полномочия в децентрализованной среде, где власть рассредоточена между участниками сложных 
сетей. Однако одновременно им приходится разрешать три ключевые дилеммы. 

Обеспечение легитимности сетей. С одной стороны, повышение зависимости государственного 
управления от сетей позволяет повысить уровень легитимности посредством расширения функционального 
представительства интересов в политическом процессе. С другой стороны, создание прочных сетей на основе 
принципа расширения представительства различных групп приведет к ослаблению легитимности 
демократических институтов политического представительства. Таким образом, перенесение процесса принятия 
решений на уровень сетей будет снижать легитимность, основанную на принципе политического 
представительства, а попытки исключить сети из процесса принятия решений снизят легитимность, 
обеспечиваемую расширением числа участвующих заинтересованных лиц. 

Обеспечение оптимального управленческого вмешательства. Выбор жесткой управленческой стратегии в 
отношении сетей с неизбежностью приведет к увеличению числа конфликтов между участниками и снизит их 
мотивацию к инвестированию ресурсов и совместному достижению целей. Чрезмерно мягкая управленческая 
стратегия приведет к выходу сети из-под контроля, излишней ее фрагментации, формированию небольших, 
закрытых альянсов, действующих для достижения узкогрупповых интересов, вызванных недостаточностью 
внешней ресурсной, информационной поддержки, а также необходимых усилий по разрешению с 
неизбежностью возникающих конфликтов. 

Обеспечение эффективности и демократичности сетей. Расширение возможностей для участия для всех 
заинтересованных лиц существенным образом осложнит процесс согласования целей, достижение компромисса 
по ключевым решениям. В то же время плотные, связные сети, включающие участников, которые хорошо знают 
друг друга, могут обеспечить эффективность в решении поставленных задач благодаря отсутствию 
необходимости тратить излишние ресурсы на согласование позиций. Соответственно, открытые, многосоставные 
политические сети способствуют усилению демократических мотивов и ослаблению эффективности альянсов. И 
наоборот, закрытые, клубные сети могут быть очень эффективными и весьма недемократичными. 

Сложность мета-управления и разрешения данных дилемм объясняется тем, что оно осуществляется не в 
условиях определенности и стабильности, а в условиях чрезвычайности, неопределенности и невозможности 
прогнозировать стратегии поведения участников по разрешению слабоструктурированных, многоплановых 
проблем. В целях реализации потенциала мета-управления необходимо соблюдение трех важнейших условий. 
Во-первых, обязанности по стратегическому управлению сетями должны возлагаться на политиков или 
государственных менеджеров, которые прямо или косвенно вовлечены в сетевое взаимодействие, имеют 
представление о специфическом политическом ландшафте сети и располагают необходимыми знаниями, 
позволяющими выступать в роли управляющих сетью. Во-вторых, управляющий сетью должен иметь четкое 
представление о специфике сети, что позволит разработать оптимальную комбинацию инструментов мета-
управления для обеспечения эффективности и демократичности их функционирования. В-третьих, управляющий 
сетью должен обладать необходимым уровнем компетенции, позволяющей использовать потенциал 
кооперативных управленческих инструментов в динамической, непредсказуемой среде. 

Итак, политические сети, будучи неотъемлемой формой организации коллективного действия в 
пространстве публичной политики и государственного управления, остро ставят вопрос о дальнейшем 
воспроизводстве и сохранении демократического характера политической системы в классическом, 
представительном формате. Очевидно, что традиционная модель политической ответственности государства 
трансформируется, а его возможности единолично контролировать процесс разработки и реализации 
государственной политики исчерпываются. В то же время нет оснований говорить о том, что сетевые альянсы, 
основанные на горизонтальной координации заинтересованных акторов, являются более демократичными по 
своей природе, чем иерархии или рынки. По крайней мере, по части прозрачности, подконтрольности и 
публичности сети серьезно уступают этим формам организации.  

Ни одна современная теория демократии, раскрывающая новые грани данного типа правления, 
подчеркивая перспективность сетевых альянсов для ее воспроизводства и усиления, не отрицает тех угроз, 
которые неизбежно могут реализоваться, в случае ослабления или утраты контроля за сетями со стороны 
государства. Очевидно, что в данном случае мы сталкиваемся с серьезным противоречием. С одной стороны, в 
большинстве теоретических разработок подчеркивается утрата государством приоритетных позиций в 
современной сетевой архитектуре, но одновременно это приводит к установлению приоритета интересов, 
подкрепленных ресурсами, над интересами общества.  

С другой стороны, легитимность сетей обеспечивается только при активном участии в них представителей 
государства, обеспечивающих политическую подотчетность и гарантирующих соблюдение интересов 
большинства. Кроме того, в данном случае идет речь не о слабом государстве, а о государстве существенно 
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более сильном, располагающим не только властным ресурсом, позволяющим предотвратить общественно 
неприемлемые действия, но и представители которого обладают компетенциями, позволяющими проводить 
тонкую настройку сетевого взаимодействия на основе косвенного воздействия. В такой интерпретации уже сети, 
а не государство, занимают подчиненные позиции.  

И как бы парадоксально это не прозвучало, но только в таком ракурсе видятся перспективы для 
сохранения демократичности политической системы. Оптимально, сети должны быть действенным 
инструментом разработки и реализации политики, используемым государством для усиления своих властных 
позиций и эффективного выполнения возлагаемых на него функций в непредсказуемой и изменчивой среде, где 
нельзя игнорировать позиций контрагентов, обладающих ценными, дефицитными и сложно заменяемыми 
ресурсами.  
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ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА ВОСПРИЯТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПОЛИТИКОВ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В РОССИИ В 2012 ГОДУ) 
Папуш А.А.24 

г. Москва, Россия 
 

Аннотация: влияние результатов выборов на жизнь страны и персонализация власти заставляет ученых 
тщательнее изучать проблемы избирательного процесса, а в особенности влияние формирования образов 
политиков на электоральное поведение граждан. Исследователи стоят перед нелегкой задачей – определить на 
каком психологическом основании человек делает свой выбор в пользу того или иного кандидата. Как 
показывают результаты этих многолетних исследований, для избирателя существенно важным является  
коммуникативное поведение политика. 
 

Несмотря на повышенный интерес к коммуникативным процессам со стороны ученых и общества, до сих 
пор мало изучен вопрос о влиянии различных аспектов коммуникации на политическое восприятие. Причина 
этого заключается в том, что практически невозможно отследить и оценить все факторы формирования образа, 
учитывая их изменчивость в зависимости от ситуации. 

Нет до сих пор и точного понимания того, что делает коммуникацию политик-избиратель эффективной, а 
что неудачной, какие коммуникативные факторы влияют на формирование образов и в конечном итоге влияют 
на электоральные предпочтения. В своем исследовании мы попытались ответить на этот вопрос применительно к 
российским реалиям и  обнаружить взаимосвязь между формированием образов политиков, электоральным 
поведением и коммуникативными факторами, возникающими в ходе политической коммуникации между 
политиком и избирателем. Стоит отметить, что мы анализировали лишь однонаправленную коммуникацию 
политик-изибратель (осуществленную посредством ТВ) и не брали в учет коммуникацию, порожденную 
получателем сообщения (сплетни, советы, давление со стороны родственников), однако, так же как и 
конструктивисты, мы исследовали не только сообщение и его ретрансляцию, но и то, как это сообщение 
восприняли избиратели – это было целью данной работы. 

Исследования этой проблематики разрабатывалась в рамках микроуровневых теорий политической 
коммуникации. Первоначально они основывались на ранних концептуальных представлениях о массово-
коммуникационных процессах (теория «волшебной пули», «подкожной иглы»), опирающихся на предположение 
о практически неограниченных возможностях информационно-пропагандистского воздействия на массовую 
аудиторию. Но данные концепции не подтвердились в 30-ые - 60-ые гг. XX века эмпирическими исследованиями 
(П. Лазарсфельд, Б. Барельсон, Э. Кэмпбэлл). Интерес к изучению воздействия СМИ на ход и итоги выборов 
заметно снизился до 60-ых начала 70-ых гг., после которых произошло интенсивное распространение 
телевидения, а вместе с ним увеличилось количество публичных выступлений политиков. Западная наука 
перестроилась с поиска универсальных эффектов, воздействующих на электоральные предпочтения, на 
выявление условий, необходимых для достижения желаемого результата. Основное внимание уделялось анализу 
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коммуникативных стратегий, используемых при проведении избирательных кампаний на любом уровне и 
направленных на конструирование особой печатной и электронной медиареальности и, в том числе, 
направленных на формирование желаемого образа кандидатов, с которыми непосредственно имеет дело 
избиратель. Однако СМИ и политическая коммуникация в России формировались на принципиально иных 
основаниях, чем в англо-американской и европейской традиции, поэтому использование результатов этих 
исследований порождает ряд трудностей при переходе к анализу российского общества. 

Тем не менее в российской науке уже разрабатываются: 
1. Проблемы выявления факторов, влияющих на успешность или неуспешность политических 

коммуникаций. В научной литературе описан сравнительный анализ моделей идеальной коммуникации с 
реальной (Е.Б. Шестопал [1], И.Г. Дубов [2], Б. Макаренко [3], Ф.Н Ильясов [4]), исследования различных 
аспектов  политической коммуникаций (M.B. Новикова-Грунд [5], Т.Н. Дорожкина [6], С.В. Разворотнева [7]); 
содержатся исследования способов и механизмов создания эффективного взаимодействия политиков и граждан 
(Г.Г. Почепцов [8], Е.В. Егорова-Гантман [9], Ю. Косолапова[9], A.M. Цуладзе [10]).  

2. Большое внимание уделено исследованиям электорального поведения избирателей. В мире данная 
проблематика изучается представителями трех подходов[11]: 

социологический; 
рационально-инструментальный (опирается на теорию рационального выбора); 
политико-психологический подход. 
Ряд зарубежных и отечественных исследований позволяет говорить о том, что социологический подход не 

применим для России, так как в нашей стране решающую роль в формировании электоральных предпочтений 
играют не социальные условия, а набор характеристик кандидата и идеологическая составляющая [12]. По этой 
же причине в России не всегда действует рационально-инструментальный подход, а наиболее подходящим 
является политико-психологический подход, в центре внимания которого стоит именно восприятие власти и 
лидеров (Е.Б. Шестопал [13], Пищева Т.Н.[14], Н.П. Шелекасова [15], Т.В. Евгеньева [16], Е.Б. Абашкина [17], 
Е.В. Егорова-Гантман [9], Ю. Косолапова[9], Е.В., С.П. Цой [18], В.Д. Нечаев [19]  и др.)  

3. Что касается образов политиков. Исследования ведутся с помощью проективных методик (С.В. 
Нестерова), изучения личности политика (В.А. Зорин), изучения личности избирателя (Я.А. Преснякова). При 
этом коммуникативные аспекты формирования образа политика, как мы отмечали выше, мало изучены. 

Чтобы обнаружить влияние коммуникативных факторов на восприятие российских политиков в России, 
мы попытались найти взаимосвязь между описанными выше процессами и сущностями - формированием 
образов политиков, электоральным поведением и коммуникативными факторами, возникающими в ходе 
политической коммуникации между политиком и избирателем. Для этого мы проанализировали вербальные и 
невербальные факторы формирования образов политиков (по трем категориям: сила-слабость, активность-
пассивность, привлекательность-непривлекательность), сравнили барьеры восприятия, в том числе созданные 
СМИ, во время президентской гонки в 2012 году, провели сравнительный анализ рациональных и 
бессознательных оценок кандидатов в президенты на выборах того же года (на основании результатов 
исследования кафедры  социологии и психологии политики факультета политологии МГУ), исследовали 
коммуникативные факторы, повлиявшие на восприятие политиков, на основе публичных выступлений 
кандидатов в президенты России в 2012 году, транслировавшихся по ТВ.  

На основании анализа теоретических подходов к изучению влияния коммуникативных факторов на 
формирование образа политика и эмпирических данных исследований по данной теме, нами была разработана 
модель изучения влияния коммуникативных факторов на восприятие  отечественных политиков в России. В 
качестве примера было выбрано три кандидата в президенты: Путин – как победитель на выборах, Прохоров – 
как успешный «новичок» в политике, Жириновский – как политик, сдавший свои позиции, по сравнению с 
прошлыми президентскими выборами. 

Теоретические наработки Лассуэла [20] дали возможность понять структуру образа политика как 
результата влияния совокупности множества факторов, которые определяются коммуникативной ситуацией. В 
основе исследования лежит анализ каждого элемента коммуникативной модели Лассуэла, ставшей 
хрестоматийной [21]: коммуникатор, сообщение, канал, аудитория, эффект. При этом исследование опирается на 
подход, в котором политическая коммуникация расценивается как пространство, в котором политические 
способности акторов конвертируются в реальные властные статусы, оказывают влияние на распределение 
ресурсов и общественных ценностей [22]. 

Кроме структуры образа политика важными являются факторы политического восприятия граждан, 
которые учитывались в использованных нами для данной работы результатах исследований образов политиков 
российских граждан [23]: 

социально-психологический фон восприятия (усвоенный с детства и представляющий структуру 
сознания); 

мотивационные факторы, потребности, идеологические и ценностные конструкты (на их основании 
человек оценивает политиков); 

сформированный у граждан прототип идеального политика (на основании этого прототипа, граждане 
могут предъявлять к политику те или иные требования, формировать свои ожидания); 

конструируемый политиком и его командой имидж политического деятеля (через свой имидж политики 
пытаются донести до избирателей свое сообщение, завоевать доверие и поддержку). 
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Особое внимание при исследовании восприятия избирателей необходимо уделять способу и особенностям 
трансляции публичного выступления политика посредством телевидения. Для чего мы проанализировали 
внешние факторы влияния на восприятие реципиента по критериям, предложенным Виханским [24], зависящие 
от СМИ:  

интенсивность сигнала (быстрее воспринимается светлое и громкое); 
подвижность сигнала (движущиеся сигналы воспринимаются лучше; количество смен кадров и ракурсов); 
размер (большой объект воспринимается лучше маленького); 
фон (обстановка не должен отвлекать внимания, звук не мешает слышать политика, не раздражает, учет 

аплодисментов или свиста, другой реакции зала, цветовая гамма). Цвет фона был проанализирован на основании 
исследований Черепановой И.Ю.[25] в области влияния цветовой гаммы на восприятие массовой аудитории.  

Вербальные факторы формирования образа политика были исследованы неформализованным методом 
анализа [26] на основании сравнительного исследования  реальных выступлений кандидатов и идеальных форм 
политических заявлений, описанных Независимым Демократическим Институтом [27].  Анализ проводился по 
трем категориям сила, привлекательность и активность, что соответствует структуре образов политиков, 
формируемых в голове избирателя.  

Анализ невербальных факторов формирования образа политиков проводился  на основании метода 
анализа невербальных сигналов Аллана Пиза [28] и Пола Экмана, характеризующих силу, активность и 
привлекательность коммуникатора.  

Таким образом, разработанная нами методика помогает исследовать вербальные и невербальные 
коммуникативные факторы и барьеры восприятия, создаваемые СМИ при трансляции выступлений. А для того 
чтобы анализировать эти факторы в рамках политического восприятия российских граждан, мы воспользовались 
проведенными ранее: исследованием образа политика (проведенное кафедрой психологии и социологии 
политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, под руководством Шестопал Е.Б. в январе 2012 
года [29]), официальными данными ВЦИОМ («Исследование проблем, волнующих граждан России» в феврале 
2012 года [30]) и данными Центральной Избирательной Комиссии РФ (Результаты президентских выборов в 
2012 году [31]). 

Отбор анализируемых в исследовании трансляций публичных выступлений политиков (см. Приложение 1) 
проводился на основании выделенных Институтом Демократических Исследований 4-ех основных 
коммуникативных ситуаций, типичных для предвыборной гонки: оглашение своем решениии баллотироваться, 
ритуал легетимизации политика (выдвижение от партии), донесение своего видения основных проблем общества 
и их решения, публичное оправдание и принесение извинений. 

В результате нашего исследования мы выявили некоторую взаимосвязь между анализируемыми нами 
коммуникативными факторами, влияющими на формирование образов, и электоральными предпочтениями 
граждан. Здесь стоит отметить, что выводы, об электоральных предпочтениях наших граждан, естественно, не 
касаются всех россиян, речь идет скорее о среднестатистическом российском гражданине и опирается на 
официальные итоги выборов. Кроме того, при изучении вопроса мы не учитывали иные факторы формирования 
образа политика, кроме коммуникативных. В исследовании  мы попытались проанализировать наиболее 
значимые из них. 

После завершения предвыборной гонки президентом России стал Владимир Путин, он набрал 63,6% 
голосов избирателей; третье место, неожиданно для всех обогнав Жириновского, занял появившийся совершенно 
недавно на политической арене, Прохоров - у него 7,98%;  Жириновский, уступает третье место, завоеванное им 
на прошлых президентских выборах, Миронову и теряет больше 3% голосов.  

В ходе исследования мы выявили, что из всех анализируемых кандидатов в президенты, коммуникация 
Путина с избирателями была наиболее близка к требуемой россиянами от главы государства [32]. По всем 
анализируемым коммуникативным факторам ресурсы и возможности Владимира Владимировича превзошли 
способности его конкурентов.  

Рассмотрим подробнее коммуникативные стратегии кандидатов. 
Анализ 4 идеальных форм политических заявлений (мотивация баллотирования; знание основных 

проблем граждан; ритуал легитимизации; признание своей ошибки) описанных Независимым Демократическим 
Институтом, и реальных выступлений кандидатов помог сделать наглядные выводы. На основании исследования 
факультета политологии [33] Путин в отличие от Жириновского и Прохорова смог убедить граждан в том, что 
его мотивация заключается не в корысти, а в желании помочь стране. Вся коммуникация бывшего  премьер-
министра была нацелена на демонстрацию своих профессиональных качеств, достигнутых успехах, далеко 
идущих планах. В его поведении не было ни тени неуверенности в своей победе и во всероссийской поддержке. 
В то время как Жириновский, говоря о своей победе, делал скорее популистские заявления, не связанные с 
предложением конкретных мер по улучшению жизни граждан и развитию страны. Прохоров периодически 
позволял себе давать уклончивые ответы, на вопросы об итогах выборов. Это могло породить у избирателей 
сомнения в его победе. Еще одним минусом Михаила Дмитриевича стало явное отсутствие достаточного опыта 
публичных выступлений. По сравнению с Жириновским и Путиным Прохоров допускал большое количество 
лексических и синтаксических ошибок, часто повторялся.  

Еще одним важным критерием успешности политика на президентских выборах, является знание 
волнующих граждан проблем[34]. В этом пункте первое место опять же занимает Путин. Жириновский чаще 
всего обсуждал тему демократии в стране и международных отношений, что меньше всего волнует большинство 
наших граждан [35]. Прохорова показывали в СМИ скорее как завидного жениха, его попытки выступить в 
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качестве эксперта в области проблем российского общества можно назвать провалившимися. В СМИ Михаил 
Дмитриевич осветил слишком мало действительно важных для россиян проблем. Зато Путин провел 4,5 часа в 
прямом эфире, отвечая на вопросы граждан с разных уголков страны и предлагая способы разрешения их 
трудностей. 

Ритуал легитимизации наиболее ярко и внушительно также был проведен и транслирован в СМИ всего 
одним политиком из трех проанализированных – и это Путин. Средства массовой информации в прямом эфире 
транслировали часовую церемонию принятия Владимиром Владимировичем  предложения от партии «Единая 
Россия» баллотироваться в президенты, в огромном зале заполненном множеством людей.  Прохоров выдвигал 
свою кандидатуру самостоятельно, а съезд партии ЛДПР показали по федеральным каналам сюжетом всего в 50 
секунд, во время которых сказали, что против выдвижения лидера проголосовало 9 человек.  

Оправдания. И Прохорову и Жириновскому в этой политической компании пришлось объясняться: 
Прохорову за то, почему он еще не женат и почему так богат, Жириновскому за негуманное отношение к 
животным. Никаких объяснений и оправданий граждане не видели по телевизору лишь со стороны Путина. Он 
поддержал образ лидера нации, который не объясняется, а действует, что уже долго является признаком главы 
государства для россиян [36].  

Анализ невербального поведения политиков по методике Пиза и Экмана также раскрыл некоторые 
закономерности формирования образов исследуемых политиков. Мы выявили, что Жириновский использовал 
непривлекательные жесты лжи и закрытые позы, а Прохоров подбирал нужные сигналы, но производил их 
неумело. Язык тела Путина в публичных предвыборных выступлениях имел запас только привлекательных, 
сильных и агрессивных жестов.   

Неравенство представленности кандидатов на ТВ мог заметить любой во время президентских выборов 
2012 года. В абсолютно выигрышной ситуации оказался Владимир Владимирович транслировавшийся по ТВ и 
как кандидат в президенты и как премьер-министр России.  Телевизионная картинка прошедших президентских 
выборов: Путин – профессионал, активный работяга, лидер нации; Прохоров -  дерзкий кандидат и завидный 
жених;  Жириновский – грубый, агрессивный и жестокий. Что касается цветовой гаммы фона на выступлениях 
кандидатов, можно выявить лишь недоработку команды Жириновского, который выступал на черном фоне, 
являющимся барьером восприятия. Площадки, предоставляемые средствами массовой информации для 
политиков, были светлыми, за исключением черной на съемках программы «Неделя с Марианной 
Максимовской. Спецвыпуск», где присутствовали все кандидаты, кроме Путина.  

Более интересным параметром оказалась вовлеченность лидеров общественного мнения в предвыборную 
кампанию. Путин и Прохоров активно пользовались этим приемом, чего нельзя сказать о Жириновском, 
который, видимо зря, понадеялся на собственную харизму. Однако стоит отметить, что среди всех кандидатов 
Владимир Вольфович чаще всех делал упрощенные политические заявления, доступные для понимания 
большинства граждан. 

Таким образом, в ходе исследования мы обнаружили, что во время политических коммуникаций у 
избирателя формируется образ политика, с которым он и устанавливает взаимоотношения. На этот образ, кроме 
прочих, влияют коммуникативные факторы. Несмотря на то, что сам политик и его образ, как правило, 
существенно различаются из-за особенностей политического восприятия. Представление о политиках у граждан 
строится в основном на впечатлении от публичных выступлений политического деятеля, транслируемых на 
телевидении (повторимся, мы не учитывали коммуникацию между избирателями, которая для многих становится 
решающим фактором в выборе своего кандидата). И здесь важно то, как, где и что говорит политик, а так же что 
из этого всего потом выберут для показа своим телезрителям средства массовой информации.  

На основании изучения теоретических наработок в сфере политического восприятия и собственного 
анализа собранного эмпирического материала мы заключили, что к политикам в России предъявляется огромный 
ряд требований: очень важна компетентность политика, знание актуальных проблем и доступных, эффективных 
способов их решения. Огромное значение имеет мотивация политика – он должен быть патриотом, своего рода 
альтруистом, женатым на России, но при этом сильным и агрессивным, способным держать страну в ежовых 
рукавицах. От президента требуется умение хорошо говорить, он должен быть всеобщим любимцем. Он не 
должен оправдывать своих действий, но не имеет права бояться встреч с народом и журналистами. Он должен 
четко знать свои сильные стороны и уметь их показывать.  

Все это кандидату в президенты необходимо продемонстрировать избирателям в короткий предвыборный 
период, что позволяют сделать публичные выступления.  

Сообщение, которое должно быть доставлено избирателю проходит сначала через политика, потом через 
канал передачи, а после, через призму восприятия реципиента. На его пути на каждой из стадий могут 
возникнуть препятствия, приводящие к тому, что создаваемый политиком имидж отличается от конечного 
образа в голове избирателя. В ходе нашего исследования мы выявили основные параметры выступлений, 
способствующие его успешному восприятию. Так, яркость и живость во внешнем облике, в манере или в речи 
способствует привлечению внимания избирателей, такие политики воспринимаются как более влиятельные, 
динамичные, сильные и, в конечном счете, харизматичные. Избирателям доступны упрощенные политические 
заявления, а не научные абстрактные конструкции. Сообщение должно затрагивать чувства избирателей, это 
достигается с помощью обращения к чувствам слушателей, интонационному разнообразию, выразительности 
[37]. 

Кроме того, среди факторов, влияющих на успешность коммуникативного процесса, важны и правила 
передачи вербального сообщения: 
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лингвистические; 
синтаксические; 
паралингвистические правила (поступающая информация воспринимается гораздо лучше, если темп и 

ритм источника сообщения совпадает с ритмом и темпом реципиента); 
эстетические (необходимо исключать из сообщения мало употребляемые и неблагозвучные формы, 

мешающие однокоренные слова и повторы, недопустима тавтология, не должно быть неуместных пауз). 
Влияет на восприятие и язык телодвижений политика. Невербальные сигналы, так же как и вербальные, 

должны указывать на силу, активность и привлекательность политика, что обусловлено структурой образа 
политических деятелей и представлениями избирателей о президенте. Нам удалось выявить следующие 
взаимосвязи: политики, не использующие в невербальной коммуникации закрытые позы и жесты неуверенности 
и лжи, воспринимаются гораздо лучше остальных. При этом политики, проявляющие неумелое использование 
привлекательных сигналов, жестов агрессии и силы воспринимается избирателями лучше, чем политики 
демонстрирующие жесты лжи и неуверенности. 

Исследования процесса коммуникации показали, что люди лучше воспринимают сообщения, в которых 
апеллируют к лидерам общественного мнения. Это объясняется тем, что люди чувствуют себя комфортнее и 
увереннее, если получают доказательства того, что их точка зрения совпадает с мнением знаменитостей [38]. 

И, безусловно, важным фактором является доступ к средствам массовой информации. Чем больше 
времени и попыток есть у политика для передачи своего сообщения, тем выше шансы на его успех, при прочих 
необходимых условиях. 

Наше исследование позволило выявить взаимосвязь между такими коммуникативными факторами, как 
передача сообщения от политика к избирателям с помощью вербальной и невербальной коммуникации 
посредством средств массовой информации,  формированием образа политика и электоральным поведением 
граждан. А так же в нем была предложена и апробирована модель, позволяющая проанализировать 
коммуникативные факторы восприятия политических деятелей, основанную на трех характеристиках: 
привлекательность, сила, агрессивность, и попытки влиять на них со стороны политических деятелей, что до 
этого исследовалось в политической психологии в разных направлениях и трудно сопоставимо между собой. 
Было выявлено, что отечественные политики, использующие в предвыборной кампании привлекательные, 
сильные, агрессивные вербальные и невербальные сигналы, при минимизации барьеров восприятия, имели 
больше шансов на победу в выборах. 

Данное исследование, таким образом, становится частью ряда научных работ, подтверждающих 
концепции позитивистского направления современной политической науки (о влиянии СМИ, лидеров 
общественного мнения, коммуникативных факторов на восприятие избирателей кандидатов и через него на ход и 
итоги выборов) и является примером применения микроуровневых политико-коммуникационных англо-
американских концепций к российской действительности, благодаря использованию исследований российского 
общества. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 Позднякова А.Э.25, Михайлова О.В.26 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы оценки эффективности государственных программ в 
современном российском политико-административном контексте. Авторы рассматривают историю становления 
инструмента оценивания государственной программ в России, а так же анализируют передовые методики оценки 
государственных программ, возможности и ограничения их применения на практике.  
 В современном мире в условиях всеобщей либерализации государственного управления обеспечение 
открытости и прозрачности политического процесса как в развитых демократиях, так и в развивающихся странах 
становится одной из главных задач государственного управления. В последние годы программный метод стал 
одним из основных механизмов, обеспечивающих взаимоувязку целей государственной политики, ресурсов, 
сроков и результатов, что позволяет сделать процесс государственного управления эффективным и 
результативным с точки зрения использования ресурсов при достижении максимальных общественно значимых 
результатов. При этом важным звеном реализации государственной программы, позволяющим говорить о 
достижении социально-экономических целей, является оценка государственной программы. Оценка 
государственной программы является механизмом обеспечения обратной связи от реализуемой программы с 
целью выявления проблем реализации программы, ее дальнейшей корректировки, а, значит, повышения 
эффективности процесса принятия политических решений. 
 Мировой опыт показывает, что оценка государственных программ является эффективным механизмом 
повышения демократизации политического процесса и общества в целом. Оценка, в широком понимании, 
направлена на улучшение взаимодействия государства, общества, бизнеса и некоммерческих объединений с 
целью налаживания сотрудничества и выявления проблем, решение которых лежит в плоскости 
государственного управления.  Своевременная и объективная оценка социального эффекта от реализации 
государственной программ имеет своей целью не только явление проблем, стоящих на пути реализации 
программы, но так же повышение доверия граждан к институтам государственного управления, что в 
современных российских реалиях усиления гражданской активности является немаловажным фактором.  
 Для правильного понимания оценки эффективности государственной программы важное значение имеет 
определение понятийного аппарата. Так, под оценкой государственной программы понимают систематический 
сбор информации о деятельности в рамках программы, ее характеристиках и результатах [1, 9]. Оценивание 
является одной из управленческих функций, позволяющей осуществлять контроль за ходом реализации 
программы и получать новые данные, на основе которых в дальнейшем можно принимать  политические 
решения. Также  необходимо определить понятия «эффективности» и «результативности» в контексте оценки 
государственных программ. Под «эффективностью» следует понимать, насколько экономически целесообразно 
ресурсы преобразуются в конкретные результаты. «Результативностью» в данном контексте является степень 
достижения поставленных задач и целей программы. Отсюда выделяют чисто экономические методы 
оценивания, выражающиеся, в основном, в количественных показателях: экономический анализ «затрат-выгод», 
анализ «затрат-результативности», анализ «затрат-полезности». Такие методы являются самыми простыми и 
широко распространенными при осуществлении процедуры оценивания, они дают наглядное представление о 
полноте и адресности использования финансовых ресурсов. Однако в государственном секторе отсутствует 
какой-либо универсальный показатель результатов, которым в частном секторе является прибыль, а с другой 
стороны, государство реализует специфические функции и реализует продукцию и услуги, не предназначенные 
для выхода на рынок, а значит, не имеющие денежного эквивалента. Из этого следует, что оценка представляет 
сложную проблему для государственного управления, так как необходимо оценить не только экономическую 
эффективность программы, но и социальную, политическую, демографическую, а в некоторых случаях и 
экологическую, и культурную эффективность. Все эти специфические свойства превратили оценку 
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государственных программ в сложный, но при этом, необходимый управленческий инструмент, который, при 
корректном использовании, повышает эффективность государственного управления в целом.   
1.Развитие подходов к оценке государственных программ в России 
 В развитых странах оценка эффективности государственных программ и проектов уже стала 
неотъемлемым звеном в процессе принятия управленческих решений. Она направлена на улучшение социально-
экономической ситуации отдельного региона или страны в целом, поскольку именно оценка позволяет получить 
объективные данные о ходе реализации программы и своевременно ее скорректировать с учетом потребностей 
среды. В России государственные структуры только начинают осваивать этот элемент государственного 
управления. Одним из основных стимулов к внедрению оценки государственных программ в практику служит 
переход к управлению, ориентированному на результат, и все более широкое применение программно-целевого 
подхода.  
 В россии !ском государственном управлении элементы мониторинга и оценки  государственных 
программ формально начали внедряться на рубеже XX-XXI веков. Однако в системе советского управления 
(прежде всего – социально-экономического планирования) существовали подходы, которые в определенной 
степени были аналогом западного оценивания. В период начала 1990-х годов оценка программ как инструмент 
государственного управления была забыта из-за объективных политических событий. Повышение интереса к 
оценке эффективности со стороны ученых и политиков  началось в 1999-2000 году в период первого срока 
президентства Владимира Путина, когда был взят курс на дебюрократизацию, в рамках которого 
государственные органы начали проводить первые  исследования, в основном, касающиеся административных 
барьеров. Другим аспектом оценки государственных программ занимался Фонд развития региональных 
финансов, акцентирующий внимание на программах развития регионов, в которых появились первые элементы 
экономической оценки. 
 В 2004 году была принята «Концепция реформирования бюджетного процесса в России !скои ! Федерации 
в 2004-2006 годах». В рамках реализации данной концепции были приняты Указ Президента РФ №314 от 
9.03.2004 г. «О системе и структуре федеральных органов исполнительной ! власти» и ряд других документов. 
Также с 2004г. в практику государственного управления в РФ в пилотном режиме начали внедрять методы 
всеобщего управления качеством (Total Quality Management) и бюджетирования, ориентированного на результат 
(Performance budgeting) [2,стр 124]. Концепция реформы бюджетного процесса в России во многом повторяла 
путь, пройденный развитыми западными странами, в которых оценка государственных программ, происходящая 
вслед за мероприятиями реформы, стала общепризнанным инструментом повышения качества государственного 
управления. При анализе множества административных реформ стран Европы, Азии и Латинской Америки 
доказана связь между проведением административно-политических реформ и внедрением инструмента 
оценивания [3, с. 10]. Однако в России зарубежный опыт оставили без внимания, и оценка программ до 
настоящего времени остается лишь формальным инструментом.  
 В качестве инструмента государственного управления оценка государственных программ начинает 
входить в российскую политическую практику в 2005 году. В этот период выходит Постановление 
Правительства №239 от 19.04.2005 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ», где одним из обязательных пунктов прописывается разработка методики 
оценки программы. Тогда же утверждается «Программа социально-экономического развития России !скои ! 
Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.)», которая  предусматривает развитие механизмов 
независимой ! общественной ! экспертизы и государственно-общественных консультации ! на ранних стадиях 
подготовки и принятия решении !, в том числе в части реализации государственных программ. В 2007 году 
впервые в послании Президента РФ звучит тезис о том, что необходимо оценивать результаты и эффективность 
использования бюджетных средств.  
 Современное определение государственной программы закреплено в постановление Правительства 
Российской Федерации №588 от 02.08.2010 г. «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации». В соответствии с данным постановлением  государственной 
программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и 
инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического 
развития и безопасности[4]. В постановлении также закреплено, что государственная программа должна 
содержать перечень индикаторов и показателей с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и 
сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами 
государственной программы. Эти индикаторы должны быть обоснованы по составу и значению и также должны 
быть учтено влияние внешних факторов и условий на достижение конкретных показателей. Достижение данных 
показателей ложится в основу разработки методики оценки эффективности государственной программы в целом. 
 Таким образом, можно заметить, что проблема оценивания государственных программ привлекает 
внимание как ученых, так и политических деятелей на протяжении более чем 15 лет. За это время был изучен 
зарубежный опыт, приняты новые нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу. Однако 
оценивание в России все еще остается формальным инструментом, который не в полной мере используется для 
достижения максимальных положительных результатов и влияния на политико-административные процессы. 
2. Проблемы оценивания государственных программ в современном российском политическом контексте 
 При всей популярности программного метода оценка государственных программ в России остается тем 
механизмом, который требует большого количества доработки и уточнения. Одни проблемы лежат в плоскости 
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недопонимания важности механизма оценивания для эффективного государственного управления, другие - в 
области несовершенства законодательства и отсутствия единых унифицированных правил к разработке методик 
оценивания.  
 В практике государственного управления применяются различные виды оценивания. Они отличаются по 
сложности применения, затратности ресурсов и темпоральным характеристикам. Как показывает практика 
анализа текстов множества современных российских государственных программ, методики оценки  сводятся к 
расчету и дальнейшему анализу количественных показателей, достижения целевых индикаторов, закрепленных в 
тексте программы.  Обычно методика оценки государственной программы представляет собой весьма 
небольшой по объему раздел программы, в котором закреплены только общие положения, в то время как 
конкретные методические рекомендации к оценке специфической программы, отсутствуют. В российских 
государственных программах, в основном, учитывается только экономическая эффективность, степень освоения 
бюджетных средств. Однако для получения более объективных  и точных сведений о степени влияния 
мероприятий государственной программы на социально-экономическую и политическую ситуацию, необходимо 
вводить не только экономическую оценку, но и оценку социальных, экологических и других последствий. В этой 
связи необходимо особенно отметить важность оценки социальной эффективности государственной программы, 
ведь, в конечном итоге, главной целью любой государственной программы является повышение благосостояния 
людей в отдельном регионе или в стране в целом. 
 Существует множество методов расчета социальной эффективности государственной программы, 
которые пока не нашли применения в российском государственном управлении, в то время как в западных 
странах они активно применяются. Одним из них является метод проведения общественной экспертизы 
государственной программы с привлечением широкой общественности, представителей бизнеса, 
некоммерческих организаций, независимых экспертов. Этот метод позволяет собрать большой массив мнений по 
поводу реализации и результатов государственной программы от непосредственных потребителей конечных 
результатов программы. Проведение подобной экспертизы с привлечением общественного мнения является 
затратным методом  по временным и ресурсным характеристикам, однако именно он может вскрыть те 
проблемы, которые реально существуют в обществе, наладить конструктивный диалог между  властью и 
гражданским обществом. Проведение общественной оценки государственных проектов позволяет учитывать 
интересы самых различных групп, что благотворно влияет на политический климат в стране, поскольку 
общество становится вовлеченным в процесс принятия политических решений. К сожалению, методика оценки 
социальных последствий, которые  наступают при реализации той или иной государственной программы, 
разрабатывается редко, хотя это крайне необходимо.  
 C 2010 года принимаются первые нормативно-правовые акты, закрепляющие роль общественной 
экспертизы в качестве механизма оценки. Однако до настоящего момента на федеральном уровне общественная 
экспертиза проводится лишь для оценки социальной значимости законопроектов, вносимых на рассмотрение в 
Государственную Думу РФ [5]. Например, было создано так называемое Открытое Правительство, которое 
одной из своей главных функций обозначило проведение интересов граждан в процесс принятия политико-
административных решений. Сейчас в сети Интернет функционирует специальный портал Общественной 
экспертизы законопроектной деятельности России, где любой желающий может зарегистрироваться и высказать 
свое мнение по тому или иному законопроекту, а также предложить собственные поправки в текст 
законопроекта. Однако правомерно поставить вопрос, насколько учитываются мнения граждан при принятии 
окончательного текста законопроекта. До настоящего момента информации о том, что экспертное или 
общественное мнение каким-либо образом повлияло на приятие законопроекта в окончательной редакции, не 
имеется. 
 Гораздо эффективнее и быстрее общественную экспертизу внедряют регионы благодаря деятельности 
региональных общественных палатах. Именно региональные общественные палаты создаются с целью добиться 
участия граждан в выработке политических решений в конкретном регионе. Для этого общественные палаты 
создают экспертные советы, проводят общественные слушания отдельных законопроектов и программ  
регионального и местного значений. Для иллюстрации можно привести пример проекта ЭКОМ – «Контроль 
легального происхождения леса», который был запущен в республике Коми, где тема лесной промышленности 
является одной из центральных в повестке дня,  с целью собрать экспертное мнение о новой программе в области 
лесозаготовок [6, с.8]. Были проведены многочисленные общественные слушания, круглые столы, в результате 
которых были приняты ряд актов, среди которых обращения к региональным чиновникам, обращение к 
Президенту Российской Федерации и обращение ко всем гражданам России по вопросу незаконной вырубки леса 
и нарушений условий лесозаготовки. Это позволило мобилизовать бизнес-сообщество, граждан, выработать 
единое мнение по данному вопросу и артикулировать собственные интересы во властные круги. Также в городе 
Москве была разработана Концепция организации и развития общественной экспертизы в городе Москве на 
2010-2020 годы. 
 Таким образом, важность введения инструмента общественной экспертизы осознается уже на всех 
уровнях российского государственного управления. Начинают приниматься первые нормативно-правовые акты, 
регулирующие данный институт и создаваться общественные и экспертные советы при различных 
государственных институтах. Однако об обеспечении реального учета мнения граждан и экспертов  
 Еще одним эффективным методом оценки эффективности государственной программы, широко 
применяемым на Западе, но практически отсутствующим в России, является Оценка регулирующего воздействия 
(далее - ОРВ). ОРВ представляет собой систематический процесс выявления и оценки возможных последствий 
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введения той или иной программы [7]. ОРВ предполагает определение проблемы, на которое направлено 
регулирование, цели регулирования, идентификации различных вариантов, которые позволяют достигнуть 
поставленной ! цели, сравнение этих вариантов и выбор наилучшего из возможных. Неотъемлемым элементом 
ОРВ является проведение публичных консультации ! с заинтересованными сторонами, что позволяет более точно 
выявить возможные положительные и отрицательные эффекты от введения регулирования. Таким образом, ОРВ 
является непрерывным процессом, позволяющим оценить эффективность программы на всем этапе ее 
реализации. ОРВ является комплексным подходом, который широко применяется в ЕС, США, Австралии и ряде 
других стран.  
 Сегодня в России существует несколько некоммерческих организаций, которые активно используют 
западные наработки ОРВ в своей деятельности и разрабатывают методологию с учетом российской специфики. 
К таким организациям относятся фонд «Бюро экономического анализа», альянс «Национальный ! институт 
системных исследовании ! проблем предпринимательства» и автономная некоммерческая организация 
Информационно-консультационныи ! центр «Бизнес-Тезаурус». Эти организации принимали участие в 
реализации множества государственных программ, среди которых реформа дерегулирования, отдельные 
мероприятия административной реформы. С 2010 года интерес к ОРВ проявляют и органы власти. Первые шаги 
по введению ОРВ были сделаны Министерством экономического развития РФ в 2010 году с  появлением 
Рекомендаций по введению оценки регулирующего воздействия на региональном уровне, которые содержат 
общую информацию об ОРВ. Однако на практике применение ОРВ не вышло за пределы реализации 
«пилотных» исследований и академических дискуссий, и методология ОРВ не применяется пока ни на 
федеральном, ни на региональном уровнях.  
 Условно оценку государственных программ можно подразделить на внутреннюю и внешнюю. 
Внутренняя оценка осуществляется на всех этапах внедрения и реализации программы и проводится 
ответственным органом исполнительной власти с частичным включением Парламента и Счетной палаты. 
Внутренняя оценка призвана обеспечивать оперативное реагирование на изменяющиеся условия среды и, таким 
образом,  достигать максимальных результатов, внося корректировки по ходу выполнения программы. Внешняя 
оценка выполняется независимыми органами–экспертами и призвана дать объективные данные. В России на 
современном этапе существуют проблемы в качестве данных, получаемых при оценивании. Как показывает 
практика, и внутреннюю, и внешнюю оценку эффективности государственных программ проводят или 
разработчики самой  программы, или же оценка проводится  на основе отчетов, предоставленных органами 
статистики. В современных условиях российского государственного управления нередки случаи, когда 
оценщики государственной программы подведомственны заказчику, и, пытаясь предать отчету об оценке более 
«весомый» вид, забывают о добросовестности, объективности и реалистичности полученных данных.  
 Одной из важнейших методологических проблем оценки эффективности государственных программ в 
России является отсутствие единых требований и правил к разработке государственных программ. Из-за 
отсутствия унифицированных правил к разработке методики оценки. Разработчики государственных программ 
самостоятельно решают вопрос разработки методики, и на практике оказывается, что вся оценка сводится к 
расчету простейших экономических показателей в соответствии с заявленными в программе и подпрограммах 
индикаторами. Это ведет к ситуации методического несоответствия оценки программ на различных уровнях 
власти и в различных государственных органах, являющихся разработчиками государственных программ. Также 
часто возникает ситуация, когда вообще отсутствует связь мероприятий и целевых показателей программы, что 
негативно сказывается на проводимой оценке программы и ведет к получению необъективных данных  о 
реализации программы.  
 В целом, можно сказать о существенном формализме в оценке эффективности государственных 
программ. Это происходит частично из-за недопонимания важности самого механизма оценки, частично – из-за 
несовершенства нормативно-правовой базы. Часто при сокращении  финансирования государственной 
программы оценку эффективности ее реализации не проводят вообще, что вообще не позволяет говорить о 
степени достижения тех или иных запланированных результатов.  
 Опосредованной проблемой оценки государственных программ в России является многоуровневый 
характер реализации, согласования и контроля государственных программ. В государственные программы 
невозможно быстро вносить необходимые изменения в соответствии с данными, полученными в ходе оценки, 
поскольку необходимо пройти множество бюрократических процедур согласования, которые могут занять около 
года.  
Заключение 
 Таким образом, все заявленные проблемы оценки государственных программ в России ведут к 
невозможности определить реальный вклад государственной программы в экономическое и социальное развитие 
страны, что является главной целью реализации любой государственной программы. Формализм, с которой 
государственные органы подходят к оценке государственных программ, негативно сказывается на качестве 
государственного управления.  
 Однако формализм присущ не только оценке, но и всему инструменту государственных программ, 
который в России расценивается чиновниками как еще один способ получить дополнительное бюджетное 
финансирование своей деятельности, формально отчитаться о результатах и, в конце концов, получить 
продвижение по службе [8]. Российские методики оценивания должны учитывать и внешнюю политическую и 
административную среду: высокий уровень коррупции, бюрократической волокиты, устойчивые системы 
клиентелизма и патронажа и др. 
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 В этих условиях необходимо качественно изменить отношение органов государственной власти и 
чиновников к самому инструменту государственных программ  к  проведению их оценки, отойти от 
процедурного формализм, более пристальное внимание уделить внешнему оцениванию, постепенно внедрять 
более сложные методы оценивания, такие как экспертную оценку, а также перспективные методы оценивания: 
оценку воздействия, оценку, ориентированную на использование, реалистичную оценку. Ведь как показывает 
зарубежная практика, именно своевременные, методологически верные и объективные данные, полученные в 
ходе оценки государственной программы, позволяют постепенно повысить эффективность государственного 
управления, стабилизировать политическую систему путем внедрения элементов открытости, прозрачности и 
подотчетности,  и улучшить социально-экономическое положение населения страны.  
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МИФ ОБ "ОСОБОМ ПУТИ" В ИМИДЖЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
Бобровская Е.В.27 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: в статье проводится анализ использования мифополитических конструкций в процессе 
формирования государственной политики России. Политический миф оказывает влияние на массовое сознание, 
снижая критическое восприятие происходящего, легитимируя проводимый политический курс и усиливая 
конкурентное преимущество лидера по отношению к его оппонентам. Мифоконструкции способствуют 
укреплению основ правящего режима в сознании консервативных слоев населения. 

 
Государственная политика представляет разновидность действий властей, которые выстраиваются в виде 

сознательной и комплексной разработки целей, имеющих долгосрочную временную перспективу и не 
замыкающихся на решении конъюнктурных текущих задач. 
Одними из основных функций государственной политики являются поддержание в обществе сложившегося 
социально-политического порядка, целенаправленное регулирование общественных отношений и минимизация 
негативных последствий разнообразных конфликтов и противоречий,  а также целенаправленное создание 
предпосылок для будущего развития социальных отношений и соответствующего конструирования 
общественных процессов, норм и институтов. [1] 

Например, в процесс выработки цели частично закладываются определенные когнитивные конструкции. 
Они базируются на стереотипах мышления лидеров, сужая спектр выборки политических решений. Эти 
конструкции частично формируют общий климат корпоративной культуры определенного элитарного круга, 
который принимает решения. Таким образом, данные ментальные структуры сознания элитарных группировок 
влияют на вектор выбранной государственной политики. С другой стороны, на содержание коммуникации 
власти с обществом влияют устоявшиеся стереотипы, архетипы и представления о политической картине мира в 
сознании масс. Для каждого слоя  населения характерны определенные когнитивные архаичные конструкции 
сознания, базирующиеся на вере, которые усваиваются в процессе социализации индивидов. На этих структурах 
основываются манипулятивные технологии, способствующие легитимации правящей элиты и политического 
режима. 

Данные технологии, в число которых входит искусственно-сконструированный политический миф, 
выполняют функции легитимации режима и установившегося социального порядка, камуфлируют интересы 
отдельных элитарных группировок. Технологии психоинформационного манипулирования  создают эффект 
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«информационного шума» и образуют мифо-идеологические барьеры для восприятия противоположных 
информационных потоков массовым сознанием, оказывая влияние на состояние конкуренции на политическом 
рынке. 

Взывание к традиционалистским ценностным установкам, эмоциональным образам, ассоциируемых с 
прошлым историческим опытом и длительным временным периодом, выступает одним из составляющих черт 
выше названных манипулятивных технологий. Одной из данных технологий, наиболее часто используемой в 
российских политических практиках, является политический миф. Политические мифы, строящиеся на 
архетипах и устойчивых стереотипах массового сознания, выступают не только механизмом психологической 
манипуляции общественным мнением, но и способом конструирования политической реальности в 
информационном пространстве. 

По мнению известного исследователя феномена политического мифа, К. Флада, политический миф – это 
идеологически маркированное повествование, претендующее на статус истинного представления о событиях 
прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего и воспринятое социальной группой как верное в основных 
чертах. [2] 

Так, в рамках реализации государственной политики, миф, конструирующий монолитную политическую 
реальность, легитимирует проводимый курс в сознании целевых групп, мобилизует общественную поддержку 
правящей элиты и сохраняет устойчивость режима. Например, процесс освещения государственных целей и 
достижений проводимой политической линии сопровождается использованием символов и мифов, 
отстраивающих положительные результаты от их негативных и резонансных аспектов, либо перекладыванием 
ответственности и вины на других субъектов. Мифы внедряются в информационное пространство точечно, и 
адресация их относится к вполне определенным группам, которые наиболее восприимчивы к эмоциональным, 
красочным и гиперболизированным сюжетам. Эти эпические сюжеты о змееборчестве, внешних врагах и 
мессианстве звучат в рамках пропагандистских и маркетинговых технологий коммуникации с массами.  

Наряду с такими функциями, как снижение критического восприятия  массами проводимой 
государственной политики, уменьшение степени напряженности по отношению к правящей элите и режиму, 
легитимации определенного сценария развития социального порядка и соответствующего конструирования 
процессов, норм и институтов,  политический миф выступает одним из наиболее понятных инструментов 
обоснования сути проводимой политики для широких масс населения, доносящим основную  и монолитную 
информацию, отбраковывающим частные и противоречивые  аспекты курса. 

Рассматривая мифологический компонент в процессе реализации целевых установок курса, следует 
учитывать, что данный процесс неизбежно включает  в себя определенные национальные (цивилизационные) 
стереотипы, архетипы, традиции и обычаи принятия государственных решений, то есть все элементы, которые 
отображают общеколлективный и местный опыт такого рода действий.[3] 

Учитывая исторические особенности России, в сознании как определенных групп населения, так и 
некоторых фракций российской политической элиты до сих пор сильны мифы «холодной войны», что оказывает 
влияние на характер проводимой внешней политики и ее освещения в СМИ. Позиционирование России как 
наследницы СССР влияет на сложившуюся обстановку недоверия и соперничества со странами Запада, на 
формирование  политики с имперскими элементами по отношению к государствам СНГ, где данная территория 
рассматривается как сфера российского влияния, и союзнической политики по отношению к тем державам, 
которые находятся в оппозиции Западу. 

Мифологический компонент наиболее выражен при освещении внешнеполитических событий, чем 
внутренних. Причина этого может быть обусловлена дальностью происходящих событий, сложностью или 
невозможностью установления достоверных сведений реципиентом самостоятельно, большим потоком 
разнородной информации, в том числе и манипулятивного характера. Политический миф, апеллируя к 
ценностям, архетипам, стереотипам и понятиям «свой-чужой» в сознании широких масс населения, частично 
отфильтровывает противоречивую, или несоответствующую государственным интересам информацию. Одними 
из наиболее востребованных в современной политике России выступают антизападные мифополитические 
конструкции. Антизападная риторика лидеров, связана с удержанием доминирующего положения на внутренней 
политической арене. «Цветные революции» в Украине, Грузии и Киргизии, а также развертывание системы ПРО 
трактуются как прямая угроза российскому суверенитету. В Военной доктрине РФ главной угрозой 
национальной безопасности значится расширение организации НАТО. Подтверждение этих настроений звучит в 
интерпретации российскими лидерами  революционных событий в Ливии. В частности, В. Путин связал военное 
вторжение НАТО в Ливию с внешней угрозой российскому суверенитету: "Сегодня события в Ливии 
доказывают, что мы все правильно делаем по укреплению боеспособности России".[4]В результате, на новую 
оборонную программу было выделено 20 триллионов рублей, и была поставлена задача к 2020 году довести 
долю современного оружия и современной техники в войсках до уровня не менее 70 процентов.[5] 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что мифологические конструкции о враждебности Запада 
не только легитимируют проводимую линию оборонной политики, ужесточение правящего режима, но и 
регулируют перераспределение ресурсов среди элитарных группировок. Заинтересованной в транслировании 
подобных мифов выступает большая часть российской военной элиты. Например, переговоры по системе ПРО 
на международной конференции 3 мая 2012 года содержат элементы политического торга, целью которого в том 
числе является включение в процесс создания общеевропейской системы противоракетной обороны, которая 
открывает возможность для получения последующей экономической и стратегической прибыли от данного 
сотрудничества.  
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С другой стороны, антизападные мифы, принимая алармический характер, могут  выступать 
инструментом давления на общественное мнение как в России, так и за рубежом. Например, в качестве средства 
противодействия размещению системы евро-ПРО на неугодных для России условиях, Генштабом РФ 
планируется оснастить российские баллистические ракеты новейшими средствами преодоления систем ПРО, а 
также разместить новые ударные вооружения на юге и северо-западе России для огневого поражения комплексов 
противоракетной обороны, включая развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской 
области. В случае нанесения Россией упреждающего ракетного удара, если руководство РФ посчитает евро-ПРО 
угрозой безопасности страны, данная угроза становится действенным инструментом давления на оппонента в 
ходе переговоров по международной безопасности.[6] 

Таким образом, политические мифы могут частично камуфлировать конкретные рациональные задачи, в 
том числе перераспределение ресурсов между ведомствами, легитимируя данную политику алармическими 
настроениями, связанными с угрозой российскому государству и гражданам со стороны США и НАТО. С другой 
стороны, еще одна важная функция антизападных мифополитических конструкций в интерпретации событий на 
международной арене – это сохранение стабильности режима. На сегодняшний день вопрос политической 
стабильности в Российской Федерации стоит достаточно остро. В период 2011-2012 гг изменилось состояние 
российского общества. Подозрения в массовых фальсификациях на выборах в Государственную Думу, 
отсутствие реальной политической конкуренции, дефицит новых лиц во власти вылились в массовые протестные 
митинги, где требования «отставки главы ЦИК Чурова» сменялись заявлениями «ни одного голоса Путину». На 
митинги стали выходить не только политически активная молодежь и несистемная оппозиция, но ранее 
политически аморфные офисные служащие, менеджеры, обеспеченные слои населения.  

По оценкам специалиста Центра Карнеги Л. Шевцовой, выборы Президента РФ 2012 стали 
разделительной чертой между периодами «путинской стабильности» и «путинской турбулентности», где 
последний характеризует сложный этап для России, когда статус-кво уже невозможен и городское меньшинство 
против правящего лидера. Под угрозой оказывается и так называемое путинское большинство, которое голосует 
за наименьшее зло, стабильность и относительную устойчивость.  

Таким образом, направление внешней политики третьего срока президентства В. Путина отражает 
стремление к наращиванию внутренней мобилизации и консолидации общества. В настоящее время уже активно 
используются антизападные  мифополитические конструкции,  с образом «внешнего врага» тесно связан образ 
«врага внутреннего», в роли которого выступает оппозиционное движение. С помощью этих технологий 
делается попытка стабилизовать и легитимировать режим в массовом сознании, а правящая элита поддерживает  
конкурентное преимущество в реализации своих властных интересов, в том числе посредством дискредитации 
своих политических противников, как «агентов влияния Госдепа США» и предателей Родины. Наравне с 
активным использованием политических мифов «холодной войны» во внутренней политике, в рамках 
международных отношений российские элиты чередуют жесткие меры  давления  с прагматичным поиском 
определенных компромиссов с Западом. 

Подытоживая, стоит сказать, что политический миф является неотъемлемой частью коммуникации между 
правящей элитой, лидером и массами. Миф, конструирующий монолитную политическую реальность, 
выполняет функции легитимации проводимой государственной политики, снижает уровень сопротивления масс 
нововведениям, мобилизует общественную поддержку правящей элиты и стабилизирует устойчивость режима. 
Антизападные мифоконструкции легитимируют в массовом сознании применение ужесточительных и 
авторитарных мер во внутренней политике, создание искусственных барьеров для протестной активности 
населения, недопущения ротации элит и появления новых значимых фигур в политической жизни России. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
Сидорова А.А.29 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: в статье раскрываются государственные приоритеты в области образования России, а также 
раскрывается сущность концепции предпринимательских университетов, условия и ограничения для ее 
успешного применения в настоящее время. Автор приходит к выводу о необходимости законодательного 
закрепления термина «предпринимательский университет», а также к необходимости дифференциации моделей 
развития предпринимательских университетов в зависимости от типа вуза. 

 
В настоящее время российская система образования переживает непростой период постоянных 

трансформаций: переход на двухуровневую систему высшего образования (бакалавриат-магистратура), широкое 
обсуждение и принятие нового ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пересматривающего многие 
положения прежнего (что вызвало неоднозначную реакцию общественности), изменение организационной 
архитектуры системы высшего образования (создание федеральных и научно-исследовательских университетов) 
– и все это на фоне постепенного сокращения государственного финансирования сферы образования [4]. 

Особенно остро эти изменения влияют на сферу высшего образования. И одним из возможных ответов на 
эти вызовы может стать широко применяемая на Западе концепция предпринимательских университетов. 

Сама концепция предпринимательских университетов возникла в 1970-80 гг., некоторые исследователи 
относят ее возникновение к 1990-м гг. [3, c.53]. Наиболее известными разработчиками данной концепции 
являются Бертон Кларк [2] и Генри Ицковиц [6], [7]. В нашей стране о предпринимательских университетах 
стали писать совсем недавно – с начала XXI века. 

Исследователи по-разному определяют предпринимательский университет. В соответствии с самым 
общим подходом, под предпринимательским университетом понимается вуз, способный привлечь 
дополнительные финансовые ресурсы для своей деятельности. Некоторые исследователи рассматривают его как 
вуз, использующий инновационные методы обучения. Сторонники узкого подхода считают, что 
предпринимательский университет является вузом, тесно взаимодействующим с промышленностью. 
Г.Н.Константинов и С.Р.Филонович выделяют три ключевых характеристики предпринимательского 
университета: 

1. генерация знаний (постоянная работа над созданием новых исследовательских методов и изучением 
новых областей знаний); 

2. развитие инновационных методов преподавания с использованием новейших достижений науки и 
практики; 

3. внедрение знаний в практику [3, c.54]. 
Б.Кларк определяет предпринимательский университет через совокупность условий (характеристик), 

которым такой вуз должен отвечать. Среди них: усиленное направляющее ядро (администрация), расширенная 
периферия развития (предполагающая высокую степень децентрализации), диверсифицированная база 
финансирования, стимулируемые академические структуры и интегрированная предпринимательская культура 
[2, c.21-26]. 

Основными причинами возникновения концепции предпринимательских университетов на Западе стали 
следующие проблемы, с которыми столкнулась система высшего образования: 

1. Дисбаланс запроса/ответа. Б.Кларк отмечает, что «со всех сторон неизбежные широкие потоки запросов 
обрушиваются на систему высшего образования и соответственно на конкретные университеты» [2, c. 200], и эти 
запросы значительно опережают способность университетов к ответу. 

2. Переход от элитарного к массовому высшему образованию. До начала ХХ века высшее образование 
было прерогативой узкой прослойки общества, что позволяло предъявлять жесткие требования при поступлении 
в университет и поддерживать высокий уровень преподавания. Обучающиеся получали «классическое» 
образование, не требуя узкой специализации в отдельных областях (эту роль выполняли колледжи на Западе и 
реальные училища в дореволюционной России). При переходе к массовому высшему образованию 
исследователи отмечают рост дисперсии в уровне подготовки поступающих и мотивации обучающихся, что 
вызывает распространенную реакцию вузов – снижение требований как при поступлении, так и в процессе 
обучения [3, c.50], [2, c.200]. 

3. Увеличение числа вузов и, как следствие, конкуренции между ними.  
4. Постоянный рост знаний, опережающий ресурсы. Б.Кларк отмечает, что «ни один университет и ни 

одна национальная система университетов не в состоянии контролировать рост знаний» [2, c.201] и ресурсы 
университетов идут, в основном, на поддержание существующего состояния, а не на стимулирование и 
поддержку инноваций и изменений [2, c.203]. 

5. Сокращение государственного финансирования. Эта проблема может проявляться как в общем 
снижении уровня государственного финансирования системы образования в целом, так и в сохранении 
постоянного уровня финансирования при изменении принципов перераспределения расходов внутри уровней 
образования и сокращения финансирования одного из уровней. Б.Кларк утверждает, что «сегодня национальные 
и региональные правительства не станут финансировать массовое высшее образование на том же уровне, на 
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каком прежде финансировались элитарные учреждения» [2, c.201]. И снижение государственных расходов на 
высшее образование во многих европейских странах является тому подтверждением. 

Вышеперечисленные проблемы, свойственные системам высшего образования стран Европы и Америки, 
характерны также и для современной России. Особенно остро перед российскими вузами стоит проблема 
финансирования и государственной поддержки. Это иллюстрирует комплексный индикатор приоритетности 
высшего образования для государства, показывающий, каково соотношение доли государственных расходов на 
ВПО в сумме всех расходов на образования к доле студентов в общей численности обучающихся. 

 
Рис.1. 
 
Как видно на рисунке 1, для советского периода значение комплексного индикатора приоритетности 

высшего образования в среднем находится в промежутке между 1,5 и 1,8, что говорит о высоком приоритете 
высшего образования по сравнению с другими ступенями образования. Высокое значение индикатора в 1940/41 
годах (Ипр.в.о. = 7,11) обусловлено модернизационным рывком 1930-х гг., когда проводимая индустриализация, 
активное строительство новых предприятий потребовали массовой подготовки собственных 
высококвалифицированных специалистов. В 1940/41 гг. доля студентов в общем числе учащихся составляла 
всего 1,71%, что было недостаточным для решения модернизационных задач и вывода страны на новый уровень 
экономического развития. Поэтому, несмотря на необходимость развития начального и среднего общего 
образования и борьбы со всеобщей безграмотностью, на финансирование высшего образования отводилось 
12,14% всех расходов на образование.  

Благодаря проводимой государственной образовательной политике поставленные задачи были решены, и 
доля студентов  в общем числе учащихся увеличилась к 1965 году более чем в 4 раза (5,37%). СССР достиг 
необходимого для нужд экономики уровня подготовки высококвалифицированных специалистов, что позволило 
несколько снизить темп и сократить государственные расходы на высшее образование до 8,47% от общих 
государственных расходов на сферу образования. И несмотря на то, что комплексный индикатор приоритетности 
высшего образования снизился до 1,58, он продолжает свидетельствовать о высокой приоритетности высшего 
образования, однако говорит также о том, что необходимости в базовых модернизационных преобразованиях 
системы уже нет. 

К 1980-м гг. значение комплексного индикатора приоритетности высшего образования возрастает до 1,8. 
Несмотря на сокращение (пусть и незначительное) количества студентов до 5,22% от общей численности 
обучающихся, доля государственных расходов на высшее образование продолжает расти (9,38% в 1980/81 по 
сравнению с 9,06 в 1975/76 гг.). Это объясняется новыми потребностями экономики, усложняющимися 
технологическими процессами, требующими увеличения качества подготовки квалифицированных 
специалистов. 

Таким образом, в СССР высшее образование действительно являлось одним из приоритетов 
государственной образовательной политики, что подтверждает уровень комплексного индикатора 
приоритетности высшего образования, превышающий значение 1,5. 

В начале ХХI века, несмотря на провозглашенный приоритет образования в целом, значимость для 
государства сферы высшего образования заметно снижается. В 2000 г. доля студентов в общем числе 
обучающихся составила 14,49%, а доля расходов на высшее образование в общих расходах на сферу образования 
составила всего 11,36%, понизив значение комплексного индикатора до 0,78 (т.е. более чем в 2 раза по 
сравнению с 1980-ми гг.). Это свидетельствует о недофинансировании сферы высшего образования, а также о 
нежелании государства растить собственные высококвалифицированные кадры для модернизации экономики. 

Приоритетность высшего образования в России и СССР
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Вплоть до 2004 г. комплексный индикатор приоритетности высшего образования продолжал падать ввиду 
значительного увеличения числа студентов (с 14,49% в 2000 г. до 21,94% в 2004) при небольшом увеличении 
государственных расходов на высшее образование (с 11,36% в 2000 г. до 12,96% в 2004) и достиг 0,59 в 2004 г. 
То есть, фактически, финансирование сферы высшего образования в России начала ХХI века ниже советских 
показателей почти в 3 раза.  

Вплоть до 2008 г. наблюдался постоянный рост количества студентов (25,73% от общей численности 
обучающихся в 2008 г.) и незначительное увеличение государственного финансирования (17,70% от 
государственных расходов на образование). Значение комплексного индикатора приоритетности высшего 
образования колебалось от 0,59 до 0,71 (снизившись до 0,69 в 2008 г.). 

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о недофинансированности высшего образования 
в современной России. Возможно, несоответствие государственного финансирования реальным потребностям 
сферы высшего образования связано с надеждой на рыночные механизмы, которые это несоответствие должны 
были заполнить. Однако, ввиду особой специфики данной сферы для частного инвестирования, рынок пока эти 
надежды не оправдал (в 2000 году 10% студентов  обучались в негосударственных вузах, в 2008 году – 17,3% от 
всех студентов) [5, c. 2-5]. 

Помочь в решении проблемы недофинансирования высшего образования в России сможет развитие 
предпринимательских университетов с диверсифицированными источниками финансирования. 

Однако для развития предпринимательских университетов в России есть ряд ограничений. 
1. Общественное мнение. В глазах общественности существует стойкое неприятие совмещения 

образования (как общественно значимого блага [1, ст. 2]) и бизнеса (как деятельности далеко не всегда честной и 
справедливой). 

2. Прикладной характер исследования. Обычно лучшие западные практики – вузы, созданные в середине 
ХХ века, узкоспециализированные (технические) и не имеющие давних традиций и истории. К примеру, Б.Кларк 
описывает успешный опыт университетов Уорика (основан в 1960-х гг.) и Стратклайда (основан в конце XVIII в. 
как ремесленное училище, получил статус университета лишь в середине ХХ в.) в Великобритании, 
университета Твенте в Нидерландах (основан в 1960-х гг.) и др. [2], - университетов с ярко выраженной 
технической направленностью. Насколько применим их опыт к университетам чисто гуманитарным – этот 
вопрос остается открытым. 

3. Законодательные ограничения, связанные, во-первых, с отсутствием закрепленного законом 
определения такого понятия, как «предпринимательский университет», а во-вторых – с самими ограничениями, 
налагаемыми законом на предпринимательскую деятельность университетов. 

4. Смещение центра тяжести с преподавания на исследование. На Западе университеты традиционно 
занимаются исследовательской деятельностью (Research Universities), в России же эти функции оказались 
разделены между вузами (главный акцент на преподавание) и научно-исследовательскими институтами (научная 
деятельность). Их совмещение в одном университете (конечно, исключая классические крупные университеты 
России) вызывает ряд сложностей - недаром долгое время наукой и образованием занимались разные ведомства 
– Министерство высшего и среднего специального образования СССР (Минвуз СССР) и Государственный 
комитет Совета Министров СССР по науке и технике. 

5. Прибыль в качестве главной цели деятельности. Как известно, главной целью деятельности любой 
коммерческой организации является извлечение прибыли. Если же рассматривать университет как чисто 
коммерческое предприятие, то такая узкая его трактовка противоречит тем общественно значимым целям, 
которые провозглашены в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и главным принципам создания 
университета в целом. 

6. Необходимость высокой степени автономии. Для преобразования обычного университета в 
предпринимательский значимыми условиями являются децентрализация и так называемая «расширенная 
периферия развития», а также возможность быстро и оперативно принимать решения (для сотрудничества с 
бизнесом это особенно важно). Для этого вуз должен обладать высокой степенью автономии, что оказывается 
возможным в необходимой степени далеко не всегда. 

7. Слабое развитие бизнеса. Для предпринимательских университетов прочная связь с бизнесом, с 
предприятиями является ключевой, однако она требует значительных инвестиций. Проблема заключается в том, 
что отдача от них вероятна лишь в долгосрочном периоде, что требует высокой степени стабильности бизнеса, в 
противном случае это делает инвестиции для бизнеса невыгодными. 

8. Политизированность инноваций. Зачастую приоритет отдается новым, «модным» отраслям, 
укладывающимся в современное понимание модернизации. К примеру, в Положении о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. 
№ 337, среди достаточно общих формулировок полномочий Министерства в сфере и науки указаны и очень 
конкретные: координация исследований и разработок в сфере нанотехнологий; формирование национальной 
нанотехнологической сети; формирование национальной информационно-аналитической системы в сфере 
нанотехнологий; формирование приборно-инструментальной, технологической и информационной базы для 
развития наноиндустрии; мониторинг научно-технического и производственного потенциала в сфере 
нанотехнологий (пп.5.5.5. – 5.5.9.). 

Вышеперечисленные ограничения характерны для развития предпринимательских университетов в 
России в целом. Однако с проблемой недофинансирования и массовизации образования сталкиваются не только 
небольшие рядовые вузы, но также и крупные университеты с историей и традициями. Для подобных крупных 
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вузов существует ряд специфических ограничений в их трансформации в «классический» западный 
предпринимательский университет. К таким ограничениям можно отнести: 

1. Высокие трансакционные издержки. Крупные вузы имеют вертикальную организационную структуру с 
большим бюрократическим аппаратом, что усложняет и затягивает процесс принятия решений и достижения 
договоренностей даже по несложным вопросам (а для бизнеса фактор времени является принципиальным), что 
делает вузы менее привлекательными для сотрудничества в глазах бизнеса. 

2. Ригидность структуры и неприятие децентрализации. Развитие предпринимательского университета 
предполагает создание и расширение сети лабораторий, различных исследовательских центров на базе вуза. 
Однако создание подобных бизнес-единиц, во-первых, оказывается очень сложным ввиду жесткости 
существующей структуры, а во-вторых – ввиду нежелания центра отпускать вопросы перераспределения 
денежных средств на периферию. 

3. Консерватизм и инерционное экстенсивное развитие. Неслучайно лучшие западные практики 
предпринимательских университетов – вузы молодые, небольшие, без истории и традиций, а также с молодым и 
инициативным преподавательским составом – таким вузам легче принимать на себя большой риск. Крупным 
«старым» вузам, напротив, есть чем рисковать. Подобные вузы часто патриархальные, со значительной долей 
сотрудников среднего и старшего возраста, не склонных к рискованным предприятиям, способным в корне 
изменить их индивидуальные профессиональные траектории. Поэтому проводить коренные изменения в таких 
вузах (а создание предпринимательских университетов предполагает интегрированную предпринимательскую 
культуру) непросто. 

Таким образом, в настоящее время сложно говорить о широком развитии предпринимательских 
университетов в России (хотя определенный опыт уже накоплен). Поэтому особенно важным является, во-
первых, законодательное закрепление термина «предпринимательский университет» в России, а во-вторых, 
разработка дифференцированных моделей развития предпринимательских университетов для разных типов 
вузов, что обусловлено различиями в тех ограничениях, с которыми применение данной концепции на практике 
будет сталкиваться. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 
Стремоухова А.Д.30 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: проблема государственной поддержки развития инноваций является актуальной как в России, так и 
за рубежом в свете современных концепций национальных инновационных систем, таких как модель «тройной 
спирали» Г. Ицковица, которая взята за теоретическую основу для анализа механизмов развития инноваций. 
Главным фактором эффективного развития инноваций является союз между бизнесом, вузами и государством, 
которому в статье отведено ключевое место. В работе изучен опыт государственного управления 
инновационными процессами в РФ и за рубежом (США, Великобритания, ФРГ, Австрия, Сингапур, Бразилия, 
Австралия, Индия). Рассмотрены основные проблемы российских механизмов и даны рекомендации.  
 

1. Введение. Если подсчитать число жизненных сроков, прожитых человечеством, разделив пятьдесят 
тысяч лет человеческого существования на срок человеческой жизни, равный приблизительно шестидесяти двум 
годам, то мы получим число восемьсот. Из этих восьмисот жизненных сроков шестьсот пятьдесят человек жил в 
пещере; в следующие семьдесят сроков, благодаря изобретению письменности, стала возможной эффективная 
коммуникация; в последующие шесть, благодаря печатному станку, люди получили обширный доступ к 
образованию; за последние четыре люди научились точному измерению времени; за последние два человек стал 
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использовать электричество. Но наибольше число изобретений и открытий приходится на последний, 
восьмисотый, жизненный срок, в который живем мы [32, c. 14]. 

Именно сегодня наблюдается переход от индустриального общества к постиндустриальному, которое 
иначе называется экономикой знаний. Это тип общества, в котором решающую роль начинают играть 
информация и знания. Именно они определяют конкурентоспособность каждого отдельно взятого государства на 
мировой арене. Сегодня эта проблема особенно актуальна. Для достижения данной цели современная 
мирохозяйственная система должна постоянно перестраиваться, по-новому сочетать и использовать 
составляющие ее элементы для повышения продуктивности, изобретать новые элементы. Все это является 
признаками инновационной деятельности, которая в последнее время начинает выходить как за рамки отдельных 
предприятий, так и за рамки экономик государств. Именно она позволяет получать новые преимущества в 
конкурентной борьбе. По этой причине сегодня множество научных исследований касается проблематики 
инноваций, национальных инновационных систем и их роли в глобальной экономике, что определяет 
актуальность данной проблемы. 

2. Концепция национальных инновационных систем и роль государства в ней. Для наилучшего понимания 
роли государства в стимулировании инновационной деятельности необходимо проанализировать само понятие 
инноваций и разобрать концепцию национальной инновационной системы, которая сегодня является 
центральной в исследованиях по данной тематике. 

Попытки объяснения роста продуктивности встречаются в работах исследователей, начиная с А. Смита и 
заканчивая К. Марксом. Первой же теорией в этой области считается теория Р. Солоу (Solow), который 
исследовал «функцию продуктивности» [16, c. 312–320]. Современная теория инновационного развития берет 
свое начало в работах Й. Шумпетера (Schumpeter). Он создал теорию инновационного развития на основе теории 
«деловых волн» [12, c. 60]. Шумпетер различал два вида «факторов изменения» [13, c. 11-12]: экзогенные и 
эндогенные. Примерами первых являются революции, войны, государственная политика, землетрясения и т.д. 
Вторые, эндогенные, представляют собой «такие изменения в экономической жизни, которые не влияют на него 
извне, а происходят от его собственной инициативы, то есть изнутри» [35, c. 154]. Именно эндогенные факторы 
развития приводят к развитию, которое, в свою очередь, определяется Шумпетером, как «лишь такие изменения 
хозяйственного кругооборота, которые экономика сама порождает, то есть только случайные изменения 
«предоставленного самому себе», а не приводимого в движение импульсами извне народного хозяйства» [35, c. 
154]. В основе развития лежит «осуществление новых комбинаций» [35, c. 159] из пяти ключевых элементов: 1) 
создание нового товара или нового качества товара, 2) создание нового метода производства, 3) открытие нового 
рынка, 4) открытие нового источника факторов производства, 5) создание новой организации отрасли, например, 
достижение монополии или ликвидация монопольной позиции. Именно эти пять комбинаций и представляют 
собой виды инноваций. Собственно инновацию Шумпетер определял как критическую степень экономического 
развития [17, c. 84], «как установление новой производственной функции. Это может быть производство нового 
товара, внедрение новых форм организации, таких как, например, слияние, открытие нового рынка и т.п.» [12, c. 
62]. 

Дальнейшая эволюция теорий инновационного развития экономики привела к появлению ряда концепций 
национальной инновационной системы. Ее основоположниками явились такие ученые, как К. Фримен, Б. 
Лундвалл, Р. Нельсон. Так, К. Фримен подчеркнул роль экономических субъектов и общественных институтов в 
построении НИС [5, c.17]. Б. Лундвалл сконцентрировался на влиянии различных экономических показателей 
государства на структуру его НИС [9, c. 142]. Р. Нельсон рассмотрел проблему государственной политики в 
отношении инновационной системы [11, c. 161].  

Таким образом, с одной стороны, каждым из рассмотренных авторов подчеркивается ключевая роль 
государства в стимулировании инновационной деятельности, а с другой – сама инновационная деятельности 
рассматривается в рамках отдельно взятого государства. В результате анализа их трактовок можно вывести такое 
определение: национальная инновационная система – это совокупность институтов, предприятий и 
государственных программ в отдельно взятом государстве, в результате взаимодействия которых происходит 
процесс создания, распространения и использования для развития экономики новых технологий. 

Существует множество разных подходов к классификации элементов национальной инновационной 
системы, но наиболее систематической из них является модель тройной спирали (Triple Helix Model) [8, c. 279-
86] Г. Ицковица (Etzkowitz) и Л. Лейдесдорфа (Leydesdorff). Основной идеей данной модели является союз 
между государством, бизнесом и вузами, которые являются ключевыми элементами инновационной системы 
любой страны. Модель тройной спирали показывает включение во взаимодействие определённых институтов на 
каждом этапе создания инновационного продукта. На начальном этапе генерации знаний взаимодействуют 
власть и университет, затем в ходе трансфера технологий вуз сотрудничает с бизнесом, а на рынок результат 
выводится совместно властью и бизнесом. Таким образом, три элемента спирали взаимно обогащают друг друга 
на каждом ее витке, что ведет к эволюционному развитию системы и со временем к технологическим 
революциям.  

Следует также отметить и то, что, согласно модели, каждый из элементов тройной спирали выполняет 
свои роли. Так, для бизнеса характерно производство, для университета – разработка новых знаний и 
технологий, а для государства – установление контрактных отношений, чтобы гарантировать стабильность 
взаимодействий остальных участников инновационного процесса, контрольные и законодательные функции. 
Таким образом, государство зачастую, как будет видно далее, играет роль связующего звена в отношениях 
между университетами и бизнесом. 
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Многие специалисты в области инноваций отмечают большое значение государственной поддержки 
развития инноваций. Можно выделить следующие основные причины необходимости государственного 
воздействия на инновационные процессы [22, c. 162-163]]:  

Большинство инновационных проектов является масштабными, что подразумевает необходимость 
концентрации больших объемов финансирования, что невозможно для отдельных хозяйствующих субъектов и 
требует участия государства. 

Большую часть фундаментальных инновационных идей возможно коммерциализировать только в 
долгосрочной перспективе, что ведет к их непривлекательности в глазах бизнеса. Но так как такие разработки 
необходимы для развития науки, то поддерживать их создание в силах только государство.  

Таким образом, участие государства в поддержке инноваций является вполне обоснованным и 
проявляется в широком диапазоне конкретных механизмов. 

3. Государственные механизмы управления инновационными процессами в России и за рубежом. Для 
более глубокого понимания роли государства в стимулировании инновационной деятельности необходимо 
проанализировать все выше перечисленные механизмы в рамках конкретных государств и их национальных 
инновационных систем. Для удобства были рассмотрены зарубежный и отечественный опыт. Следует отметить, 
что основным механизмом, используемым государством в обоих случаях, является координирование и 
регулирование взаимодействия вузов и бизнеса, а также стимулирование их сотрудничества путем 
использования как экономических, так и неэкономических механизмов. 

3.1. Зарубежный опыт 
Одной из самых известных в мире систем государственного стимулирования взаимодействия науки и 

бизнеса для развития инноваций является британская система инновационных ваучеров. Так, например, в 
регионе Западный Мидленд малым предприятиям, с численностью персонала не более 250 человек и которые 
хотят повысить свою конкурентоспособность путем введения в производство инновационных разработок, 
предлагается подать заявку на приобретение инновационных ваучеров за 3000 фунтов, чтобы получить научную 
поддержку одного из университетов региона [6]. Этот подход называется «demand-led innovations» (поддержка 
инноваций по потребности) и позволяет малым и средним компаниям уменьшать расходы на инновации, а 
университетам – получить рыночно ориентированный механизм размещения их разработок. В Австрии 
финансирует совместные проекты науки и бизнеса государственное Австрийского общества содействия научным 
исследованиям [4], в США – Программа создания университетами и компаниями на основе партнерства 
совместных исследовательских центров [10], а в Австралии государство предоставляет налоговые льготы 
компаниям, сотрудничающим с вузами. 

Другим важным государственным механизмом стимулирования инновационной деятельности является 
создание информационных служб по вопросам интеллектуальной собственности. Такие службы существуют, 
например, в Сингапуре, в форме интернет-портала [7], предоставляющего информацию о коммерциализации 
интеллектуальной собственности, патентах, торговых марках, копирайте. В Австрии аналогом является 
информационный портал «Компас поддержки» (Förderkompass) [14], а в Великобритании – портал «The Training 
Gateway», который является ‘one-stop shop’ единым окном получения компаниями сведений о более чем 100 000 
услугах по обучению сотрудников, предоставляемых вузами Соединенного Королевства [18].  

Еще одним механизмом является государственная финансовая поддержка отдельных университетских 
исследователей. В Сингапуре существует государственный проект стипендий талантливым молодым 
исследователям «A*STAR Graduate Academy» [1], предоставляющий возможности молодым ученым оставаться в 
науке. А в Бразилии государство учредило систему стимулирующих грантов за продуктивность научных 
исследований как отдельных ученых, так и научных коллективов [3].  

Привлечение со стороны государства зарубежных исследователей для обмена опытом в разработке 
инноваций также служит методом стимулирования инновационной деятельности. Так, активно привлекаются 
студенты и исследователи из других стран в Сингапур в рамках программы SINGA [15].  

Немаловажную роль в развитии инноваций также играет государственная финансовая поддержка 
инновационной инфраструктуры, например, в Бразилии и в Австралии в рамках Программы государственного 
финансирования вузов [2]. 

Одним из важнейших механизмов стимулирования инновационной деятельности государством является 
разработка законодательства в сфере развития инноваций. Так, широко известен американский закон Бэя-Доула 
(Bayh-Dole Act), принятый в 1980 году, который явился первым законом, четко определившим универсальную 
систему федеральной политики в области патентования, права и обязанности создателей инновационных 
разработок в университетах. «После принятия Акта Бэя-Доула в США действительно наблюдался резкий всплеск 
инновационной деятельности. Застой 1960-1970-х гг. сменился быстрым ростом числа ежегодно выдаваемых 
патентов: за 20 лет их количество увеличилось более чем в два раза» [20, c. 98-99].  

Другим государственным методом стимулирования развития инноваций является государственный 
мониторинг инновационных идей в вузах. В ФРГ этой задачей занимаются «медиаторные компании», которые 
выявляют инновационные разработки в вузах, оценивают возможности их коммерциализации и анализируют 
спрос на соответствующую продукцию [36], что позволяет поддерживать перспективные исследования. 
Интересна и государственная инициатива по созданию кафедр предпринимательства при вузах в ФРГ [24, c. 
129], что способствует развитию предпринимательского духа не только студентов, но и молодых ученых. 

3.2. Отечественный опыт 
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Перейдем к российскому опыту государственной поддержки развития инноваций. Сегодня 
Правительством РФ предпринимаются различные меры для увеличения эффективности инновационной 
активности научно-исследовательского сектора страны, законодательной базой которых являются 
Постановления Правительства №№220 [29], 219 [28] и 218 и Федеральная целевая программа «Научные кадры 
инновационной России на 2009 – 2013 годы» [33]. В качестве цели последней указано создание условий для 
эффективного воспроизводства научных кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких 
технологий, сохранения преемственности поколений в науке и образовании. Основные государственные 
механизмы здесь включают [33]:  

Выделение грантов на проведение исследований научными группами под руководством докторов и 
кандидатов наук молодыми учеными, что помогает решить серьезную проблему развития инноваций в стране – 
недостаток финансирования.  

Проведение научно-исследовательских работ в целях развития общероссийской мобильности, которое 
включает в себя большие объемы финансирования (от 24 млн. рублей) на масштабные проекты с участием 
множества организаций помимо вузов. Стимулирование совместного занятия научными исследованиями 
организациями различных областей страны – это путь к плодотворному развитию инноваций. 

Оснащение вузов, лидирующих в подготовке научных и научно-педагогических кадров, которое 
подразумевает государственное финансирование поставок оборудования в бизнес-инкубаторы и ресурсные 
центры университетов – одни из основных элементов инновационной инфраструктуры вузов.  

В России существуют и нефинансовые механизмы государственного стимулирования инновационной 
деятельности. Важно подчеркнуть, что основной задачей российского государства в нефинансовом 
стимулировании инновационной деятельности является создание условий для интеграции науки и бизнеса. По 
словам министра науки и образования А.А. Фурсенко, «вуз может и должен не только создавать инновационную 
продукцию по заказу предприятий, но и формировать на неё спрос. Тем самым, по сути, стимулируя 
формирование инновационного промышленного сектора экономики, становясь локомотивом развития» [25]. И 
здесь основным документом стало Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. №218 "О мерах 
государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений" [27].  

Этой же цели служит и другой механизм, а именно государственная поддержка создания малых 
инновационных предприятий при вузах. Данный механизм является перспективным, поскольку позволяет 
наиболее полно учесть интересы как вузов, так и предприятий. Так, согласно Игорю Артемову, проректору по 
научной работе и инновационной деятельности Пензенского государственного университета «бизнес получает 
доступ к кадрам, уникальному оборудованию, преференции по налогам и аренде помещений. А вуз включается в 
реальный сектор экономики по своей профильной тематике и получает благодаря успешно работающим 
предпринимателям выход на внешний рынок, устойчивые деловые связи и навыки продвижения продукции» 
[26]. Создание таких предприятий идет по Федеральному закону РФ от 2 августа 2009 г. №217-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» [21].  

Кроме того, для помощи вузам в создании малых инновационных предприятий создан Межвузовский 
Центр Инновационного Развития. Он оказывает помощь в экспертизе и аудите заявок на гранты, 
коммерциализации, патентовании и лицензировании разработок и др. На его базе создана Биржа Студенческих 
Проектов, где студенты могут пробовать запускать свои инновационные проекты [23].  

Поддержкой реализации ФЗ №217 занимается Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Фонд организовал 3 программы по выявлению молодых учёных, стремящихся 
самореализоваться через инновационную деятельность и их финансовой поддержке: «Умник», «Старт» и 
«Развитие» [34].  

Нормативно-правовой базой другого государственного механизма развития инноваций стало 
Постановление Правительства РФ №220 "О мерах по привлечению ведущих учёных в российские 
образовательные учреждения высшего профессионального образования" [29]. «Российская наука традиционно 
сильна фундаментальными исследованиями. А вот прикладные разработки в России, напротив, часто хромали. В 
западной науке все наоборот: для нее характерны проектный метод мышления и более узкая специализация 
ученых» [30]. В связи с этим мировой науке нужен симбиоз двух различных научных систем: российской и 
западной, именно с этой целью в российские вузы привлекаются ведущие иностранные ученые.  

4. Проблемы государственных механизмов стимулирования инновационной деятельности в РФ и 
рекомендации на основе зарубежного опыта. Следует отметить, что российские государственные механизмы 
финансирования развития инноваций на базе вузов имеют внутренние недоработки, что приводит к проблемам в 
результате их реализации. Во-первых, часто основным требованием для получения финансирования является 
определенный состав и число участников инновационного проекта (так, для участия в мероприятии 1.1 
«Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров» в рамках ФЦП «Научные 
кадры инновационной России на 2009 – 2013 годы» команда проекта должна включать 2 докторов наук, 3 
кандидатов наук, 3 аспирантов и 4 студентов), что приводит к тому, что эти сотрудники подбираются 
искусственно. Во-вторых, часто в рамках программ по финансированию совместных проектов вузов и 
предприятий последние, с одной стороны, должны обеспечить выполнение научно-исследовательских работ с 
вузом, а с другой – внедрить технологии в производство, что затруднено тем, что вузы далеки от реальных 
производственных проблем. В итоге превышаются сроки разработки, растут риски компаний. В-третьих, 
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недостаточно отлажен механизм контроля целевого использования выделенных средств, что, по мнению 
некоторых исследователей, ведет к риску, «что установленные цели не будут достигнуты» [19, c. 41-49].  

Все эти недостатки свидетельствуют о глубинных проблемах национальной инновационной системы РФ, 
которые кратко сформулированы в Стратегии развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года и 
заключаются в том, что темпы развития и структура российской НИС не полностью отвечают потребностям 
предпринимательского сектора в инновационных технологиях, а предлагаемые российским сектором 
исследований и разработок отдельные инновационные технологии мирового уровня не находят применения в 
российских предприятиях по причине их низкой восприимчивости к российским инновациям [31, c. 13]. Другими 
словами, если соотнести данную проблему с моделью «тройной спирали» можно прийти к выводу, что основным 
недостатком российской НИС является отсутствие взаимодействия двух важнейших элементов «тройной 
спирали» – вузов и бизнеса. 

Рекомендации по повышению эффективности развития инноваций на базе вузов в России должны, таким 
образом, основываться на необходимости укрепления взаимодействия вузов и бизнеса, восстановлении 
разорванной цепи «фундаментальная наука – прикладная наука – производство». Это должно реализовываться 
как самостоятельно вузами и предприятиями, так и, главным образом, государством, которое должно 
стимулировать бизнес вести совместные проекты с вузами.  

Большую роль среди государственных механизмов развития инноваций играет законодательство в области 
инноваций и интеллектуальной собственности, где по праву лидирует США. Именно законодательство является 
базой любой национальной инновационной системы, так как представляет собой те рамки, в которых строятся 
взаимоотношения ее основных трех элементов: государства, бизнеса и вузов. Россия пока только идет к 
созданию такой базы, что также видно из анализа. 

Следует отметить, что среди государственных механизмов ключевую роль играет финансирование 
развития инноваций на базе вузов. Оно включает в себя гранты студентам и ученым, финансирование 
совместных проектов, финансовую поддержку инновационной инфраструктуры и др. Финансирование является 
неотъемлемой частью государственной поддержки инноваций, так как наука и инноваций являются сферой 
экономики с большим временным лагом между инвестициями и прибылью и высокой степенью 
неопределенности результатов и связанных с этим рисков, которые делают ее финансирование 
непривлекательным для бизнеса. В связи с этим государственное финансирование инноваций в вузах выполняет 
двоякую роль: с одной стороны, поддерживает инновационные разработки в самих вузах, а с другой – дает 
гарантии для бизнеса и стимулирует его взаимодействие с вузами. 

Однако стоит подчеркнуть, что если в России государство ограничивается только финансовыми 
механизмами, то в других странах это не так. Анализ зарубежного опыта позволил сделать вывод о большем 
развитии в ряде стран и нефинансовых механизмов, и именно они являются наиболее перспективными. Прямое 
финансирование инновационных проектов и разработок является практически единственным механизмом 
развития инноваций на первых этапах создания национальной инновационной системы, а нефинансовые 
механизмы в дальнейшем еще эффективнее стимулируют разработку и внедрение инноваций, увеличивая долю 
негосударственного финансирования, укрепляя взаимодействие вузов и бизнеса. На сегодняшний день доля 
данных механизмов мала в России, но в будущем их развитие будет необходимо.  

Помимо прочего, в рамках развития российской НИС особенно будет полезен рассмотренный выше опыт 
системы инновационных ваучеров в Великобритании, «Желто-зеленого фонда» в Бразилии, налоговых льгот 
совместным проектам вузов и бизнеса в Австралии, финансирования обмена специалистами между 
университетами и предприятиями в Сингапуре. Но простого переноса зарубежного опыта недостаточно, 
необходимы дальнейшие исследования в данной области и учет российской специфики.  

5. Заключение. Как на примере российского, так и на примере зарубежного опыта государственного 
стимулирования инновационной деятельности видно, что государство играет значительную роль в 
стимулировании инновационной деятельности, так как развитие инноваций бизнесом часто происходит по его 
инициативе, когда государство стимулирует взаимодействие предприятий и вузов – двух других элементов 
рассмотренной модели «тройной спирали» Г. Ицковица.  

Особо хочется отметить большие возможности российской национальной инновационной системы и 
перспективы ее дальнейшего роста. Они смогут быть реализованы посредством развития именно 
государственных, как финансовых, так и нефинансовых механизмов, которые являются связующим звеном для 
двух других элементов «тройной спирали» любой национальной инновационной системы, а именно вузов и 
бизнеса. Возможность для дальнейшего развития здесь представляет заимствование зарубежного опыта, в 
рамках которого во многих государствах идет построение инновационных систем на основе укрепления 
взаимодействия трех ключевых элементов инновационной инфраструктуры: государства, бизнеса и вузов.  
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Аннотация: в статье исследуются функциональные основания процессов элитной циркуляции, условия и 
специфика их протекания. Формы ротации правящей элиты анализируются через призму обновления ее 
функционально-ролевых диспозиций, а также структурно-институциональных новаций политического режима. 
Рассмотрена специфика механизмов и процессов циркуляции российской правящей элиты. 

 
Проблема циркуляции правящих элит представляет одну из центральных тем в элитологии. Усиление 

исследовательского интереса к ней в последнее время в немалой мере обусловлено необходимостью осмысления 
процессов трансформации политических режимов в странах Центральной и Восточной Европы, а также на 
постсоветском пространстве. Исключительное разнообразие причин, условий и форм протекания данных 
событий, их последствий послужило источником обширного эмпирического материала, на основании которого 
стало возможным масштабное теоретическое конструирование современных процессов элитной ротации. 

Классические теории обозначили два основных типа циркуляции элиты: 
- воспроизводство по наследству; 
- смена. 
Резюмируя, отметим, что в их рамках преобладает представление о ротации элиты как процессе 

изменения ее персонального и качественного состава. Акцент на процессуальных аспектах данного явления 
приводит к излишнему упрощению структуры объекта исследования. Как следствие, ключевые детерминанты 
циркуляции, производные от социальных оснований политической власти, носителем которой выступает 
правящая элита, ее функционально-ролевые диспозиции, особенно в качестве субъекта принятия ключевых 
решений, остаются фактически вне сферы научного поиска. 

Функциональный подход, предложенный Г.Моска, связывает формы и содержание обновления элиты с 
тем, в какой степени личные качества и способности ее членов соответствуют выполняемым ролям, функциям и 
занимаемому месту в системе власти. Изучение элиты как совокупности разнородных функциональных групп, 
различающихся содержанием ценностей, моделей и образцов деятельности, позволяет "заглянуть внутрь" 
процессов ее функционирования и циркуляции. Данный ракурс "высвечивает" закономерные взаимосвязи между 
типами (состоянием процессов) ротации правящей элиты и формами (факторами) обновления функциональных 
оснований ее деятельности. 

С точки зрения Д.Ленгела, нормативного определения элиты следует избегать при обсуждении проблем 
элитной циркуляции, уделяя основное внимание тем, кто занимает позиции, позволяющие принимать 
стратегические решения в политике и экономике [7, с. 5-12]. В наибольшей мере этому подходу отвечает 
представление правящей элиты как совокупности лиц, занимающих высшие позиции в ведущих социальных 
институтах и структурах власти, обладание которыми позволяет принимать стратегические решения и 
распоряжаться основными общественными ресурсами. Согласно принятой трактовке властные полномочия 
правящей элиты являются инструментом реализации функций, закрепленных за руководимыми ею структурами 
и институтами [8, с. 23].  

При изучении процессов циркуляции следует учитывать неоднородность элиты, как результат 
функциональной и структурной диффузии социальных институтов и органов власти, а также связанные с этим 
особенности взаимодействия ее элементов, специфику их функционально-ролевых нагрузок. Неравномерность 
развития и изменений властных структур и институтов неизбежно разбалансирует циклы, масштабы и темпы 
обновления их руководства (отраслевых субъэлит), что серьезно отражается на процессах ротации элиты в 
целом. 

Важен и иной срез элитной дифференциации. Как заметила О.Гаман-Голутвина: "… элита может быть 
представлена дихотомической структурой, состоящей из двух компонентов, условно определяемых как лидеры и 
бюрократия" [1, с. 10]. Отмеченным категориям, присуще расхождение сроков пребывания во власти, различие 
применяемых качественных критериев, что усиливает диспропорцию фаз, объемов и темпов обновления 
персонального состава уже самих отраслевых субэлит. 

Указанные факторы элитной дифференциации обуславливают весьма широкое, практически несводимое в 
универсальных моделях, разнообразие форм, принципов, механизмов и условий ротации элиты. К тому же эти 
процессы постоянно запаздывают за происходящими структурно-институциональными обновлениями 
политических режимов, а ускорение темпов социально-экономического развития приводит к тому, что 
значительно сокращается жизненный цикл типов правящей элиты и ее фракций, не успевающих "выработать" 
свой потенциал.  

Специфика функционально-ролевых диспозиций элиты, особенно право принятия ключевых решений, 
сообщает процессам ее обновления политический, конкурентный характер. Формы и содержания элитной 
циркуляции отражают результаты оппонирования социальных и политических сил по поводу власти, становясь 
зависимыми от доминирующих моделей и практик политической борьбы. Принципиальная непредсказуемость 
                                                
31 Туронок Станислав Генрихович, канд. полит. наук, доцент, кафедра политического анализа, факультет государственного управления, МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
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исходов этой борьбы предполагает и неопределенность, разновероятностную возможность реализации любого 
"сценария" элитной ротации. 

Тем самым, борьба политических сил за легитимность выступает одним из ключевых факторов элитного 
обновления. Политическая практика подтверждает тезис о том, что вопрос легитимности власти по-прежнему 
остается в компетенции общества, которое сохраняет решающее слово в оценке способности элиты выражать и 
обеспечивать собственные потребности. Однако реализация вынесенных оценок осуществляется не напрямую, а 
опосредованно. Современное общество стремится не столько к самостоятельному осуществлению исходящей от 
него власти, сколько к усилению контроля над правящими кругами, в том числе и посредством механизмов 
(процессов) их обновления. 

Как отмечал Р.Даль, содержание решаемых проблем, а также потенциальных стратегий их разрешения, 
ныне настолько специализировано, что диагностирование и выбор альтернатив, выработка соответствующих 
решений требуют более основательной подготовки, нежели способно продолжительное время поддерживать 
правящее меньшинство [6, с. 65-79]. Функциональные потребности властных структур и институтов в 
сохранении и усилении уровня компетентности собственного руководства неизбежно вовлекают в сферу 
принятия стратегических решений наиболее способных представителей внеэлитных слоев, а также влекут 
регулярную смену правящих команд у кормила власти. 

Ротация элиты выступает особой формой (отчасти и инструментом) текущего обновления 
(приспособления) политического режима, которая отличается гибким характером, требует ограниченных 
ресурсных затрат и не вызывает продолжительной дисфункции властных структур. Именно посредством замены 
правящих команд, персональных перемещений в руководстве органов и институтов власти, осуществляется 
настройка стиля функционирования последних, корректируется (обновляется) содержание политического курса. 
Периодическая ротация групп-распорядителей верховной власти влечет перераспределение ресурсных капиталов 
элитных групп, формируя такое состояние баланса сил, которое в наибольшей степени способствует принятию и 
реализации необходимых решений. 

Опыт показывает, что потенциал такой формы функциональной коррекции политического режима, как 
воспроизводство правящей элиты: смена поколений или замена властных команд, весьма ограничен. Причины 
кроются в устойчивом воспроизведении присущих конкретному типу элиты образцов и ценностно-смысловых 
оснований деятельности, неотделимых от фундаментальных установок функционирования возглавляемых ею 
властных институтов. В свою очередь, институциональные (нормативно заданные) цели и операциональные 
алгоритмы последних дополняются и поддерживаются, а при определенных условиях и подменяются, 
собственными интересами и логикой действий правящей элиты. 

Взаимообусловленность и относительная тождественность базисных оснований и образцов 
функционирования политического режима и правящей элиты исключают возможность их кардинального 
обновлению в рамках существующей системы власти. Попытки разрешить проблему перестройки политического 
режима лишь путем подбора и ускоренного обновления элитных кадров, когда их ценностно-смысловые 
установки и модели деятельности остаются практически неизменными, лишь усиливают нарастающее 
напряжение в системе власти и ведут ее к окончательному распаду. 

Смена политического режима задает новую комбинацию (архитектуру) структур и институтов власти, 
иную логику, модели, ценностно-смысловые основы их функционирования. В обновленной системе властных 
координат нарождающаяся элита порывает с большинством прежних норм и ценностей, традиционными 
моделями деятельности. При этом даже в периоды радикальных преобразований правящая элита сохраняет 
широкие возможности по регулированию форм и способов собственной ротации. Ведь образцы и логика 
функционирования перестраиваемых (учреждаемых) структур и институтов, их эффективность, мера социальной 
востребованности и поддержки, зависят от результатов действий групп, приходящих к руководству ими. 
Последние могут, как разгонять, так и тормозить процессы их укоренения в ткань политического режима, 
"пролагать колею" (вектор) последующего развития. 

Перестройка горизонтальных и вертикальных структур правящей элиты, образцов (patterns) ее 
деятельности, функционально-ролевых диспозиций отраслевых субэлит, сопровождается качественным 
преображением потенциала элиты в целом, а также перераспределением властных капиталов и ресурсов среди ее 
функциональных групп. Происходит смена доминирующих типов политиков, политических назначенцев и 
высших администраторов, их пропорций в составе правящей элиты [3, с. 212]. Совокупность подобных 
изменений в правящей элите означает смену ее типа. 

Результаты исследований подтверждают, что недавняя трансформация политических режимов в 
Центральной и Восточной Европе, а также на постсоветском пространстве, сопровождалась сменой типов 
правящих элит. Вместе с тем, приводимые данные свидетельствуют, что скачкообразного ускорения объемов и 
темпов обновления персонального состава правящих элит, улучшения их качественных характеристик не 
произошло: соотношение числа новых и старых элементов достаточно продолжительное время сохранялось в 
пользу последних [5, с. 51-68]. И только по мере завершения достаточно продолжительного периода 
трансформации политических режимов, наблюдается значительное обновление персонального 
представительства социальных страт в составе правящей верхушки [2, с. 71].  

Таким образом, с функциональной точки зрения циркуляция правящей элиты представляет процессы 
трансформации ее внутренней структуры, изменения образцов функциональной деятельности: операциональных 
кодов и ценностно-смысловых (целевых) установок [4, с. 282]. Ротация же персонального и качественного 
состава лишь оформляет изменение функционально-ролевых диспозиций элиты. Исходя из этого, механизмы 
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протекания циркуляции, причины, определяющие ее тип: воспроизводство или смена, следует искать в характере 
(мере) обновления базисных оснований функционирования элиты, объединенных понятием базисных паттернов. 

Паттерны - это совокупность относительно устойчивых, репрезентативных (образцовых) ценностно-
смысловых установок и политических представлений, а также операциональных кодов, моделей и норм 
функциональной деятельности и социального поведения, задающих устойчивые формы сознания, 
функционирования и воспроизводства правящей элиты. 

Одним из оснований для существования и воспроизводства "паттернов" как политического феномена 
выступает структурно-функциональная диффузия правящей элиты. Различие целей, внутренних установок 
(принципов) и условий функционирования отраслевых субъэлит влечет расхождение их ценностных норм, 
моделей, образцов служебной деятельности и поведения. "Разнообразие элиты в единстве" подпитывает 
потребность в существовании общих оснований (принципов) функционирования, которые обеспечивали бы 
интеграцию и слаженное взаимодействие ее групп. Согласуя операциональные коды и ценностные установки 
отраслевых субъэлит, формы и уровень сбалансированности которых обуславливают меру элитного единства, 
паттерны обеспечивают слаженное функционирование правящей элиты, ее выживание (воспроизводство) в 
качестве единой страты. 

Пока содержание паттернов, их адаптивные способности, позволяют правящей элите реализовывать 
функционально ролевые нагрузки, корректируя по необходимости формы и методы властвования, ее циркуляция 
происходит в виде воспроизводства (репродукции): смены поколений, обновления властных команд или 
качественного состава. Однако со временем функциональный потенциал элиты, ограниченный рамками 
паттернов, оказывается исчерпанным и невозобновляемым. Быстрыми темпами нарастает потребность в 
инверсии базисных оснований ее функционирования. Смена типа элиты становится не только необходимой, но и 
возможной, так как правящие круги окончательно теряют способность к собственному воспроизводству в 
системе власти и уступают последнюю более эффективным конкурентам. 

Особенности циркуляции российской правящей элиты, содержание ее базисных паттернов, в 
значительной степени предопределены моноцентричностью политического режима, персоналистской логикой 
его функционирования. Но данные свойства системы власти, в свою очередь, явились следствием драматичного 
развития стихийных процессов институализации политических сил в пространстве власти на начальном этапе 
смены элиты, а также скороспелого закрепления исхода их противоборства в нормативно-институциональных 
основах политического режима. Тем самым, "эмансипация" реляционистского (атрибутивного) измерения 
властных отношений от их структурного аспекта представляет и следствие, и основание слабой формализации 
процессов функционирования и ротации отечественной элиты. 

Как следствие структуры и институты российского политического режима в значительной мере 
приспосабливаются под конкретные элитные персонажи, а их трансформации влекут потоки элитной ротации 
лишь в весьма скромной степени. Едва стесненная рамками структурно-институциональных ограничений, а 
также давлением общества, российская элита позволяет себе игнорировать (умалять) предписанную ей роль 
функции политического режима, претендовать на ни чем не ограничиваемое право полностью контролировать и 
перестраивать под себя его структуры и институты. При этом "слабая" легитимность правящей верхушки 
предопределила исключительную роль и влияние главы государства в процессах и механизмах элитной ротации. 

Преодоление разнообразия и противоречивости норм и образцов функциональной деятельности и 
поведения в ходе укрепления "властной вертикали" означает, что период становления нового типа российской 
элиты фактически завершен. Оформление новых элитных паттернов дополнило нормативно-институциональные 
основания функционирования правящего режима и упорядочение политического оппонирования. Новая 
российская элита "состоялась" и всевозможные упреки в ее адрес представляются не вполне заслуженными и 
обоснованными. Непредвзятая оценка социально-экономических результатов деятельности отечественной элиты 
за последнее десятилетие, при всех их издержках и недостатках, подтверждает ее способность (и готовность) 
выполнять возложенные функционально-ролевые нагрузки [3, с. 10]. Хотя ей пока не удалось в достаточной мере 
капитализировать собственные достижения в ресурс легитимности. 

Наблюдаемый внутриэлитный консенсус по поводу базового набора ценностей, принципов и целей, а 
также направлений развития страны: представление о демократии как основной цели и ценности, либерально-
рыночный путь развития экономики, свидетельствует, что спектр идеологических представлений элиты не 
отличается резкими размежеваниями и глубокими расколами [3, с. 46]. Причем подобное снижение идейного 
разнообразия встречает явную поддержку большинства населения. Однако ценностно-смысловые установки 
российской элиты еще не сформировались окончательно, что вызывает постоянные проблемы с выбором 
стратегических целей развития, не позволяет достаточно четко очертить миссию правящей элиты. Тем самым 
элита пока не в состоянии выполнять в полной мере "идеологическую" функцию формирования ценностей и 
смыслов. 

Тем не менее, причины данных проблем лежат в российском обществе, в котором до сих пор не устоялись 
соответствующие выбранному курсу нормы, ценности, модели политического участия/активности. Не 
преодолена мозаика переходного периода, когда обновленные принципы и нормы демократического содержания 
эклектично сочетаются с традиционными, авторитарными. Предлагаемые обществу цели развития, идеи и 
ценности не успели пройти проверку временем и обстоятельствами социального развития, требуется некоторое 
время для их социальной апробации и отбора. 

Российское общество, со своей стороны, не стремится обновить содержание запроса к качественному 
составу, базисным паттернам правящей элиты, хотя становится весьма чувствительным к формам ее властного 
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воспроизводства. Социальный заказ ограничивается частичной коррекцией ее кадрового состава в рамках 
предложенных властью направлений государственного курса. 

С завершением периода смены типа российской элиты ускорились процессы ее закрывания. Вместе с тем 
в снижении темпов и объемов элитной ротации не стоит видеть прямой угрозы застоя и деградации 
политического режима. В общественном и научном сознании доминирует точка зрения, что современные 
условия социально-экономического развития требуют ускоренной циркуляции правящей элиты за счет 
расширения карьерных лифтов на государственной службе, в экономике и бизнесе. Подобные подходы 
отражают, скорее, инерцию мышления. Времена массовых перемещений в составе элиты ("элитных зачисток") 
прошли. 

Опасность и для общества, и для политического режима, представляют, как неумеренное замедление, так 
и лихорадочное, увлекаемое идеалистическими представлениями, ускорение элитной циркуляции. Ее ритмы, 
объемы и формы должны гармонировать с темпами социально-экономических изменений и трансформации 
властных структур и институтов. В целом их нынешнее состояние соответствует условиям и задачам 
социального развития, хотя и требует периодической текущей коррекции. Поэтому перспективы открывания 
отечественной элиты будут, в значительной степени, определяться результатами функционирования 
политического режима, его эффективностью, как в ресурсном, так и в социальном, политическом аспекте. 

Закрывание элиты при В.Путине позволило восстановить управляемость властной вертикали 
политического режима. Разобщенность правящей элиты вследствие чрезмерной текучести и политической 
эклектичности (пестроты) персонального состава затрудняла, делая порой невозможным, поиск 
взаимоприемлемых компромиссов и достижение (соблюдение) внутриэлитных договоренностей. Было 
необходимо ограничить масштабы и темпы элитного обновления на период стабилизации и восстановления 
управляемости политического режима, перехода его структур и институтов в режим устойчивого 
функционирования. При этом необходимый уровень горизонтальной интеграции (сплоченности) отраслевых 
элит поддерживался, в основном, за счет недопущения во власть политических оппонентов режиму. 

Однако постепенно ключевым условием воспроизводства российской элиты становятся вертикальные 
взаимодействия по линии элита - общество, ибо для получения права на власть ей все более необходима 
поддержка ведущих социальных слоев. Ради этого, она вынуждена приспосабливать механизмы собственного 
комплектования, в том числе и институт выборов, для поддержания достаточного уровня компетентности и 
преемственности собственного кадрового состава, как оснований стабильности и легитимности государственной 
власти. 

Потребность в поддержке разнообразных социальных и политических сил будет достигаться за счет 
нарастающей инкорпорации их представителей во властные структуры. И чем острее проявится эта потребность, 
тем шире станет поток новых лиц, большее разнообразие каналов и источников комплектования. По мере 
эволюционирования к новому, более диверсифицируемому состоянию экономики и политической системы 
произойдет неминуемое обновление ключевых критериев, предъявляемых к носителям высшей власти, что 
обусловит не просто изменение состава правящей элиты, но смену ее типа. Правда хоть как-то обозначить 
временные пределы данного эволюционного перехода пока не представляется возможным. 
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сторонников оппозиции характер. Координационный совет оппозиции, вызывающий явное неприятие значительной части 
оппозиционных сил, не просто провалил дело «консолидации оппозиции», но по существу расколол протестное движение. 
Всплеск массовой протестной активности, который имел место зимой 2011-2012 года, плавно сошел на нет, 
стабилизировавшись на низких значениях. За редкими исключениями, не произошло и качественного обновления линейки 
лидеров и фронтменов оппозиции, выдвижения новых, ярких личностей. Итоги региональных выборов оказались 
провальными для оппозиции: в условиях катастрофического дефицита ресурсов, внесистемная оппозиция 
продемонстрировала свою неспособность вести полноценную предвыборную кампанию одновременно в нескольких 
регионах. Протестное движение утрачивает свое доминирование и там, где его успехи казались наиболее очевидными: в 
медийном пространстве. Если указанные тенденции закрепятся, то оппозиционерам придется заново позиционировать себя в 
общественно-политическом пространстве. 
 
Минувшая зима для российского экспертно-аналитического сообщества прошла во многом под знаком 
подведения итогов массовых протестных выступлений, начавшихся после парламентских выборов в России в декабре 2011 
года.  
Крупные исследования, посвященные анализу протестного движения в России, подготовили большинство аналитических 
центров. В частности, эксперты Левада-центра выпустили  доклад на тему «Протестное движение в России в конце 2011 – 2012 
гг.» [2], где в качестве главной проблемы оппозиционного движения отметили отсутствие четкой программы действий и 
нехватку поддержки со стороны большинства населения. 
«Протестные настроения России: миф и реальность» [5] – доклад под таким заголовком публикует Фонд развития демократии, 
возглавляемый бывшим начальником Управления администрации президента по внутренней политике Константином 
Костиным. Основной вывод, содержащийся в докладе: начавшаяся в конце 2011 года протестная волна закончилась, а 
представители разных социальных групп, выходивших на акции, «больше не чувствуют общности». 
В свою очередь, в рядах самой оппозиции развернулась острая дискуссия по поводу общих итогов и перспектив развития 
протестного движения в стране. Наиболее радикальная часть оппозиции, самым авторитетным спикером которой является, 
несомненно, Эдуард Лимонов, утверждает, что «буржуазные вожди» предали революцию, «слили протест» и вступили в 
преступный сговор с властью в целях монополизации своего контроля над неожиданно проснувшимся гражданским 
обществом [4]. 
Его последовательный оппонент Сергей Пархоменко, журналист радио «Эхо Москвы» и член Координационного совета 
оппозиции (КСО), полагает, что Лимонову и другим людям «без мозгов» хотелось «устроить бузу», в то время как он и его 
единомышленники сумели найти компромисс с властью – избежать полицейского подавления протеста и, таким образом, 
обеспечить рост давления на Кремль в рамках возможного [1]. 
Горячие споры по поводу стратегий развития протестного движения, набора актуальных лозунгов и «декабрьских тезисов» не 
утихают и в рядах новоизбранного Координационного совета оппозиции, в состав которого, казалось бы, наиболее 
радикальные и несговорчивые лидеры (как Эдуард Лимонов) не были допущены изначально. 
Группа членов КСО, публичным спикером которой стала Ксения Собчак, продвигает программу (словами писателя Ярослава 
Гашека) «умеренного прогресса в рамках закона», основное содержание которой сводится к реформе судебной системы, 
повышению прозрачности электорального процесса, расширению практики прямой демократии в форме референдума и т.д. 
[6;11]   
С критикой на такую позицию обрушился политолог, член КСО Андрей Пионтковский, уподобивший подобные тезисы 
«предложению пораженной сифилисом власти припудриться и до следующих выборов (через 5-6 лет) лечиться арбидолом», а 
их авторов обвинивший в «моральной капитуляции» [7].  
Реагируя на эту дискуссию, Координационный совет в лице Гражданского блока опубликовал заявление, в котором призвал 
«объявить мораторий на публичное обсуждение личностей членов КС» [3], напомнив то, о чем уже за время наблюдения за 
публичной перепалкой представителей КС многие успели забыть: этот орган создавался, «чтобы служить консолидации 
оппозиции». 
Между тем, острые споры и разногласия, публичные скандалы и взаимные обвинения в рядах протестного движения 
обнажают глубокие проблемы, с которыми столкнулась внесистемная оппозиция к первой годовщине несостоявшейся 
«снежной революции» в России. 
 
Координационный совет оппозиции: раскол вместо консолидации 
 
Идея проведения «праймериз» в рядах оппозиции имеет давнюю историю, она была выдвинута Алексеем Навальным и 
Марией Гайдар еще в 2008 году с целью положить конец бесконечным внутренним разборкам и спорам по поводу того, у кого 
из лидеров антисистемной оппозиции в России «рейтинг» больше. Однако именно в силу непреодолимых на тот момент 
внутренних склок и раздрая этой идее осуществиться было не суждено. 
Летом 2012 года члены оргкомитета митингов «За честные выборы» наконец решили, что протестному движению необходим 
некий постоянный орган, который будет легитимно представлять оппозицию. Так идея «праймериз» трансформировалась в 
идею избрания постоянно действующего Координационного совета (КС). 
Зачем оргкомитет решил создавать Координационный совет? Создается впечатление, что у каждого из членов оргкомитета 
есть свой ответ: кто-то хочет, чтобы КС стал «теневым парламентом» (то есть обсуждал и принимал альтернативные 
законопроекты), другие считают, что этот орган должен будет сконцентрироваться на организации и координации протестных 
действий; для одних все это прежде всего инструмент ранжирования оппозиционных лидеров по статусу, а для других – 
праймериз, проба сил перед «настоящими» выборами. При этом все участники, при всех указанных различиях, вполне 
единодушны в том, что касается программы-максимум Координационного совета, а именно: взять в свои руки всю полноту 
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власти в некий переходный период, когда нынешняя власть испугается протестного движения и сбежит из Кремля. Так или 
иначе, лидеры внесистемной оппозиции смогли договориться о том, чтобы такому органу «быть». 
Статистические итоги выборов в КС показали существенное падение оппозиционных настроений даже в среде завсегдатаев 
зимних протестных митингов и шествий. В итоге было зарегистрировано 170 тысяч избирателей (при этом число 
зарегистрированных избирателей более чем удвоилось за три дня перед голосованием), из них «верифицировано» (то есть 
смогли подтвердить реальность своего существования) около 98 тысяч, из них фактически проголосовало около 82 тыс. 
Напомним, что количественно на пике протестов в декабре 2011-го – марте 2012-го на улицы российских городов выходили до 
150 тыс. человек (100–110 тыс. в Москве, остальные – в регионах). Таким образом, 82 тыс. проголосовавших – это около 60% 
от белоленточного движения годичной давности. 
Между тем процедура выборов носила противоречивый, непрозрачный и сомнительный характер. Выборы сопровождались 
многочисленными конфликтами и скандалами. В итоге сама процедура выборов сделала сомнительным и конечный результат. 
Итоговые результаты голосования, кроме того, добавили аргументов в пользу версии, высказывавшейся многими критиками с 
самого начала эпопеи с избранием КС, согласно которой вся эта кампания имела своей главной, но вслух не высказанной 
целью легитимацию Алексея Навального в качестве абсолютного лидера. 
Вопреки первоначальным декларациям организаторов «праймериз», итоговый результат убедительно свидетельствует, что они 
отнюдь не ставили себе задачей обновить состав трибуны за счет новых и популярных лиц, выдвиженцев регионов, скорее 
наоборот. Разделяемая организаторами и кандидатами-победителями, но умалчиваемая цель – прекратить ротацию лидеров 
протеста и зафиксировать оппозиционную линейку фронтменов по состоянию на лето прошлого, 2012 года. 
Конечно, было бы неверно оценивать выборы в КС оппозиции исключительно как фарс. Организационные и 
мобилизационные навыки, каналы коммуникации, электоральные технологии «кибердемократии», практики ведения 
предвыборной кампании, включая такие инструменты, как теледебаты и краудфандинг, – весь этот опыт для внесистемной 
оппозиции, не обладающей опытом участия в реальных политических процессах, при всех его издержках имеет неоценимое 
значение. В планах организаторов – конвертировать наработанный материал, включая собранную базу данных оппозиционно 
настроенных избирателей и отработанные программно-аппаратные технологии, в постоянно действующую «машину для 
голосования», позволяющую в оперативном режиме решать вопросы дискуссионного характера в духе прямой 
плебисцитарной демократии («ежедневные онлайн-референдумы»). 
В случае успеха на этом пути Координационный совет мог бы избавиться от характерной для этой категории политиков 
склонности к нескончаемым и безрезультатным дискуссиям, значительно оптимизировать процессы выработки общих, 
легитимированных прямым участием граждан решений, касающихся тактики и стратегии оппозиционного движения. 
Впрочем, за минувшее время с момента избрания Координационного совета стало окончательно ясно, что упомянутый 
потенциал остался невостребованным, а декларированные цели не достигнуты. Следует признать, что КСО, вызывающий 
явное неприятие значительной части оппозиционных сил, не просто провалил дело «консолидации оппозиции», но по 
существу расколол протестное движение [9]. 
Уже спустя несколько месяцев после его избрания – мероприятия, которое сами его участники считают едва ли не важнейшим 
событием в жизни протестного движения в уходящем году, – стало ясно, что Координационный совет никакой политической 
роли не играет. Не считая узкой группы экспертов, аналитиков и профессиональных политических активистов, широкой 
общественности о деятельности КСО неизвестно практически ничего. За исключением первого заседания  и последовавшей за 
ним акции против политических репрессий, информации о публичной деятельности его членов почти нет, а та, что появляется, 
говорит скорее о противоречиях, которые мешают членам КС координировать даже свою собственную деятельность.  
Многие ожидали, что Координационный совет, прежде всего, займется организацией (координацией) уличных протестных 
действий как основного инструмента в борьбе с действующей властью. Но и этого не случилось. Более того, КС, например, 
вполне демонстративно уклонился от участия в подготовке «Марша против подлецов», который, тем не менее, благодаря 
усилиям гражданских активистов и движению «Солидарность», состоялся в Москве 13 января 2013 года. Более того, оказался 
куда более успешным, чем последняя по времени акция протеста, в организации которой КСО принимал непосредственное 
участие – так и не согласованное с властями Москвы выступление на Лубянской площади 15 декабря прошлого года. 
Сами члены КС любят объяснять очевидное разочарование от Совета, наступившее в среде гражданских и политических 
активистов, «завышенными ожиданиями». Если ожидания любых практических действий или появления каких-то 
реалистичных оппозиционных проектов считать «завышенными», тогда с этим тезисом придется согласиться. Какое-то время 
часть протестного сообщества с интересом следила за тем, как развивается противостояние между отдельными группами 
внутри КС, которое, объясняется не только содержательными, идеологическими разногласиями  между его членами и 
фракциями, но в значительной мере вздорностью характеров вошедших в Совет политиков, представителей творческой 
интеллигенции и шоу-бизнеса.  
Недостатки, между тем, заложены в самой концепции Координационного совета оппозиции: в его рядах слишком разные 
люди, избранные по абсолютно непрозрачной процедуре, неизвестно кого представляющие, которым сложно договориться 
даже друг с другом в условиях объективного спада протестного движения. 
 
Массовые протестные выступления: стабилизация на низких значениях 
 
Не состоятельными оказались и надежды на массовый приток в протестное движение новых социальных слоев. Казалось бы, 
год назад иронично-пренебрежительные слова о восставших «сетевых хомячках» могли обернуться решимостью десятков 
тысяч ранее далеких от политики людей отстаивать свой голос на выборах и свои гражданские права.  
Декабрьские митинги  2011 года стали первыми массовыми политическими акциями в России, в появлении которых 
значительную роль сыграли социальные сети. Для организаторов митингов Facebook, Twitter и «Вконтакте» выполняли 
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одновременно мобилизационные и информационные функции, обладая сравнимым, а порой даже большим значением, 
нежели пул традиционных и электронных СМИ. 
Пик активности в социальных сетях пришелся на митинг 24 декабря 2011 года на проспекте Сахарова в Москве. В 
сети Facebook на него записались более 50 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом. Однако уже следующая акция 4 
февраля на Болотной площади обозначила существенное падение численности людей, объявляющих о своем участии в 
митингах в соцсетях. Начиная с марта эта тенденция стала еще более отчетливой. Ни одна протестная акция после 
президентских выборов 4 марта 2012 года не набрала более 10 тысяч участников в Facebook. Так, на «Марш миллионов» 15 
сентября 2012 года «записались» всего лишь 3200 чел. Это в 15 раз меньше количества заявленных участников митинга на 
проспекте Сахарова. 
Эта тенденция нашла отражение в том числе и в составе митингующих, что видно из исследований социологических служб 
[5]. Представителей «креативного класса» («сетевых хомячков») на последних митингах стало меньше, а представителей 
различных радикальных политических течений, а также людей среднего возраста – больше. Таким образом, можно 
утверждать, что с весны 2012 года место социальных сетей вновь заняли традиционные инструменты мобилизации – 
партийные, организационные, медийные. 
Статистика  поисковых запросов по протестным акциям свидетельствует, что интерес пользователей Рунета к протестной 
активности неуклонно снижается и в ближайшие месяцы, при продолжении существующей тенденции, вернется к своему 
уровню полуторагодичной давности [5]. В то же время основные оппозиционные акции, в частности «Марши миллионов», 
продолжают создавать всплески интереса у интернет-пользователей, но эти всплески в разы меньше масштабом по сравнению 
с митингами декабря 2011 года. 
К зиме 2012-2013 гг. все значимые показатели активности пользователей Рунета, как в части интенсивности обсуждений в 
блогосфере, так и в части интереса аудитории к протестам в поисковых сетях, вернулись к тем значениям, которые были до 
начала декабря 2011 года и массовых акций протеста. Таким образом, можно утверждать, что после периода самой высокой в 
истории Рунета политической активизации, вызванной многотысячными митингами оппозиции в Москве, российский сегмент 
Сети вновь возвращается к своему исходному «допротестному» состоянию. 
Анализируя причины резкого падения численности сообществ митингов в социальных сетях, эксперты обращают внимание на 
то, что  несистемной оппозиции не удалось навязать широкому кругу интернет-пользователей свою политическую повестку, 
причиной чего отчасти стали невнятность и излишняя радикальность политической платформы оппозиции. Лидеры протеста, 
в свою очередь, довольно быстро потеряли свою новизну и не стали объединяющими фигурами для городского «креативного 
класса». В этих условиях уже к весне 2012 года у людей, не относящихся к сравнительно узкой прослойке политических 
активистов, не осталось стимулов принимать участие в уличных акциях. 
Приходится также признать, что акции протеста, прошедшие за последний год, затронули в основном лишь Москву и ряд 
городов страны. Даже на пике протест не смог стать явлением всероссийского масштаба. 
Очевидно, что всплеск протестной активности, который был зимой 2011 года, плавно сошел на нет. В качестве осадка мы 
видим кристаллизованную группу горожан, которая готова выходить на улицу и активно участвовать в политике, и их 
достаточно много, чтобы они были заметной величиной. Сформировался расширенный актив уличного протеста, и его 
численность существенно выше, чем численность традиционных акций оппозиции прежнего формата (в духе «Стратегии-31»), 
но значительно ниже, чем численность акций протеста на пике активности [8].  
 
Лидеры оппозиции: новая форма, старое содержание 
 
За редкими исключениями (которые, впрочем, лишь подтверждают общее правило), не произошло и качественного 
обновления линейки лидеров и фронтменов оппозиции, выдвижения новых, ярких личностей, хотя год назад для этого были 
все основания.  
В предвкушении больших событий и больших перемен к протесту присоединились многие известные в стране люди, по 
преимуществу медийные персонажи, ранее заявлявшие о своей политической позиции осторожно и редко. Часть из них 
оказалась случайными ораторами зимних митингов и почти сразу исчезла из виду, но часть сыграла в «снежной революции» 
значительную роль. Популярный автор детективных романов Борис Акунин, известный телеведущий Леонид Парфенов, 
популярные журналисты, телеведущие, поэты и писатели – после 10 декабря эти люди стали самыми заметными лидерами 
новой протестной волны. С их приходом руководство протестного движения стало напоминать скорее состав редколлегии 
богатого толстого журнала про культуру, а не оргкомитета «уличной» оппозиции. 
С одной стороны, благодаря их известности публично сочувствовать протестному движению начинали сотни тысяч людей, 
ранее подчеркнуто аполитичных. Присутствие среди лидеров успешных интеллектуалов, никак не связанных с борьбой за 
власть, импонировало большинству новых протестантов, впервые вышедших на площадь и критически воспринимающих 
политику и политиков, в особенности тех, кто прежде занимал государственные должности. С другой стороны, 
принципиальное дистанцирование от политики если и было тактически верно в декабре 2011 года, то затем стало отставать от 
жизни. 
Ощущая разрыв между собственными политическими установками и риторикой лидеров радикальной оппозиции (Удальцов, 
Навальный), лидеры новой волны предприняли попытки найти новые формы публичной уличной активности. Это получило 
свое выражение в таких мероприятиях, как серия «оккупаев», «Контрольная прогулка» 13 мая,  «Прогулка художников» 19 мая 
2012 года. Впрочем, данные акции вызвали лишь кратковременный медиаэффект и не смогли предотвратить общий спад 
протестной активности. 
Дистанцировавшись от профессиональных политиков, интеллектуалы и медийные персонажи в оппозиции подчеркивали, что 
их главное требование – честные выборы. Для части участников протестного движения эта позиция означала, что если на 
президентских выборах Путин победит честно, то так тому и быть. Между тем другая часть недовольных стояла на том, что 
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президентские выборы в текущих обстоятельствах не могут быть хотя бы относительно честными. Им тогда казалось, что 
завтра на митинги выйдет вся Россия, что власти пора диктовать условия безоговорочной капитуляции. При том, что ни 
лидеров, ни программы, ни опыта политической борьбы у них не было. 
Фактически «мастера культуры» после успешных массовых митингов в декабре стали политическими фигурами, и в тот 
момент от них требовалось дать ясный ответ на сакраментальный вопрос «с кем вы?», то есть примерить на себя лидерство – 
либо самостоятельно, либо все же в альянсе с оппозиционными группами. Вместо этого они предпочли постепенно уйти в 
сторону, что стало особенно заметно после мартовских выборов, итоги которых оппозиционным активистам так и не удалось 
всерьез поставить под сомнение. 
Другим значимым трендом следует признать выдавливанием на задний план профессиональных политиков, таких как 
Касьянов, Рыжков, Явлинский и Милов, чьи карьерные и активистские стратегии сконцентрированы на эволюционных 
улучшениях российского общества и политической системы. 
Нынешнее протестное движение, где доминируют недоверие к традиционным методам политической борьбы, мода на 
горизонтальные сетевые, «безлидерные» структуры и увлечение флешмобом как основной формой политической 
деятельности, сохраняет привлекательность по преимуществу для маргинальных персонажей, не имеющих сколь-нибудь 
серьезного опыта участия в реальном политическом (электоральном, законотворческом, лоббистском) процессе, опыта 
организационно-партийной работы и т.д. Удальцов, Навальный, Чирикова, Яшин, Собчак и др. – в полной мере соответствуют 
такой характеристике, и не случайно именно эти люди оказались в первых рядах на том «празднике непослушания», который 
разворачивался на улицах Москвы зимой-весной прошлого года, достигнув апогея в майские дни, приуроченные к дате 
инаугурации президента Владимира Путина. 
Если у лидеров непримиримых и был расчет на то, что жесткое противостояние с силами «кровавого режима» будет 
мультиплицировать количество желающих с ними сражаться, то это неверный расчет. Опыт «Стратегии-31», а также событий 
6-го мая 2012 года на Болотной площади показывает, что мультипликации не происходит, наоборот: основная масса 
участников перестает ходить на митинги и шествия, если там льется кровь, если их там избивают. 
С другой стороны, сами по себе мирные гражданские митинги, акции, гуляния и прочие флешмобы, при всей их эстетической 
привлекательности и «креативности», политически ничего не изменят и в силу своей беспомощности обречены периодически 
перерастать в столкновения и конфронтацию. 
Лидеры новой волны не использовали энергию протеста для того, чтобы придать оппозиционной деятельности в России какое-
то новое качество. Поэтому сейчас эти задачи им фактически приходится решать с нуля, признав, что за минувший год в этом 
направлении практически ничего сделано не было. 
 
Электоральный процесс: борьба в разных весовых категориях 
 
Конкуренция с партией власти в электоральном поле под лозунгом «честных выборов» изначально обещала стать одним из 
основных направлений активности новой оппозиции. И надо заметить, что на первых порах им сопутствовали определенные 
успехи на данном поприще (в Ярославле и Тольятти). 
Активизации протестных сил в избирательном процессе во многом способствовал тот факт, что начиная с весны 2012 года, 
выборы проводились по новым правилам, значительно упростившим задачу наблюдателей и участников. И хотя на 
президентских выборах в марте шансов на успех у оппозиции, откровенно говоря, не было, тем не менее опыт, накопленный 
целой армией независимых наблюдателей, мог пригодиться оппозиционным партиям и кандидатам в ходе региональных и 
местных избирательных кампаний, итоги которых за прошедший год были подведены в ходе двух Единых дней голосования. 
Кроме того, в ходе прошлогодней осенней избирательной кампании в регионах первые с 2005 года прямые выборы 
губернаторов, возвращение которых было одним из политических требований оппозиции. Наконец, впервые за без малого 
десятилетие, с момента ужесточения законодательства о партиях, в выборах смогли принять участие новые партии, 
зарегистрированные весной-летом 2012 года в соответствии с измененными нормами законодательства в рамках реформы 
политической системы. 
Между тем, итоги выборов в регионах оказались провальными для оппозиции. Так, в октябре 2012 г. во всех пяти областях, где 
разыгрывались губернаторские мандаты, победа досталась выдвиженцам «Единой России», причем со значительным (порядка 
60-70% голосов) перевесом над конкурентами от оппозиции. На выборах депутатов региональных парламентов, которые 
состоялись в шести регионах, ЕР также заняла лидирующие позиции. Аналогичная картина наблюдается на выборах мэров и 
городских законодательных собраний [9]. 
Весьма показательны результаты партий, зарегистрированных в соответствии с измененными нормами законодательства и 
впервые получившими шанс поучаствовать в электоральном процессе. Если не принимать в расчет нетипичный 
«барнаульский кейс», где партия РПР-ПАРНАС преодолела 5-процентный барьер, то ни одна из «новых» партий не набирает и 
3%. Большинство же получает намного меньше. Очевидно, что избиратель в массе своей не желает пока разбираться в этом 
многообразии, а большая часть хмуро усматривает в нем не более чем какую-то очередную «разводку». В итоге, согласно 
имеющимся подсчетам, новые карликовые партии в совокупности собрали и «слили» 12,7% электората, который в противном 
случае достался бы кому угодно, но не партии власти. 
Большое внимание было приковано к выборам мэра в подмосковных Химках, где совместными усилиями власти и 
внесистемной оппозиции удалось достичь поистине беспрецедентного уровня карнавализации электорального процесса. В 
итоге победу, как и следовало ожидать, одержал единственный кандидат, в отношении которого у химчан не было сомнений в 
его вменяемости, – ставленник «партии власти», исполняющий обязанности мэра Олег Шахов. 
В совокупности 35% у кандидатов от вне(анти-)системной оппозиции в Химках – максимальный на сегодня результат, 
полученный представителями этой части политического спектра страны, что на самом деле не так уж мало. Однако с учетом 
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того, что именно на победу в Химках был брошен практически весь информационный, организационный и финансовый 
ресурс протестного движения, итог едва ли можно признать многообещающим. 
Теперь у власти есть запас времени, чтобы перевести дух, а вот у оппозиции времени на то, чтобы собраться с силами и сделать 
выводы, критически мало. Власть же свои выводы сделала еще по итогам провальных для нее декабрьских выборов, и сегодня 
результат налицо. 
Новое руководство Администрации президента в лице Вячеслава Володин смело может записать эту кампанию себе в актив. 
Конечно, ничего особенно нового он не придумал, система прежняя – плановые показатели и тщательный контроль за 
исполнением. Это было и при его предшественнике Суркове. Но у Суркова в декабре 2011 года эта машина почему-то 
неожиданно дала сбой. А у Володина при тех же методах и технологиях «Единая Россия» получила в среднем почти на 6% 
голосов больше, чем в декабре в тех же регионах (а если не учитывать североосетинскую аномалию, то и на все 10% больше). 
Володину таким образом удалось успешно реализовать модель, разработанную к прошлогодним думским выборам, но 
давшую сбой. Модель эта, по мнению экспертов, довольно проста и основывается на двух базовых элементах. 
Первый состоит в том, чтобы провести кампанию максимально незаметно – так, чтобы она не привлекла внимания 
избирателей, мало интересующихся политикой. Что касается тех, кто политикой интересуется, то им надо показать, что 
выборы – фиктивные и вообще ничего не решают, а также крайне грязные. Целью является снижение неорганизованной явки 
до абсолютного минимума, процентов 25. Когда эта цель достигнута, в день голосования прилагаются усилия к организации 
реальной или фиктивной явки людей, которые обязательно проголосуют за «ЕР». 
С внесистемной оппозицией сложнее. Первый избирательный тест российской оппозиции – разобщенной, разрозненной, 
ссорящейся, снобистской, втянувшейся в междоусобную борьбу за места в Координационном совете, – кажется, провалился. В 
условиях катастрофического дефицита ресурсов – финансовых, организационных, кадровых, медийных – внесистемная 
оппозиция в очередной раз продемонстрировала свою неспособность вести полноценную предвыборную кампанию 
одновременно в нескольких регионах (как и ожидалось, идея «единого дня голосования» оказалась эффективной с точки 
зрения Кремля). Однако на этот раз и там, где оппозиции, казалось бы, удалось сконцентрировать все свои ресурсы и где 
победа представлялась вполне достижимой, – в подмосковных Химках – эти усилия не дали результата. Воспроизвести в 
сегодняшних условиях собственный ярославский и тольяттинский успех оппозиция оказалась не способна. 
На осенних региональных выборах не сработали и новые электоральные технологии оппозиции. В частности, такая успешно 
опробованная в Ярославле технология, как создание оппозиционной коалиции и проведение праймериз на этот раз, в ходе 
красноярской и омской кампаний оказалась скорее дискредитированной. 
Наконец, заметным отличием осенних предвыборных кампаний (в том числе в таких ключевых городах, как Красноярск и 
Омск), на фоне свежего опыта проведения аналогичных мероприятий в Ярославле и Астрахани, следует признать отсутствие 
сколь-нибудь заметного десанта московских лидеров протестного движения, активистов и наблюдателей. В Омске и 
Красноярске не было картинки, эти города бесконечно далеки от телестудий Останкино и корпунктов CNN. Там невозможно 
было красиво, на камеру «глаголом жечь сердца людей». Там пришлось бы заниматься рутинной агитационной работой. Той, 
которая дает результат на выборах, но не добавляет процентов в личный рейтинг. 
Неспособность оппозиции выдвинуть в этих городах сколь-нибудь ярких (но при этом не переходящих тонкую грань, 
отделяющую яркий имидж от откровенной клоунады) и имеющих реальные шансы на успех кандидатов, внутренние склоки и 
скандалы, отсутствие выраженных медийных поводов для решения личных пиар-задач столичных знаменитостей, - все это в 
значительной мере способствовало размыванию протестного потенциала в регионах, девальвации прежних успехов оппозиции 
на ниве борьбы за власть. 
Осенние региональные выборы – хороший урок для оппозиции. Игра в поддавки, взаимные скандалы и неспособность 
выдвигать единого кандидата — это сейчас, очевидно, ее главные проблемы на местных выборах. Уже не говоря о том, что так 
называемые праймериз между оппозиционерами (попытки которых были и в Омске, и в Красноярске) должны быть не пиар-
игрой, а осмысленным, политически, юридически и организационно прозрачным мероприятием. 
С учетом сказанного, у оппозиции есть два пути. Либо признать, что она действительно проигрывает «партии власти» на 
электоральном поле, причем проигрывает системным образом. Либо объяснить свое поражение тем, что повсеместно были 
нарушения, вбросы, карусели. Самая большая ошибка, которую может допустить оппозиция, – это объяснить свое поражение 
грязными технологиями. Мол, на самом деле мы выиграли, а победу у нас просто украли. Если оппозиционеры думают так, 
если они уверены, что весь народ за них, то верных выводов они не сделают и ближайшей осенью проиграют еще сильнее. 
Так или иначе, "партия власти" постепенно начинает возвращать свои позиции в регионах. В Кремле, на Старой площади 
очевидно сделали выводы из декабрьской думской кампании и нашла способы более эффективной работы на региональном 
уровне, при избрании региональных, муниципальных властей. Конечно, это еще не означает, что правящая верхушка может 
окончательно списать протестный фактор со своих счетов, как бы ей этого ни хотелось. В то же время объективно никакой 
реальной угрозы правящей группе протестное движение с электоральной точки зрения сегодня не представляет, и это 
обстоятельство признают даже его лидеры. 
Если бы протестное движение постоянно наращивало свои силы, увеличивало свое влияние раз от разу, видело бы наглядные 
результаты своих усилий, говорить о нем как о серьезной политической силе имело бы смысл. Пока этого не происходит, и в 
обозримом будущем ожидать от него особенно нечего. Протестное движение стабилизировалось на низких значениях. Из 
этого и следует исходить при анализе и прогнозе политической ситуации. 
 
Повестка протестной активности: кризис жанра 
 
Между тем, основная проблема протестного движения сегодня не столько в ограниченности электоральных и медийных 
ресурсов, продолжающемся спаде численности участников, и даже не в отсутствии по настоящему сильных и эффективных 
лидеров, сколько в повестке оппозиционной активности, и здесь наблюдается определенный кризис жанра.  
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В самом начале 2012 года, в разгар «снежной революции», существовала вполне конкретная повестка-минимум: требование 
честных выборов, аннулирование результатов декабрьских парламентских выборов, саботирование оппозицией работы 
Государственной думы VI созыва. Была и повестка-максимум: смена власти и противодействие возвращению Владимира 
Путина в Кремль. Ни та, ни другая повестка сейчас по понятным причинам не имеют актуального звучания. 
Мартовские президентские и октябрьские региональные выборы наглядно продемонстрировали, что власть успешно освоила 
новые электоральные технологии, позволяющие добиваться заданных показателей, в то же время не давая оппонентам 
убедительных оснований в массовом порядке и с фактами в руках оспаривать результаты голосования. 
Что же касается антипутинской консолидации, то она, как показало время, стала ложным путем для развития оппозиционного 
движения во многом в силу заблуждений лидеров оппозиции. Зимой 2011-2012 гг. на пике протестной активности возникло 
эйфорическое ощущение реально возможной смены власти, и они выстроили всю свою повестку на ближайшую перспективу 
вокруг темы антипутинской консолидации, чтобы позиционироваться как альтернатива прежней власти в рамках сценария 
смены ее через улицу. Однако такая стратегия, к немалому удивлению и разочарованию протестантов, спровоцировала 
ответную, пропутинскую консолидацию, предъявленную к тому же в новых, не менее массовых и зрелищных формах и 
закрепленную убедительными результатами мартовских выборов, оспорить которые по сценариям «цветных революций» 
оппозиция так и не смогла. 
Между тем последующая кристаллизация оппозиции продолжала ориентироваться на провалившийся сценарий цветной 
революции, в противоположность включению в реальные политические процессы. Однако опыт применения подобной 
стратегии свидетельствует, что цветные революции удаются тогда и там, где есть сильные альтернативные партийно-
политические структуры, связанные с высшими эшелонами элиты, а к строительству таких структур оппозиция оказалась не 
способна или пропустила необходимые ходы для создания таких структур. 
Протестное движение, по мнению экспертов, утрачивает свое доминирование и там, где его успехи казались наиболее 
очевидными: в медийном пространстве. Долгое время интерес к протестной активности поддерживала сама власть – во многом 
потому, что повестка власти была выстроена как реакция на уличный протест. Это касается и законодательной, и судебной 
ветвей. Но в последнее время начавшаяся кампания по активной ротации высшего политического руководства, возбуждение 
уголовных дел в отношении чиновников, громкие расследования помогли власти перехватить внимание общества и 
инициативу в формировании общественно-политической динамики. Сейчас правящая группа в информационном плане 
оказывается интереснее, чем контрэлита, и такой ситуации не было уже давно. 
Если такая тенденция закрепится, то оппозиционерам придется заново позиционировать себя в общественно-политическом 
пространстве. И даже то преимущество, которое у них было, а именно – большое внимание СМИ, будет не столь очевидным. 
*  *  * 
Подводя итоги, следует признать, что власть не застрахована от возобновления массовых протестов,  поводов для которых 
найдется достаточно: сомнительные итоги государственных программы в области образования, здравоохранения, науки и 
ЖКХ, провал пенсионной системы, перекос бюджета в сторону расходов на оборонную промышленность в ущерб «экономике 
знаний». Страна вступила в непростой период, когда надо все тщательнее считать доходы и все рачительнее расходовать 
средства. Надежд на «экономическое чудо» (или сверхвысокие цены на нефть) не осталось, оптимизация расходов вызовет 
неизбежные трения и напряжение. Это значит, что нынешняя политика власти, поглаживающая по головке «большинство» и 
шельмующая меньшинство законами про «иностранных агентов», жестким регулированием митингов, заигрыванием с 
клерикалами, – тупиковый путь. «Меньшинство» озлобится еще сильнее, а как поведет себя «большинство» при уменьшении 
«социального пирога» – большой вопрос. 
В этих условиях перед властью стоят непростые задачи: сделать политическую реформу не имитационной, а реальной, искать 
пути диалога со всеми слоями общества, чтобы заключить новый «социальный контракт», соответствующий злобе дня. Шанс 
начать диалог, по мнению экспертов, еще не упущен, но времени и ресурсов для такого маневра у власти остается все 
меньше… 
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Аннотация: в статье рассматривается институт муниципальных выборов в рамках нового электорального цикла, 
который завершится федеральными выборами 2016-2018 гг. Выборы на муниципальном уровне в 2012 году 
проходили в условиях политической реформы, а именно изменения партийной системы. Либерализация 
законодательства привела к резкому увеличению количества партий. Изменения в дизайне партийной системы 
внесли коррективы в избирательные кампании муниципального уровня. В статье рассматриваются вопросы 
политической конкуренции на базе эмпирического материала по  муниципальным выборам  2012 года. 

 
До конца 2011 года муниципальные выборы находились в периферийной зоне политической жизни. Их 

результаты почти не являлись предметом пристального анализа, редко привлекали СМИ и не часто 
рассматривались как информационные поводы федерального значения. Исключения составляли лишь случаи, 
когда изредка побеждали представители оппозиционных партий и независимых кандидатов в средних и малых 
городах.  

Однако в течение 2012 года - и в реальности и в общественном мнении - выборы на местном уровне 
постепенно превращаются в еще одну значимую площадку для борьбы власти и оппозиции (как системной, так и 
несистемной). Политическая реформа в России определила правила игры для нового электорального цикла, 
который должен завершиться федеральными выборами 2016-2018 гг. Один из компонентов реформы имеет 
прямое отношение к партийной системе России. В апреле 2012 года Министерство юстиции начало 
государственную регистрацию новых партий с численностью более 500 человек, что в 80 раз ниже той нормы, 
которая действовала в рамках прежнего законодательства. Это изменение вызвало бурный взлет инициативности 
в деле создания новых партий. На 1 июня 2012 года было зафиксировано 177 оргкомитетов по созданию 
политических партий, на 8 октября 2012 года численность увеличилась до 206. Примечательно, что 
отсутствовали публичные площадки для дискуссий, на которых будущие партии могли бы заявить о своих 
позициях и их программах, уставах. В мае 2012 года список зарегистрированных партий пополнился 9 новыми 
организациями: "Республиканская партия России", "Демократическая партия России", "Народная партия "За 
женщин России", "Альянс Зеленых - Народная партия", "Союз Горожан", "Народная партия России", "Партия 
Социальных Сетей", "Социал-демократическая партия России" и "Коммунистическая партия социальной 
справедливости". В последующие месяцы динамика в целом сохранилась. На левом фланге конкуренция 
оказалась слабой. Правда были созданы партии, в названии которых доминируют слова «коммунистическая», 
«справедливость», «социальная справедливость». К левоцентристскому блоку относится множество созданных 
партий социал-демократической направленности. 

  На правом фланге была замечена активность по поводу создания либеральных партий. Эксперты также 
отмечают, что образовалась целая группа партий, где по названию определить сложно, к какому флангу они 
относятся. Эксперты также заметили интересную тенденцию в формировании определенных видовых групп 
партий. Самая многочисленная из них – Партия пенсионеров. Около десяти политических групп используют в 
своих названиях слово «пенсионер». Затем идут монархические партии – ,экологические ,казачьи партии, 
экономические, аграрные, молодежные. Даже у уже зарегистрированной партии Евразийского единства 
появились еще 4 конкурента. Особенностью современного этапа российской многопартийности стало активное 
создание партий-дублеров. Так, 6 заявок было подано на регистрацию партий «Против всех». «Партия любви» 
получила от разных организационных групп 3 заявки, «Свободная Россия» – 2, партия «Воля» – 2, 
«Экологическая партия» – 2, «Новая Россия» - 2, «Народный контроль» - 2. 

Эти изменения в дизайне партийной системы, безусловно, внесут коррективы в избирательные кампании 
как регионального, так и муниципального уровня. По всей видимости, оживление межпартийной конкуренции на 
муниципальном уровне, станет характерной особенностью нынешнего избирательного цикла. Закрепление этой 
тенденции в будущем объясняется также введением, так называемого «муниципального фильтра», означающего 
необходимость для регистрации кандидата на должность губернатора заручиться поддержкой представителей 
местных законодательных собраний и муниципальных депутатов. Подобная практика имеется во Франции на 
выборах президента. В России такая система стала применяться на выборах глав субъектов Российской 
Федерации. Так, в соответствии с принятыми изменениями в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации", выдвижение кандидата политической партией и выдвижение 
кандидата в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10 процентов депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации. Число лиц, необходимое для поддержки кандидата, 
устанавливается законом субъекта Российской Федерации и определяется в процентном отношении от общего 
числа указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муниципальных образований на день принятия 
решения о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации [1]. В большинстве 
субъектов РФ муниципальный фильтр установлен на уровне 6-10%. 

2012 год проходил под знаком непрерывной фоновой муниципальной кампании. Муниципальные 
кампании 2012 года представляют слишком разнообразный эмпирический материал. Так, с 22 января по 16 
сентября 2012 года прошло 4 263 выборов в 79 субъектах Федерации. Выборы глав проводились во всех типах 
поселений. Общее количество распределяемых мандатов составило 27 774. Из них "Единая Россия" получила 
62% мандатов. Депутаты-самовыдвиженцы завоевали 30% мандатов, КПРФ – 3,9%, СР – 2,5%, ЛДПР – 0,9%, 
другие партии и общественные организации - 0,25%. 

Выборы 14 октября 2012 года стали первыми в большом электоральном цикле 2012-2018 гг., и определили 
ресурсы и позиции всех субъектов на самом его старте. В этом новом электоральном цикле 2012-2018 гг. 
эксперты прогнозируют доминирование, по крайней мере, трех основных факторов.  

Во-первых, в России теперь будет только один единый день голосования в году вместо двух, он придется 
на второй воскресенье сентября. В результате политическая жизнь в регионах может стать менее интенсивной, 
что будет способствовать демобилизации оппозиции на региональном уровне, а значит, может позитивно 
сказаться на результатах партии власти. Оппозиции будет труднее решить свою главную проблему – 
конкуренция за самые эффективные кадры.  

Во-вторых, именно парламентские выборы будут еще сильнее задавать общую тональность нежели 
президентские. Это связано с разнесением во времени двух кампаний. Раньше парламентские и президентские 
выборы разделяли всего лишь несколько месяцев. Намеченные на 2016 год парламентские выборы пройдут 
более чем за год до президентских, будут носить самодостаточный характер и определят тональность 
муниципальных и региональных кампаний в 2012-16 гг.  

В-третьих, количество участников выборов различного уровня резко увеличится. Крупным партиям 
придется конкурировать с многочисленными молодыми "малыми" партиями, которые будут стремиться отнять 
мандаты как у партия власти, так и у оппозиционных партий, в том числе, на муниципальном уровне. Сможет ли 
номинальное увеличение численности партий привести к реальному сокращению преимущества "Единой 
России" по количеству выдвигаемых кандидатов на выборах различного уровня – останется главным вопросом. 
И еще, "малые" партии будут отбирать голоса прежде всего у оппозиции или же смогут привлечь в свои ряды 
большое число новых членов.  

Теперь посмотрим, в какой мере проявились влияние этих факторов на выборах 14 октября 2012 года. В 
этот единый день голосования проводились как региональные выборы, так и местные выборы, такие как выборы 
главы городского округа «Город Калининград», депутатов представительных органов муниципальных 
образований – административных центров (столиц) семи субъектов Российской Федерации: Карачаево-
Черкесская Республика (Дума муниципального образования города Черкесска, 33 депутата, Алтайский край 
(Барнаульская городская Дума, 40 депутатов), Камчатский край (Городская Дума Петропавловск-Камчатского 
городского округа, 32 депутата), Приморский край (Дума города Владивостока, 35 депутатов), Курская область 
(Курское городское Собрание, 34 депутата), Тверская область (Тверская городская Дума, 33 депутата), 
Ярославская область (муниципалитет города Ярославля, 38 депутатов), а также выборы 1825 глав 
муниципальных образований различного уровня (от муниципальных районов до сельских поселений) и 24495 
депутатов местного самоуправления. В общей сложности 26320 мандатов [2]. 

Выборы 14 октября проходили в условиях формирующегося обновленного политического ландшафта. К 
моменту выдвижения кандидатов на муниципальных выборах количество потенциальных субъектов выдвижения 
кандидатур возросло в разы и составило 28 субъектов по России в целом [3]. Приведем конкретные цифровые 
показатели: на выборах главы городского округа «Город Калининград» 28 политических партий могли 
принимать участие, 25 из которых имели зарегистрированные региональные отделения на территории области 
(18 региональных отделений право участвовать в выборах получили впервые). Кроме того, в список 
избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах, были включены наименования 86 
общественных объединений, отвечающих требованиям пункта 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

В выборах депутатов Думы муниципального образования города Черкесска могли принимать участие 27 
политических партий, 16 из которых имели зарегистрированные региональные отделения на территории 
республики (девять региональных отделений право участвовать в выборах получили впервые). Количество 
общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, – 79.  

В выборах депутатов Барнаульской городской Думы могли принимать участие 27 политических партий, 
25 из которых имели зарегистрированные региональные отделения на территории края (18 региональных 
отделений право участвовать в выборах получили впервые). 109 общественных объединений получили 
возможность выдвинуть кандидатов по мажоритарной избирательной системе.  

Практически похожая ситуация в отношении возросшего количества потенциальных субъектов 
выдвижения складывалась в Твери, Владивостоке, Курске, Ярославле и Петропавловске-Камчатском. 
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В условиях практически ежедневно увеличивающегося количества политических партий, имеющих право 
участвовать в выборах, избирательные комиссии, организующие рассматриваемые выборы, в установленный 
законом срок получили необходимые списки избирательных объединений.  

Взаимодействие избирательных комиссий с политическим партиями на этапе подготовки и проведения 
выборов в единый день голосования 14 октября 2012 года осуществлялось на основании системного подхода, на 
постоянном и эффективном уровне, что является следствием многолетнего опыта и практики взаимодействия 
избирательных комиссий с политическими партиями. 

Избирательные комиссии субъектов РФ, на территории которых были запланированы выборы, 
максимально вовлекали в работу по подготовке к проведению выборов представителей политических партий. 
При избирательных комиссиях были образованы экспертно-консультативные и иные совещательные органы, 
созданные для содействия в реализации мер, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование 
избирательной системы, в состав которых входят представители региональных отделений политических партий, 
общественных организаций. 

Реальное участие политических партий в избирательном процессе выглядело несколько скромнее. На 
выборах главы городского округа «Город Калининград» выдвинуты 17 кандидатов, из которых 
зарегистрированы 12 кандидатов, в том числе девять кандидатов, выдвинутых политическими партиями. На 
выборах депутатов представительных органов административных центров семи субъектов Российской 
Федерации по единым избирательным округам 19 политических партий выдвинули 85 списков кандидатов. 
Соответствующими избирательными комиссиями заверено 79 списков кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями, в количестве 2529 кандидатов, в итоги регистрацию прошли 57 списков кандидатов. 

По мажоритарным избирательным округам 18 избирательных объединений выдвинули 559 кандидатов, из 
которых были зарегистрированы 458 кандидатов. В порядке самовыдвижения выдвинулись 267 кандидатов, из 
которых зарегистрированы 54 кандидата. Всего по мажоритарной избирательной системе на выборах 
представительных органов муниципальных образований – административных центров субъектов Российской 
Федерации выдвинуты 826 кандидатов, из которых зарегистрированы 512 кандидатов. 

Острота конкуренции между субъектами выдвижения дифференцировалась в зависимости от территории. 
Так, по результатам регистрации самый высокий показатель активности участия политических партий 
наблюдался на выборах в Думу города Владивостока – 12 политических партий, самый низкий показатель (6) 
наблюдался на выборах в Думу города Черкесска и Курское Городское Собрание. Правда обращает на себя 
внимание такая деталь, на выборах в Курске шести другим политическим партиям, выдвинувшим списки, было 
отказано в регистрации. Примечательно, что помимо традиционных участников - парламентских партий, в 
выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов административных центров приняли участие 
«Патриоты России, «Яблоко», не отстали от традиционных участников и новички. Активно, на выборах во всех 7 
административных центрах выставили списки партии «Союз горожан», «Коммунистическая партия социальной 
справедливости». «Демократическая партия России», «Коммунисты России», Российская экологическая партия 
«Зеленые», «ПАРНАС» приняли участие в большинстве избирательных кампаний этого уровня.  

Эпизодично, лишь в одном из семи административных центров выступили партии, в названии которых не 
звучал политический оттенок, это «Умная Россия», народная партия «За женщин», «Партия пенсионеров 
России». В целом же, участие новичков осенней избирательной кампании вполне закономерно в разы уступало 
активности политических партий с опытом. Так, по партийным спискам лишь 34% кандидатов были выдвинуты 
молодыми политическими субъектами, а по одномандатным округам этот показатель оказался еще в 2 раза ниже 
(около 16%). Можно предположить, что очень слабое участие партий-новичков в выдвижении кандидатов по 
одномандатным округам связано прежде всего с тем, что у новых субъектов выдвижения еще не было 
достаточно времени для проведения работы по формированию партийных рядов и подбору кандидатур для 
предстоящего выдвижения. Поэтому в качестве «пробного шара» было отработано выдвижение кандидатов по 
партийным спискам.  

Результаты выборов подтвердили лидерство Единой России. По итогам муниципальных выборов в 
административных центрах субъектов РФ показатели следующие: 61,4% голосов избирателей по спискам, 87,6% 
по одномандатным округам. Отметим, что другие политические партии по партийным спискам получили 38,6% 
голосов избирателей, правда, по одномандатным округам результат оказался очень слабым – всего 6,7%. 
Безусловно, итоги муниципальных выборов в разрезе выборных территорий разнились. Самый высокий 
результат по единому избирательному округу показал Черкесск, по одномандатным округам - Петропавловск-
Камчатск. Общая тенденция в отношении партии «Единая Россия» на этих выборах в административных центрах 
– улучшение результатов в сравнении с выборами в Государственную Думу 2011 г. В числе кандидатов от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). В списки партии 
было внесено 142 кандидата, избрано – 45, что составляет 25,3% от числа мандатов, полученных Партией. Итоги 
выборов для других политических партий выглядели следующим образом: КПРФ -13,5%, Справедливая Россия – 
7,3%, ЛДПР – 2,4%, менее 1% получили Патриоты Россия, Яблоко, ПАРНАС. Заметим, новичков среди 
обладателей депутатских мандатов не оказалось.  

На муниципальных выборах в городских округах, муниципальных районах и поселениях позиции Единой 
России существенно не поменялись (61-65%) . Однако, в отношении других политических партий показатели 
изменились в сторону уменьшения. Для примера: КПРФ удалось выиграть лишь 7,8 % мандатов на 
муниципальных выборах в городских округах и муниципальных районах и всего около 3% на выборах 
представительных органов городских и сельских поселений. Итоги для Справедливой России оказались еще 
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более скромными: 5,7% и 1,8%. Самый низкий результат оказался у ЛДПР – всего 0,5% на выборах в поселениях. 
Но вместе с тем, отметим, что интерес к муниципальным выборам самого низового уровня, все - таки оживился. 
Это выразилось в активности политических партий в выдвижении кандидатов. Позволим привести один факт в 
качестве иллюстрации: 14 октября 2012 года в Калужской области проходили дополнительные выборы по 5 
вакантным мандатам депутатов представительных органов городских поселений. Свидетельством интереса к 
выборам этого уровня явились прежде всего явка избирателей (30%), выдвижение и регистрация 18 кандидатов 
(в среднем более 3 претендентов на мандат). Примечательно то, что помимо традиционных участников «Единой 
России», «Справедливой России», КПРФ и самовыдвиженцев в выборах приняли участие представители 
Регионального отделения Партии «Демократический выбор». В течение избирательной кампании активность 
проявляли практически все кандидаты. Повсеместно применялись полевые методы работы с электоратом, а в 
одном из поселений, где была активность представителей «Демократического выбора» специально была 
выпущена и распространялась газета по проблематике муниципалитета.  

Муниципальные выборы стали своеобразным полигоном для отработки новых технологий. Традиционный 
метод «от двери к двери» дополняется мягким методом работы посредством создания групп в социальных сетях. 
Правда такой метод себя оправдывает в регионах с высокой долей интернет - аудитории. Темами обсуждения 
являются вопросы ЖКХ, ТСЖ. И конечно же, главной технологической новинкой муниципальных выборов 2012 
года стало использований широкого предварительного внутрипартийного голосования с привлечением к 
участию общественных объединений, поддержавших Общероссийский народный фронт. По сути, праймериз 
становится одним из первоначальных этапов избирательной кампании. 

В конечном итоге, прошедшие 14 октября 2012 года муниципальные выборы позволяют сделать 
следующие выводы относительно вектора развития формирующейся партийной системы современной России: 

Во - первых, активизация политической жизни на муниципальном уровне. Если прежде выборы такого 
уровня имели периферийное значение, что выражалось в более низком уровне явки избирателей, отсутствии 
конкуренции при выдвижении, либо использовании технических кандидатов, то прошедшие осенние выборы 
2012 года, напротив, помогли возродить интерес к публичной политике и такому ключевому ее аспекту, как 
выборы. 

Во-вторых, муниципальные выборы продемонстрировали возросшее количество участников 
политического процесса, как в лице опытных политических партий, так и новичков.  

В-третьих, "Единая Россия" продолжает успешно лидировать на муниципальном уровне. Эксперты 
прогнозируют в среднесрочной перспективе доминирование "Единой России" как на региональном, так и на 
муниципальном уровнях. Конечно, такое понятие, как «гегемонизм правящей партии» уходит в историю. В 
новых политических условиях «Единая Россия» должна стать самостоятельным политическим субъектом, 
который принимает, реализует и несет электоральную ответственность за свои решения. Для этого ей 
необходимо, в том числе, обладать разветвленной политической инфраструктурой на муниципальном уровне. 
Без сохранения и укрепления собственной инфраструктуры, партия не сможет претендовать на формирование 
власти на региональном уровне. Поэтому "Единой России" придется подтверждать свой авторитет в рамках 
каждой муниципальной кампании, стремиться выставлять наиболее сильных и популярных кандидатов.  

В-четвертых, выборы 14 октября, проводившиеся в иных политических условиях, показали наличие 
вполне устойчивой вертикали власти на муниципальном уровне. 

В-пятых, избирательные кампании муниципального уровня не сразу и не везде становятся стержневой 
темой противостояния власти и оппозиции. Правда если у традиционной оппозиции это противостояние удается, 
то новичкам предстоит освоение электорального пространства муниципалитетов. 

Таким образом, на данном этапе по-прежнему отмечается изначальное преимущество кадровой машины 
правящей партии по выдвижению кандидатов в органы местного самоуправления. Однако не стоит 
рассматривать эту тенденцию, как вечный «тренд». Конкурентная среда имеет все шансы спуститься на 
муниципальный уровень. А это, в свою очередь, станет показателем формирования политических институтов 
гражданского общества, способных артикулировать и агрегировать потребности и интересы граждан. 
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СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ: МЕХАНИЗМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ 

Федорченко В.С.34 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: стратегическое планирование является важнейшей функцией и инструментом государственного 
регулирования экономики и социальной сферы, результатом которого является разработка перспективных 
планов развития страны в соответсвующих областях. Стратегия определяет цели, приоритеты социально-
экономической политики и способы их эффективного достижения. В статье рассматриваются и анализируются 
три стратегии российской власти, которые призваны решить систематические проблемы российской экономики 
и социальной политики. Основными приоритетами стратегий признаются: повышение благосостояния 
российских граждан, национальная безопасность, динамичное и инновационное развитие экономики и 
укрепление позиций России в мировом сообществе. 
 

Основы теории стратегического планирования в условиях регулируемой рыночной экономики 
разработаны Н.Д. Кондратьевым в ряде работ 1920-1928 гг. Он указал, что планомерное развитие народного 
хозяйства должно соответствовать «определенным задачам, поставленным руководящими органами 
экономической политики»[2, с.568]. Таким образом, ученый определил стратегическое планирование как 
важнейшую функцию и инструмент государственного регулирования экономики, результатом которого является 
разработка перспективного плана развития, базирующегося на научно обоснованных принципах и ограничениях. 
Система государственного стратегического планирования определятся как совокупность: взаимоувязанных 
документов, характеризующих приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации; 
элементов нормативно-правового, научно-методического, информационного, финансового и иного обеспечения 
процессов стратегического планирования; участников государственного стратегического планирования, 
осуществляющих и направляющих практическую деятельность в указанной сфере [6]. В широком смысле, 
система государственного стратегического планирования представляет собой программный подход к процессам 
управления и включает в себя прогнозирование социально-экономического развития, программно-целевое 
планирование и стратегический контроль. Стратегия определяет цели социально-экономического развития 
страны, приоритеты социально-экономической политики и способы их эффективного достижения в 
соответствующей сфере социально-экономического развития.  

В долгосрочной перспективе качественной стратегией для государства является социально эффективная 
стратегия. При неразработанности адекватного ей инструментария практическая реализация стратегии 
невозможна. Экономические индикаторы (уровень безработицы, объем ВВП, темпы производительности, 
уровень инфляции) указывают на то, что в течение прошедших 10 лет стратегия России была некачественной [1, 
с.24] и оказала неоднозначное влияние на развитие страны. Однако государство разработало ряд новых 
программных документов, призванных решить систематические проблемы российской экономики и социальной 
политики. В настоящем докладе описаны четыре направления разработки стратегий: социально-экономическое, 
энергетическое и инновационное. Они разработаны на основе Концепции долгосрочного социально-
экономического развития России до 2020 (КДР-2020), сформированной Министерством экономического 
развития РФ в 2008 году. Она представляет собой экспертную программу развития России в долгосрочной 
перспективе. Совокупность целеи !, направлении !, приоритетов и этапов развития страны, выраженные в КДР-
2020, в других стратегических документах, а также в ключевых выступлениях руководителеи ! государства 
составляют Стратегию-2020. В своем выступлении на заседании Государственного совета 8 февраля 2008 г. 
Президент В.В. Путин обозначил стратегической целью «достижение уровня экономического и социального 
развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые 
позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и 
реализацию конституционных прав граждан». В концепции отмечено, что в «2015 - 2020 годах Россия должна 
войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной 
способности)»[3]. По мнению Президента к 2020 году ВВП на душу населения должен достигнуть 30 тысяч 
долларов. Все это предполагалось реализовать за счет "смены курса страны с экспортно-сырьевого на 
инновационный" и благодаря главному конкурентному преимуществу – реализации человеческого потенциала, 
наиболее эффективному применению знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, 
экономических результатов и жизни общества в целом. Первый вариант КДР-2020 был разработан под 
руководством Минэкономразвития и утвержден распоряжением правительства осенью 2008 года. После 
мирового кризиса стало ясно, что стратегии требуется корректировка и доработка, и в начале 2011 года премьер-
министр поручил российскому экспертному сообществу переработать Концепцию с учетом уроков кризиса. 
Работу по обновлению правительство поручило Высшей школе экономики и Академии народного хозяйства. 
Стратегию-2020 разрабатывало около двадцати экспертных групп, организованных по направлениям, 
охватывающим обеспечение экономического роста и макроэкономической стабильности, реформу пенсионной 
системы, бюджетную и налоговую политику, совершенствование федерализма, образование, здравоохранение и 
иные аспекты экономической и социальной политики. 

                                                
34 Царенко Андрей Сергеевич, канд. экон. наук, доцент, кафедра теории и технологий управления, МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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Основными причинами, способствовавшими появлению и оформлению Стратегии-2020 в программный 
документ, стали новые вызовы российской власти: 1) усиление глобальной конкуренции, охватывающей не 
только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и систему национального 
управления; 2) ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая роль инноваций в социально-
экономическом развитии и снижающая влияние многих традиционных факторов роста; 3) возрастание роли 
человеческого капитала как основного фактора экономического развития; 4) исчерпание потенциала экспортно-
сырьевой модели экономического развития, базирующейся на форсированном наращивании топливного и 
сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего потребления за счет дозагрузки производственных 
мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, низкой стоимости производственных факторов - 
рабочей силы, топлива, электроэнергии. Принципиальные стратегические направления КДР-2020 определены 
как: 1)развитие человеческого потенциала России; 2) создание высококонкурентной институциональной среды; 
3)структурная диверсификация экономики на основе инновационного технологического развития; 4)закрепление 
и расширение глобальных конкурентных преимуществ России в традиционных сферах (энергетика, транспорт, 
аграрный сектор, переработка природных ресурсов); 5)расширение и укрепление внешнеэкономических позиций 
России и др. Решение поставленных в Концепции задач состоит в переходе российской экономики от экспортно-
сырьевого к инновационному социально ориентированному типу развития. Переход связывают с формированием 
нового механизма социального развития, основанного на сбалансированности предпринимательской свободы, 
социальной справедливости и национальной конкурентоспособности, а также взаимодействии общества, бизнеса 
и государства[3]. Это позволит резко расширить конкурентный потенциал российской экономики за счет 
наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе 
задействовать новые источники экономического роста и повышения благосостояния. Формирование 
инновационной экономики означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий 
фактор экономического роста и национальной конкурентоспособности. Поставлена задача сформировать в 
обществе мотивацию к инновационному поведению. Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
до 2020 года разработана на основе положений КДР-2020 г. в соответствии с федеральным законом «О науке и 
государственной научно-технической политике» и утверждена Правительством РФ 16 декабря 2011 г. Документ 
определяет цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики. Кроме того, Стратегия 
задает долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, включая органы 
государственной власти всех уровней, науку и предпринимательский сектор, а также ориентиры финансирования 
фундаментальной и прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок [4]. В целях обеспечения 
высокого уровня благосостояния населения и закрепления геополитической роли страны как одного из лидеров 
на международной арене экономику России необходимо перевести к 2020 г. на инновационный социально 
ориентированный путь развития. Основными показателями, характеризующими этот путь, являются: увеличение 
доли предприятии ! промышленного производства, осуществляющих технологические инновации, в общем 
количестве предприятии ! промышленного производства до 40 – 50%; увеличение доли России на мировых 
рынках высокотехнологичных товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, 
специальное судостроение и др.) до 5-10% в пяти - семи и более секторах экономики; увеличение доли экспорта 
россии !ских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме до 2% (в 2008 году-0,25%); увеличение 
валовои ! добавленнои ! стоимости инновационного сектора в валовом внутреннем продукте до 17 – 20% (в 2009 
году- 12,7%); увеличение доли инновационнои ! продукции в общем объеме промышленнои ! продукции до 25-35% 
(в 2010 году-4,9%); увеличение доли публикации ! россии !ских исследователеи ! в общем количестве публикации ! в 
мировых научных журналах до 3% (в 2010 году- 2,08%); увеличение количества россии !ских вузов, входящих в 
число 200 ведущих мировых университетов согласно мировому реи !тингу университетов (Quacquarelli Symonds 
World University Rankings) до 4 единиц (в 2010 году- 1 вуз) и др. В то же время авторы Стратегии указывают на 
существование возросших внешних и внутренних вызовов для России. Во-первых, это ускорение 
технологического развития экономики, что способствовало появлению новых реальных конкурентов России в 
сфере инноваций – развивающихся стран и государств-участников СНГ. Во-вторых, технологическая революция 
в ресурсосбережении и альтернативной энергетике повышает неопределенность в развитии России, основу 
экспорта которой составляют традиционные энергоносители. Снижение спроса и цен на ключевые товары 
российского экспорта сократит поступления финансовых ресурсов в экономику страны и поставит под вопрос 
процесс модернизации и в принципе значимость России в мировой политике. В-третьих, такие перспектинные в 
плане инновационного развития и повышения доли высокотехнологичного производства в валовом внутреннем 
продукте сектора национальнои ! экономики, как авиастроение, судостроение, космическая отрасль и электронная 
промышленность, оказались в числе наиболее пострадавших от кризиса. В 2009 - 2010 гг. в целом удалось 
сохранить бюджетную поддержку этих секторов, однако ее хватит только для обеспечения выживания основных 
предприятий. В четвертых, усиливается в мировом масштабе конуренция за высококвалифицированную рабочую 
силу и инвестиции, привлекающие в проекты новые знания и компетенции. Для России это означает увеличение 
оттока из страны конкурентоспособных кадров, технологий, идей и капитала. Все вызовы говорят в пользу 
опережающего развития отдельных специфичных направлений научных исследований и технологических 
разработок, т.е. инвестиции в экологически чистую энергетику, геномную медицину и новые технологии в 
сельском хозяйстве. Ввиду выше обозначенных вызовов, задачи Стратегии заключаются в развитии кадрового 
потенциала в сфере науки, технологии ! и инновации !, в повышении инновационнои ! активности бизнеса и 
ускорении появления новых инновационных компании !, в максимально широком внедрении в деятельность 
органов государственного управления современных инновационных технологии !, в формировании 
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сбалансированного и устои !чиво развивающегося сектора исследовании ! и разработок, в обеспечение открытости 
национальнои ! инновационнои ! системы и экономики, а также интеграции России в мировые процессы создания и 
использования нововведении !. При этом государство должно обеспечить формирование благоприятного 
инновационного климата, включая создание условии ! и стимулов для инновационнои ! деятельности, а также 
благоприятных условии ! для использования инновации ! во всех видах деятельности. Обеспечение эффективнои ! 
реализации поставленных задач по переходу страны на инновационныи ! путь развития требует формирования и 
развития механизмов многостороннего взаимодеи !ствия между органами государственнои ! власти, бизнесом, 
научными и образовательными организациями, а также организациями гражданского общества. Реализацию 
Стратегии предполагается осуществить в два этапа. На первом этапе (2011-2013 гг.) решается задача повышения 
восприимчивости бизнеса и экономики к инновациям в целом, а также осуществления эффективной интеграции 
россии !скои ! науки в мировое научное сообщество. На втором этапе (2014-2020 гг.) планируется проведение 
масштабного перевооружения и модернизации промышленности, формирование работоспособной национальной 
инновационной системы. Второй этап будет характеризоваться повышением доли частного финансирования в 
общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки. За счет высвобождения финансовых ресурсов из 
поддержки бизнес-проектов будет существенно увеличено финансирование образования, науки и модернизации 
инфраструктуры инновационной экономики. Общее управление реализацией Стратегии и координацию 
взаимодействия между основными элементами национальной инновационной системы будет осуществлять 
Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. Основными федеральными органами 
исполнительнои ! власти - координаторами реализации Стратегии в соответствующих сферах определены 
Министерство экономического развития России !скои ! Федерации, Министерство образования и науки России !скои ! 
Федерации, Министерство промышленности и торговли России !скои ! Федерации и Министерство связи и 
массовых коммуникации ! России !скои ! Федерации. Главным инструментом координации между всеми 
участниками станет механизм технологических платформ, в рамках которого наука, государство, бизнес-
структуры и потребители выработают общее видение перспектив технологического развития соответствующеи ! 
отрасли или технологического направления, а также сформируют и реализуют перспектинную программу 
исследовании ! и разработок. Общий контроль за реализацией Стратегии будет осуществлять Комиссия при 
Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию. Механизмы реализации 
инновационной стратегии состоят в: 1) наращивании инновационной активности в компаниях с государственным 
участием и государственных корпорациях; 2) ужесточении экологических, технических, санитарно-
эпидемиологических требований; 3) повышении качества и престижа инженерного образования, корректировке 
образовательных стандартов и внедрении новых технологий обучения в базовом образовании; 4)формировании 
инструментов и механизмов поддержки государственных закупок инновационной продукции и эффективном 
размещении заказа на НИОКР для государственных нужд в рамках создания федеральной контрактной системы 
и др. 5) формировании сети ведущих вузов и развитии исследовательских компетенций вузов, расширение 
выполнения на их базе НИОКР в интересах компаний реального сектора экономики. Также будут сформированы 
механизмы частно-государственного партнерства, обеспечивающие взаимодействие государства и бизнеса в 
выработке приоритетов и финансировании НИОКР, включая институционализацию процедур Форсайта и 
формирование эффективно действующих технологических платформ. Значимую роль в реализации проектов 
частно-государственного партнерства будут играть Роснанотех и Внешэкономбанк, а также фонд «Сколково». 
Приоритетом в области генерации знаний станет создание «центров компетенции» - как через создание 
национальных исследовательских центров (НИЦ) в сферах сохраняющихся научно-технических заделов 
мирового уровня (авиастроение) - по модели создания НИЦ «Курчатовский институт», так и через выведение на 
мировой уровень конкурентоспособности части национальных исследовательских университетов и 
государственных научных центров. России !ская национальная инновационная система будет полноценно 
интегрироваться в международную инновационную среду, используя для этого все имеющиеся механизмы, 
включая институты развития. Энергетическая стратегия Росси на период до 2030 года - документ, закрепляющий 
целевые задачи, приоритеты и ориентиры на различных этапах долгосрочного развития энергетического сектора 
страны, а также механизмы государственной энергетической политики и «дорожную карту» их реализации. 
Одним из главных приоритетов является развитие рыночной инфраструктуры энергетики (рыночные механизмы, 
институты открытой торговли энергоресурсами, инфраструктура их транспорта). В документе отмечено особое 
значение программе повышения цен на газ и механизмам минимизации негативных социально-экономических 
последствий общего роста цен на энергоресурсы[5]. Стратегия формирует новые ориентиры развития 
энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития, 
предусмотренный Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года. К главным стратегическим ориентирам долгосрочной государственной энергетической политики 
относятся: энергетическая безопасность; энергетическая эффективность экономики; бюджетная эффективность 
энергетики; экологическая безопасность энергетики. Механизмы осуществления государственной 
энергетической политики заключаются в создании благоприятной экономической среды для функционирования 
топливно-энергетического комплекса, что включает в себя согласованное тарифное, налоговое, таможенное, 
антимонопольное регулирование и институциональные преобразования в топливно-энергетическом комплексе. 
Предполагается введение системы перспективных технических регламентов, национальных стандартов и норм, 
повышающих управляемость и стимулирующих реализацию важнейших приоритетов и ориентиров развития 
энергетики, включая повышение энергоэффективности экономики. Необходимо также стимулирование и 
поддержка стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной, 
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энергосберегающей, экологической и других имеющих приоритетное значение сферах. Кроме того, нужно 
повысить эффективности управления государственной собственностью в энергетике. Реализация энергетической 
стратегии рассчитана на три этапа. Главной задачей первого этапа (ориентировочно 2013-2015 гг.) является 
скорейшее преодоление кризисных явлений в экономике и энергетике с целью достижения устойчивых темпов 
экономического и энергетического развития, предусмотренных КДР-2020. Последствия глобального 
экономического кризиса и вероятный посткризисный рост будет характеризоваться непредсказуемостью и 
нестабильностью динамики энергетических рынков – эти обстоятельства повысят роль государственного участия 
в развитии российского энергетического сектора, в том числе в обеспечении необходимыми ресурсами для 
строительства и модернизации энергетической инфраструктуры. На втором этапе предвидится переход к 
инновационному развитию и формированию инфраструктуры новой экономики. Для этого этапа будут 
характерны повышение энергоэффективности в отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и 
экономике в целом, а также реализация новых капиталоемких энергетических проектов в Восточной Сибири и на 
дальнем Востоке. Ожидается, что на этом этапе ТЭК уступить свое лидирующее положение в российской 
экономике в пользу новых источников роста на базе обрабатывающего производства и сектора 
высокотехнологичных наукоемких услуг. Наряду с этим, будет наблюдаться снижение прямого 
государственного участия в развитии энергетического сектора и заменяться на различные формы частно-
государственного партнёрства. Содержанием третьего этапа будет постепенный переход к энергетике будущего 
с принципиально иными технологическими возможностями дальнейшего развития, с опорой на 
высокоэффективное использование традиционных энергоресурсов и новых неуглеводородных источников 
энергии и технологий ее получения. Главная цель энергетической стратегии обозначена как создание 
инновационного и эффективного энергетического сектора страны, адекватного как потребностям растущей 
экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего необходимый 
вклад в социально ориентированное инновационное развитие страны. В тоже время существуют и некоторые 
проблемы с экологической безопасностью энергетики: cохраняются препятствия для рационального 
использования попутного нефтяного газа, а также отсутсвуют механизмы стимулирования компаний для 
эффективной утилизации отходов и рекультивации затронутых земель. 

Стратегии российской власти закреплены в реальных формализованных документах, четко 
прописывающих направления и механизмы их реализаций. Однако являются ли они реальными «дорожными 
картами», которыми будет руководствоваться государственный аппарат в процессе принятия реший, или они 
являются политическими инструментами игры с избирателями и управления общественным настроением? Ответ 
на этот вопрос будет дан с течением времени и продемонстрирован с помощью реальных показателей социально-
экономического развития страны. 
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Аннотация: в докладе  анализируется развитие «управления организационными изменениями» как области 
знаний и сферы практической деятельности управленца. Даётся фрагментарный обзор состава современного 
«портфеля инструментов» менеджера в сфере управления изменениями. 
 

Современный императив эффективности предполагает достижение гибкости компании, развитие умений 
предвкушения изменений окружающего делового окружения, пребывание в постоянном поиске и проверке 
новых идей стратегий, структур, продуктов и услуг. Международные стандарты серии ISO 9000 «Системы 
менеджмента качества» говорят о том, что постоянное улучшение деятельности организации в целом следует 
рассматривать как её неизменную цель. Если изначально в публикуемых с 1993 года отчётах по результатам 
                                                
35 Шерстюк Екатерина Алексеевна, аспирант, кафедра политического анализа, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
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мониторинга использования инструментов управления компанией консалтинговым агентством Bain&Co можно 
было наблюдать отдельные инструменты оптимизации (аутсорсинг, бенчмаркинг, реинжиниринг и т.д.), то на 
сегодня помимо них появляется комплексный инструмент «Управление программами изменений» (например, в 
2011 году занимает 8-ю строку рейтинга, за 2012 год отчёт ещё не доступен). Наблюдается рост масштабов и 
интенсивности организационных изменений.  

Согласно исследованиям в США 30 лет назад первая сотня лидеров американского бизнеса проводили 
приблизительно одно — два крупномасштабных преобразований, на сегодня это 20-25 [18, c. 53-57].  

Требуется совершенствование теоретических и методологических основ, которые на сегодня получают 
развитие не только в рамках собственно дисциплины управления изменениями, но и в рамках родственных 
направлений: стратегического менеджмента (новая стратегия – стратегическое изменение), инновационного 
менеджмента (по сути, рамках управления организационными изменениями мы сталкиваемся, как правило, с 
определённым видом инноваций – процессные управленческие), управление качеством – построение новых 
систем управления, во главу угла ставящих качество как удовлетворённость потребителя. 

Растёт перечень публикаций. Так, например, избранная библиография  по управлению изменениями 
включает более ста солидных англоязычных источников [7, c. 195-196]. Появился ряд комплексных 
исследовательских  работ отечественных авторов [9]. 

Достаточно число зарубежных  периодических изданий полностью или частично освещающих 
проблемное поле управления изменениями [3, c. 2]: в их числе Журнал управления организационными 
изменениями (Journal of Organizational Change Management), журнал Лидерства и организационного развития 
(Leadership & Organization Development Journal), Европейский журнал менеджмента (European Management 
Journal), журнал развития менеджмента (Journal of Management Development), Международный журнал 
управления операциями и производством (International Journal of Operations & Production Management), 
Международный журнал управления качеством и надёжностью (International Journal of Quality and Reliability 
Management) и другие.  

Если мы будем говорить о представленности темы в Интернете, то нельзя не упомянуть тематические 
порталы, и, прежде всего англоязычный Prosci.com (Change-management.com) – портал компании Prosci Research 
и инициированного ею проекта  Центра обучения управлению изменениями (Change Management Learning 
Center), русскоязычные: украинский Management.com.ua Интернет-портал для управленцев (включает раздел 
«Управление изменениями»), Smart-edu.com (имеет в структуре эспертную тему «Управление изменениями»); 
Elitarium.ru – Центр дистанционного образования Элитариум (опять же тема «Управление изменениями» в 
разделе «Менеджмент»); Cfin.ru – Интернет проект Корпоративный менеджмент (видим подраздел Библиотеки 
«Управление изменениями» в иерархии «Менеджмент» > «Стратегии управления»); Finexpert.ru  (проект 
посвящен проблемам процессного управления, в частности, на сайте содержится общирная информация по 
вопросам оптимизации бизнес-процессов); Vernikov.ru  (проект  представляет собой библиотеку, содержащая в 
себе уникальную и качественную подборку аналитических материалов по вопросам экономики, менеджмента и 
информационных технологий); Devbusiness.ru  – портал Развитие бизнеса.ру (Раздел «Организационный 
дизайн»). 

Вместе с тем, существующие источники содержат большое число практических идей и советов, которые, 
однако,  не помогают прийти к единому пониманию процесса организационных изменений. Существующие 
концепции описывают, как правило, необходимые, а не достаточные условия для эффективной реализации 
изменений.  

Как говорил П. Сенге, «на деле многое из написанного о трансформации не может служить картой, 
дающей определённую уверенность в исходе «путешествия—трансформации». Либо оно слишком 
концептуально и, следовательно, непрактично; либо слишком эмоционально и, следовательно, слишком 
туманно; либо, напротив, чересчур конкретно, поэтому применимо не ко всякой ситуации» [5]. При  обилии 
статей по управлению изменением, лишь малая доля  помогает понять, как и что нужно менять.  
В рамках проведённого автором обзора [8] программ подготовки в сфере управления изменениями было 
отмечено, что их содержание значительно варьировалось. В одних случаях слушателей обучали 
инструментальным концепциям повышения эффективности бизнеса, в другом – процессу трансформации, 
описанию этапов без ответа на вопрос «что менять?», а лишь «почему?» и «как?»  и, в редком случае, – 
присутствовали оба элемента.  
Данный аспект связан с тем, что пока ещё не сформировалась единая терминология и нет четкого определения 
управления изменениями.  
Как отмечает Дж. Хайятт, область управления изменениями часто может оказаться достаточно сложной для 
начинающих исследователей. «Теория как губка впитала в себя идеи различных дисциплин и направлений 
инженерных наук, экономики, психологии. По мере того, как изменения происходили всё чаще и стали 
необходимостью, теория расширялась, обогащалась новыми концепциями традиционных направлений» [14].  
На сегодня произошло сближение двух парадигмальных подходов –инженерного (технического), направленного 
на повышение результативности и эффективности бизнеса и психологического – имеющего своей задачей 
решение вопросов человеческих проблем, возникающих в процессе трансформации. 
С технической точки зрения: организация, бизнес – это часовой механизм, где каждый элемент может быть 
заменён, что повлечет предсказуемый результат (своего рода продолжение традиции Ф.У. Тейлора). Объект 
трансформации – техническая подсистема организации.  
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С другой стороны: организация – это люди, которые реагируют на воздействие внешнего окружения. Новое 
поведение, инновационную практику работы сложно привить. 
Автор статьи, а также ряд других исследователей [9: 14] придерживаются мнения о взаимодополняемости двух 
подходов и необходимости комплексного рассмотрения содержания области знаний и практики «управление 
изменениями», включающее как проектирование содержания новой организационной системы, так и внедрение 
разработанной концепции в жизнь, они как бы отвечают на вопросы «что» и «как». Осветить содержательную 
сторону изменений, аспекты планирования и проектирования новой системы призваны инструментальные, 
содержательные концепции, представленные в виде инструментов управления: реинжиниринг, бережливое 
производство, аутсорсинг и т.п. Для достижения успеха изменения важна и  вторая составная часть изменения – 
сам процесс реализации инициативы. Выделению фаз, стадий, этапов, шагов, их описанию, аспектам 
практической реализации уделяют внимание модели изменений, которые можно условно назвать концепциями 
перехода, процессуальными моделями (например, классическая трёхстадийная модель К. Левина, модель 8-ми 
шагов Дж. Коттера). Т.е., ещё раз повторюсь, в последнем случае во главе угла стоит вопрос: «Как внедрить 
новые технологии, процессы, практику работы?» 

Становление управления изменениями как зрелой дисциплины подтверждается факт создания 
международной организации Ассоциации профессионалов в сфере управления изменениями –  The Association of 
Change Management Professionals (ACMP(Официальный сайт www.acmp.info)). Сообщество пока фокусирует 
внимание на проблематике управления процессом перемен, работе с человеческим ресурсом. Разработаны 
программы сертификации специалистов в области управления изменениями [19], подобно сертификации в сфере 
управления проектами и финансовой аналитики. 

Попытки дать краткий обзор инструментария управления организационными изменениями предпринят в 
ряде публикаций [2]. Мы сталкиваемся как со специально разработанным инструментарием, так и  являющихся 
общими для целого ряда управленческих дисциплин.  

Как уже отмечалось, область знаний и практики «Управление организационными изменениями» тесно 
связана с другими управленческими дисциплинами. В данной связи можно говорить о возможности 
заимствования инструментария: 

- стратегического менеджмента: на стадии планирования новой организационной системы  (в случае 
масштабных изменений – при анализе внешней среды: SWOT- анализ, анализ СТЭП-факторов, его расширенная 
версия PESTELI-анализ, интегрированный инструмент  TOSF (Telescopic observations strategic framework)); 

- управления качеством: - опять же на стадии планирования — для анализа проблем, являющихся 
активаторами изменений: графики Парето — для выделения приоритетов; диаграммы «причины и следствия», 
диаграмма Исикавы, «рыбий скелет» — для определения причин проблем; расслоение — для разделения данных 
по категориям; контрольные листы — для сбора данных; гистограммы — для графического изображения 
отклонений; диаграммы разброса — для подтверждения взаимосвязи двух факторов;. для выяснения запросов 
стейкхолдеров к новой бизнес-системе можно воспользоваться  анализом Кано (сегментация характеристик на 
необходимые, привлекательные, линейные и т.п.) и структурированием функции качества  т.д.; 

- методы проектного и программного менеджмента, поскольку проектный и программный менеджмент, по 
сути, выступает инструментальной дисциплиной применительно управления реализацией организационных 
изменений. Здесь будет полезно обращение к стандартам управления проектами и программами: международные 
требования к компетентности специалистов по управлению проектами ICB IPMA; стандарт ISO 10006:2003 
Системы менеджмента качества: pуководство по менеджменту качества при проектировании (в проектной 
деятельности); модель развития компетенций проектного менеджера PM CDF и  руководство  к своду знаний по 
управлению проектами PMBoK (США); Национальные требования к компетентности специалистов  НТК 
СОВНЕТ (Россия), ГОСТ Р 54869―2011 Требования к управлению проектами (Россия), стандарт P2M – 
руководство по управлению проектами и программами для развития инноваций на предприятии (Япония); 
стандарт PRINCE 2 (Великобритания). Данные документы уточняют перечень процессов и области знаний 
управления проектом, компетенции  специалистов, входящих в группу управления проектом. При этом, следует 
отметить, что из отмеченных профессиональных стандартов с точки зрения характеристик типового проекта 
организационных изменений наиболее подходящим является японский национальный стандарт P2M. 

 На сегодня ещё сложно составить системное представление о специфическом инструментарии 
управления изменениями.  Осветим данный аспект по наиболее важным (на субъективный взгляд автора) 
направлениям. Очень часто организации не готовы воспринять изменения, колоссальные ресурсы затрачиваются 
на инициативы, но ничего хорошего взамен не получают. Важным с точки зрения осуществимости проектов и 
программ организационных изменений является анализ готовности организации к изменениям,  оценка 
осуществимости проектов изменений. Рассмотрим их. 

Наиболее простая в использовании модель разработана в середине прошлого века Куртом Левином. В 
рамках модели «Силового поля» («Поля сил») [6, c. 32] изменений производится диагностика баланса сил 
способствующих изменениям и препятствующих изменениям. Предполагается, что в любой ситуации изменений 
действуют две группы сил: способствующих изменениям и противодействующих им, т.е. движущие и 
сдерживающие силы. Эти силы могут быть изображены на диаграмме в виде стрелок, показывающих их 
направления и относительные величины  

Данные силы могут существовать: 1) как внутри, так и вне организации, 2) в поведении людей, 2) в 
способе мышления, 3) в системе их ценностей, 4) в процессах, которые происходят в стране, 5) в ресурсах.  
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Следует понимать, что подобные диаграммы отражают восприятие сил людьми, затрагиваемыми 
изменениями. Данные, полученные в результате такого анализа — субъективны. Например, «сокращение 
персонала может не входить в намерения инициаторов изменений, но если персонал верит в то, что перемены 
приведут к увольнениям из-за избыточности рабочих мест, возникнет сдерживающая сила». 

Если движущие силы превосходят сдерживающие силы, прогресс может быть достигнут. Если ситуация 
обратная — есть смысл задуматься о целесообразности намечаемых действий. 

Обратимся к более современным и детальным инструментам. Специальная методика Бостонской 
консалтинговой группы DICE (аббревиатура составлена из первых букв четырех элементов анализа: Duration — 
Integrity — Commitment — Effort) разработана в начале 2000-х годов [15]. Она помогает оценить потенциальный 
успех инициативы преобразования системы предприятия.  

Успех или провал проекта сводится к комбинации следующих элементов: продолжительность проекта или 
время между его основными вехами; целостность команды, ведущей проект; приверженность организации 
изменениям, особенно, поддержка менеджментом высшего звена и персоналом местных отделений; 
дополнительные организационные усилия, требуемые для осуществления проекта (сотрудники выполняют 
текущие операций при одновременном участии во внедрении изменений).  

Методика явилась результатом анализа, основанного, в свою очередь, на работе Бостонской 
консалтинговой группы и исследовании более 200 проектов изменений на предприятиях во всем мире в 
различных отраслях промышленности.  

Имеет место разработка менее формализованных моделей: П. и Дж. Веберы связывают потенциальный 
успех с созданием организационной культуры и климата, способствующих организационному преобразованию 
[17]. Оценить это помогают следующие характеристики: 1) доверие к руководству (связано с феноменом 
психологического контракта между организацией и индивидом); 2) восприятие поддержки руководства; 3) 
восприятие готовности организации к изменениям; 4) практика участия сотрудников; 5) ясность целей; 
автономия.  
Оценка готовности организации к осуществлению трансформации по методике Б. Палмера [16] включает три 
шага: 1) составление списка всех текущих работ, конкурирующих за бюджет, время персонала и внимание 
руководства; 2) оценку уровня усилий, которые потребуются для этой деятельности в сравнении с теми, что 
необходимы для выполнения проекта трансформации. 3) третий шаг — сопоставление, анализ общей загрузки 
организации и её способности провести запланированное изменение.   

Более структурированный подход предложен А. Арменакисом и С. Харрисом [11, c. 169-183]. 
Основные элементы в этой модели — аудит коммуникации «почему, когда и как» изменения, 
отслеживание поведения сотрудников в целях получить представление о возможных реакциях на 
инициативу. Также имеет место прямое получение реакции сотрудников посредством интервью и 
групповых дискуссий.  Пять компонентов успешного сообщения об изменении, выделенных А. 
Арменакисом показать разницу, действенность, соответствие ситуации, принципиальную поддержку и 
личное участие.  
Можно увидеть так называемую «формулу перемен» Д. Глейчера, описываемую также в «Путеводителе по 
царству мудрости  Бойеттов [1, c. 55-88]: С = А x В х D > X, где С — вероятность успешности изменения: А — 
неудовлетворенность статус-кво; В — четкое изложение того желаемого состояния, которое будет достигнуто 
после изменения: D — конкретные первые шаги к цели; Х — стоимость изменения. 
«В общем виде данная формула декларирует следующее: если вы хотите, чтобы люди изменились, то вам надо 
(А) убедить их в том, что это им необходимо; (В) дать людям представление о том, насколько им станет лучше, 
если они изменятся; и (D) добиваясь каких-то положительных результатов на ранних стадиях процесса перемен, 
продемонстрировать: вы знаете, что делаете» [1]. Можно утверждать, что важнейшим из членов этого уравнения 
является А, который пробуждает в организации чувство необходимости перемен. 

Модель «АДКАР» («ADKAR») [10] объединяет пять базовых факторов эффективности организационных 
изменений. Эта модель позволяет выйти за рамки проектного восприятия изменений и обратить внимание на 
человеческий фактор в процессе управления изменениями. Следует отметить, что модель была разработана 
компанией Prosci в 2001 году на основе исследований крупных проектов изменений, проводящихся в более чем 
700 компаниях.  

С помощью модели ADKAR можно определить причины неудачного внедрения тех или иных изменений, 
а также наметить шаги, необходимые для повышения эффективности изменений, разбить процесс изменений на 
несколько частей, увидеть, в какой из них скрывается причина неудач, и работать над устранением этой 
проблемы 

Для того чтобы использование модели было эффективным, нужно понять лежащую в её основе структуру 
реализации изменений. Изменения реализуются по двум аспектам: аспекту бизнеса и человеческому аспекту. 
Изменения приносят успех тогда, когда осуществляются и в том, и в другом аспекте.  

Важно понимать, что в рамках модели «меняются не организации, а люди». Человеческий аспект наиболее 
важен и отражает деятельность персонала в процессе изменений. Эффективное управление человеческим 
аспектом изменений складывается из управления пятью ключевыми фазами, лежащими в основе модели 
ADKAR: A — awareness — осознание необходимости изменений; D — desire — желание  внедрять изменения; K 
— knowledge — знания/ умение;  A — ability — способность внедрять изменения; R — reinforcement — 
побуждение к действию/стимулы  
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Модель ADKAR работает как произведение всех перечисленных факторов. Если хотя бы один из 
факторов равен нулю — все произведение равно нулю. 

Детальная расшифровка сути факторов и алгоритм оценки потенциального успеха изменений на данной 
основе следующий. Первое это осознание необходимости изменений. Эффективные изменения могут иметь 
место только в случае, если персонал,  задействованный в процессе трансформации осознает их необходимость.  
Важно понять  причины, которые являются мотивами для проведения изменений. Пересмотр этих причин, 
выявление степени  того, насколько индивид/группа, подвергающиеся изменению, осознает эти причины или, 
собственно, потребность в изменениях. 

Второй шаг – выявление желания сотрудников поддержать изменения и участвовать в них. Просто 
осознания необходимости недостаточно для того, чтобы начать реализацию изменений. 

Немаловажно наличие знаний о том, как осуществлять изменения и каким должен быть результат. 
Следует выявить знания и умения, которые понадобятся при внедрении изменений, включая тот факт, насколько 
четким является видение изменений. 

Особое внимание уделяется способности внедрять изменения день за днём. Одних знаний для реализации 
технологии не достаточно, необходимо обладать соответствующими способностями. Например, необходимо 
быть способным принять политическое решение. Следующим шагом будет  оценить способность человека 
использовать новые умения, знания и изменить поведение, для того, чтобы провести изменения.   

И завещающий элемент: оценка способности закрепить изменения. Происходит постановка вопроса: «Есть 
ли, в действительности, действенные стимулы для того, чтобы придерживаться выбранного направления»?  

Получить данную информацию можно используя классические методы социологических опросов:  
проводя анкетирование и интервьюирование сотрудников. 

Результаты  продемонстрирует «слабые места» в реализуемом проекте с точки зрения управления 
изменениями. Наименьшие значения в таблице продемонстрируют факторы, которые тянут проект «на дно». 
Повышение эффективности проекта возможно путем перенесения управленческих акцентов на факторы, 
обладающие слабыми показателями. 

В целом, оценка осуществимости запланированных изменений сводится не только к ревизии наличных 
организационных ресурсов, как то: финансовых, человеческих, информационных, временных, но и к  работе с 
сотрудниками, корпоративной культурой. В случае, если результат говорит в пользу активных действий, важно 
приступить к мероприятиям по достижению готовности организации к трансформации систем, структур и 
процессов, а её сотрудников к смене поведения и овладению новыми способами работы.  

Важнейшей задачей специалиста в сфере организационных изменений на сегодня  является достижение 
эффективности самого процесса модернизации систем управления организацией. Также наметилась тенденция 
унификации понятийного аппарата, согласования различных подходов в рамках единой теории. Созданы 
международные организации, ставящие задачи совершенствования существующей методологии, открыты 
программы подготовки специалистов в рамках магистратур, проводятся сертификации специалистов в данной 
сфере. Расширяется специфический инструментарий, происходит обогащение  и за счёт методов смежных 
дисциплин. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Шерстюк Е.А.36 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: в настоящее время структура информационного пространства, в котором, в том числе, 
функционируют органы государственной власти, претерпевает значительные изменения, связанные с 
увеличением способов использования интернета как канала коммуникации с определенным сегментом целевой 
аудитории. Особую актуальность в настоящее время приобретает использование социальных сетей как канала 
информационного сопровождения государственной политики. Постоянно растущее число активных 
пользователей, предоставление специфического набора коммуникационных опций и технологий обуславливает 
необходимость активного использования социальных сетей политическими деятелями и объединениями в целях 
утверждения политической повестки дня. 
 

В настоящее время вопрос модификации структурных компонентов процесса информационного 
сопровождения государственной политики приобрел значительную актуальность в связи с активным развитием и 
распространением интернет-технологий.  

Так, на конец 2000 года более 360 миллионов людей в мире имели доступ в Интернет, а к началу 2013 года 
число пользователей превысило 2 миллиарда 405 миллионов человек[1], и эта цифра продолжает расти. В 
России, по данным на начало 2013 года, 65 миллионов человек регулярно используют всемирную сеть[2].  

По данным ВЦИОМ[3], 59% россиян используют интернет как источник информации, из них – 64% 
доверяют данным, полученным с помощью всемирной сети. Несмотря на то, что охват интернета пока что 
несопоставим с проникновением телевидения (98% респондентов получают информацию по этому каналу), 
игнорирование или неполное использование возможностей информационного сопровождения государственной 
политики посредством данного канала коммуникации более не может оставаться приемлемым.  

Государственная политика – это специализированная деятельность органов власти, направленная на 
достижение определенных целей в конкретных областях с использованием правовых, экономических, силовых и 
иных методов воздействия и с опорой на имеющиеся у государства ресурсы[4]. Так как государственная 
политика по своей сути является специализированной деятельностью, но деятельностью от имени и, 
номинально, во благо общества, информационное сопровождение является ее необходимым составным 
элементом. 

Информационное сопровождение государственной политики – это комплекс мероприятий, направленных 
на повышение эффективности взаимодействия власти и общества путем повышения информированности 
общественности об основных мероприятиях[5], проводимых органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

Основные цели информационного сопровождения: 
- доведение до сведения граждан официальной политической повестки дня 
- информирование о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 
- обеспечение обратной связи 
- вовлечение населения в процесс реализации мероприятий, проводимых органами государственной 

власти и местного самоуправления 
Информируя общество о тех мерах, которые предпринимаются, об успехах и достижениях, органы 

государственной власти доказывают свою состоятельность в роли управляющего института общества, тем самым 

                                                
36 Юшкевич Елена Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент, Уральский Финансово-Юридический Институт. 
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подтверждая свою легитимность. Только легитимная власть может претендовать на сохранение своего 
устойчивого положения, что, в конечном счете, является основной целью политической элиты. 

Необходимость разработки единого комплекса мероприятий по информационному обеспечению 
обусловлена желанием государственной власти показать себя с наиболее выгодной стороны, в то время, как 
далеко не все действия государства приводят к положительным результатам и встречают позитивный оклик у 
общества. По этой причине, для наиболее беспрепятственного проведения политической линии в условиях ее 
неодобрения гражданами, номинальный фокус внимания государства, а, следовательно, СМИ и общества, 
искусственным образом смещается на совершенно другую проблему и позволяет избежать широких 
общественных прений по поводу принятия непопулярного политического решения.  

Таким образом, повсеместно проникая в информационное пространство, управляя уровнем «белого шума» 
и смещая фокусы внимания, государственная власть освещает свою деятельность в наиболее выгодном аспекте, 
утверждает свою политическую повестку дня и сохраняет устойчивые позиции.  

Появление интернета обусловило значительные изменения в структуре информационного пространства, в 
котором, в частности, функционирует и государственная власть. Следовательно, для обеспечения эффективного 
достижения указанных выше целей, необходимо модернизировать методы сопровождения государственной 
политики в соответствии с современными особенностями информационного пространства. 

Первой и основной особенностью современных информационных потоков является увеличение скорости 
оборота информации. Развитие интернет-технологий обусловило сокращение времени обработки и 
перенаправления сообщения до минимума. Следовательно, обновление содержания информационной ленты идет 
практически в режиме он-лайн. 

Вторая особенность заключается в многократном увеличении каналов распространения информации. Так, 
до эпохи всеобщего доступа к интернету массовое распространение информации было доступно только СМИ – 
организациям, обладавшим определенной инфраструктурой: телевизионной и радиоаппаратурой, печатными 
станками, а также значительным капиталом. 

На сегодняшний день для того, чтобы поучаствовать в процессе распространения информации массового 
характера, достаточно иметь электронное устройство с выходом в интернет. Как следствие, объем информации 
растет, но при этом качество информации снижается за счет увеличения «белого шума», а также отсутствия 
жестких редакторских требований к размещаемому контенту и безусловной ответственности за размещение 
некорректных или ложных информационных сообщений. 

Указанные выше особенности, а также специфика распространения информации посредством интернета 
приводят к необходимости существенной корректировки деятельности по информационному сопровождению 
государственной политики.  

Так, стало необходимым значительное увеличение скорости реакции на то или иное событие 
политической повестки дня. Возможность получить комментарии в кратчайшие сроки обуславливает 
необходимость предоставления подобных комментариев раньше, чем это сделают политические оппоненты. 
Ограниченность во времени также вынуждает использовать те информационные каналы, через которые легче 
всего донести свою позицию до максимального числа реципиентов в кратчайшие сроки. В настоящее время 
такими каналами являются социальные сети. 

В последние годы во всем мире значительно увеличилось число государственных деятелей, 
зарегистрированных на одном или нескольких ресурсах социальных сетей. Одним из первых это сделал 
президент США Барак Обама, на сегодняшний день его микроблог в Твиттере является одним из самых 
популярных в мире и насчитывает более 27 миллионов «читателей»[6]. Дмитрий Медведев, находясь на посту 
Президента России, также ввел «моду» на регистрацию в социальных сетях и неоднократно призывал своих 
коллег выстраивать коммуникации с целевой аудиторией через этот канал. Осенью 2010 года в сети ВКонтакте 
было создано около 300 персональных страниц для депутатов Государственной Думы.[7] 

Существует несколько причин, обуславливающих внимание политических деятелей к данному каналу 
политической коммуникации. Портал Mnenia.ru в конце 2011 года опубликовал результаты проведенного опроса, 
в ходе которого жители Москвы высказали свое мнение по поводу цели регистрации политических лидеров в 
социальных сетях[8]. По итогам опроса 45% респондентов расценивают подобные действия как ПР-ход; 30% 
полагают, что таким образом лидеры информируют общественность о своих политических взглядах; 20% 
рассматривают коммуникацию в социальных сетях как единственный способ диалога между политиками и 
молодыми людьми; только 5% опрошенных считают, что таким образом политические деятели стремятся 
получить знания о «реальном положении дел в стране». 

Безусловно, основная цель присутствия политических деятелей в социальных сетях заключается в 
установлении коммуникации с целым сегментом целевой аудитории – молодыми людьми в возрасте от 15 до 30 
лет, которые рассматривают Интернет как основной и, зачастую, единственный источник информации, в 
частности, политической. 

В то же время присутствие в социальных сетях является вынужденной необходимостью, в первую 
очередь, для ведущих политических деятелей нашей страны. Это обусловлено тем, что в Новых медиа часто 
появляются квази-официальные аккаунты первых лиц государства, где от имени политических лидеров ведется 
переписка и публикуются сообщения и мультимедиа файлы. Поскольку простой пользователь не может 
удостовериться в том, что виртуальная личность и личность автора блога совпадают, подобная деятельность 
мошенников может ввести его в заблуждение и дискредитировать политика в глазах целевой аудитории. 
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Чем популярнее личность, тем большее количество фальшивых аккаунтов будет генерироваться в 
социальных сетях, а удалить всю порочащую лидера информацию до того, как она нанесет прямой урон его 
имиджу, технически невозможно. 

Таким образом, в качестве реактивной меры, политические лидеры оказываются перед выбором: или 
регистрироваться в Новых медиа и активно продвигать официальный аккаунт, или публично заявить, что 
политик не зарегистрирован ни на одном ресурсе Web 2.0, таким образом, любой блог, который ведется от его 
имени, автоматически объявляется недостоверным источником информации. Но подобное заявление можно 
приравнять к признанию в том, что политический деятель не умеет использовать современные каналы 
коммуникации. 

Еще одной задачей, которую помогает решить присутствие в социальных сетях, является увеличение 
цитируемости. Если политик в своем микроблоге или аккаунте ВКонтакте регулярно оставляет комментарии 
относительно каждого значимого события общественной жизни, вероятность того, что на эту цитату будут 
ссылаться как на авторитетное мнение, будет крайне велика. На сегодняшний день комментарии политических 
лидеров в социальных сетях цитируются не только в пределах Новых медиа, но и традиционными СМИ – в 
газетах, на телевидении и радио.  

Преимущественно коммуникация в социальных сетях с политическими лидерами носит односторонний 
характер. Соответственно, задача политика состоит в том, чтобы регулярно обновлять контент, комментировать 
все значимые события социально-экономической, политической и культурной жизни общества. Кроме того, 
необходимо снабжать аккаунты неполитической информацией, которая, с одной стороны, могла бы быть 
интересной или полезной для пользователей, а с другой – не противоречила бы имиджу политика. В качестве 
примера образцового использования социальных сетей в политических коммуникациях можно рассмотреть 
аккаунт ВКонтакте Дмитрия Медведева.[9] 

Как видно, на 15.20 13 апреля, экс-президент России онлайн. Фотография на его персональной странице – 
не один из официальных портретов, а достаточно неформальный снимок, сделанный, тем не менее, в процессе 
работы, а не отдыха. В его «досье» содержится информация о школе и Вузе, в которых он учился, в графе 
«интересы» значится: «работа, семья, спорт, книги, интернет». Также следует отметить, что адрес его страницы 
легко запомнить: http://vk.com/dm.  

Сайт ВКонтакте предоставляет пользователям возможность публиковать фотографии. Аккаунт Медведева 
содержит не только фотографии, сделанные во время официальных поездок по России, там также представлен 
фотоальбом с пейзажами, сфотографированными лично политиком. Таким образом, страница Дмитрия 
Медведева содержит не только агитационный или официальный материал, который дублируется на 
государственных сайтах, но и личное творчество. 

Действительно, органичное сочетание личного и статусного на странице политических деятелей является 
необходимым условием эффективности коммуникации в социальных сетях. Наиболее приемлемая степень 
демонстрации частной жизни официальных лиц в социальных сетях неоднозначна, она зависит, в первую 
очередь, от менталитета граждан и, таким образом, от их ожиданий. Российский менталитет не предусматривает 
необходимости для политических лидеров в публикации подробной информации об их личной жизни, это 
следует учитывать при выстраивании общения в Новых медиа. 

Еще одной особенностью социальных сетей является то, что, в первую очередь, это канал коммуникации 
между индивидами. Таким образом, аккаунты в социальных сетях должны вестись конкретными персонами. 
Безусловно, наличие в Новых медиа официальных страниц политических партий или государственных структур 
также оправдано, но неприемлемым является смешение личных и общественных высказываний в одной 
странице. Даже если обновлением аккаунта в той или иной социальной сети занимается не сам политический 
деятель, а специалист по связям с общественностью, все высказывания должны идти «от первого лица», создавая 
видимость личного присутствия. 

Соблюдая рассмотренные выше требования к аккаунтам, политические деятели смогут успешно 
установить контакт со значительным сегментом целевой аудитории, поддерживать ее интерес к своей странице 
и, соответственно, доносить до пользователей свою позицию относительно происходящих событий. 

Отдельно следует отметить, что, например, представители органов местного самоуправления могут 
активно вести и постоянное двустороннее общение с целевой аудиторией, так как в масштабе муниципального 
образования подобное прямое обращение к главе района может повлиять на принимаемые властями решения, а, 
ввиду меньшей известности представителей органов местного самоуправления, количество входящих сообщений 
вряд ли превысит тот объем, с которым можно эффективно работать.  

Как уже отмечалось выше, в социальных сетях активную деятельность ведут не только отдельные 
политические фигуры, но и политические партии. Так, свои официальные страницы есть у всех политических 
партий, прошедших в Государственную Думу шестого созыва. Официальная группа партии Единая Россия[10] 
ВКонтакте насчитывает относительно небольшое число подписчиков – чуть больше, чем 11 000. Страницу 
курируют неизвестные широкой общественности модераторы, представленный материал отличается сухостью 
изложения, предоставляет крайне мало возможностей для интерактивного вовлечения пользователей. 

Наибольшее число подписчиков ВКонтакте имеет официальная группа ЛДПР[11] – более 50 000. В 
администраторах группы значатся представители штаба ЛДПР, а также сам лидер партии В.В.Жириновский. В 
публикуемых материалах активно используются интернет-мемы (образы и концепции, спонтанно 
приобретающие популярность в интернете), присутствуют ссылки не только на официальные документы и 
события, но и, в частности, на юмористический цитатник Жириновского. Регулярное обновление контента, 
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использование менее формального вокабуляра, возможность поучаствовать в опросе и прокомментировать 
события делает официальную страницу партии ЛДПР ВКонтакте интересной для пользователей, что 
обуславливает ее популярность. 

Не так давно Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», инициировал создание 
специализированной социальной сети «Соратники»[12]. Подобный проект, не имеющих аналогов в России, 
является ярким примером технологии формата Web 3.0[13], которая в будущем будет призвана сместить с 
лидерских позиций социальные сети поколения 2.0. Основная задача сетей 2.0 состоит в привлечении как можно 
большего числа пользователей, предложении максимально широкого круга опций, тем для обсуждения. 
Технологии Web 3.0, напротив, направлены на предельную кастомизацию (фильтрацию с учетом персональных 
предпочтений каждого конкретного пользователя) контента, т.е., на фильтрацию предлагаемой информации в 
зависимости от персональных интересов пользователя.  

Аарон Маркус, первый в мире профессиональный дизайнер пользовательских интерфейсов, также считает, 
что Web 3.0 является следующим этапом развития Интернет-технологий: «Я понимаю Web 3.0 как абсолютное 
распространение семантического веба в Интернете, когда информация в глобальной сети не просто 
аккумулируется, но и понимается, осмысливается»[14].  

Следствием развития технологий коммуникации 3.0 является регистрация на узкоспециализированных 
социальных ресурсах, в социальных сетях, объединяющих коллег одного предприятия или политических 
единомышленников. Таким образом, пользователь по умолчанию будет иметь доступ к контенту, входящему в 
сферу его интересов и ему не придется отгораживаться от широкого ассортимента дополнительных сервисов, от 
нежелательных приглашений в сообщества – «белого шума», активно продуцируемого современными 
социальными сетями. 

Именно на этих принципах построена сеть Соратники. Все желающие зарегистрироваться в данном 
ресурсе обязательно проходят проверку подлинности личности. По словам разработчиков, процедура не займет 
много времени, процесс одобрения аккаунта занимает не более часа. Таким образом «соратников» защищают от 
компьютерных роботов, которые автоматически регистрируются в социальных сетях под видом реального 
человека, чтобы рассылать спам.  

Сравнительно небольшие размеры подобного социального ресурса также позволяют модераторам более 
эффективно контролировать удаление нежелательного или незаконного контента. Во всем остальном данный 
ресурс не отличается от сети ВКонтакте или Facebook: пользователи могут размещать фотографии и видео на 
своих аккаунтах, формировать сообщества и вести микроблог. Таким образом, социальная сеть Соратники - «это 
не просто социальная сеть, это новый формат Интернет-общения для людей с активной гражданской 
позицией»[12]. На конец марта в данном социальном ресурсе было зарегистрировано более 48 000 
пользователей. 

Коммуникация через такой канал позволит оптимизировать процесс поиска единомышленников, а также 
информации о деятельности партии. Пользователям, заинтересованным в данных вопросах, больше не нужно 
искать сообщества на необъятных просторах социальных сетей 2.0, где, в том числе, велика вероятность 
публикации недостоверной информации. А деятельность политических лидеров партии на данном социальном 
ресурсе будет носить более таргетированный характер, так как целевая аудитория полностью состоит из 
идеологических сторонников деятельности партии.  

Активное развитие интернет-технологий привело к появлению новых каналов и методов 
информационного сопровождения государственной политики. В первую очередь это касается социальных сетей. 
Специфика данного канала коммуникации обуславливает необходимость изменения традиционного подхода к 
информационному сопровождению политической повестки дня, применению новых технологий и методик 
предоставления информации в том виде, который обеспечит максимально эффективное использование 
социальных сетей.  

Эффективность социальных сетей как ресурса информационного сопровождения государственной 
политики на сегодняшний день еще не сопоставима с эффективностью традиционных каналов, в первую очередь 
– телевидения. Тем не менее, широта возможностей, предоставляемых социальными сетями, а также 
относительно небольшая стоимость коммуникации посредством данного канала обуславливают необходимость 
его активного использования политическими лидерами и структурами в процессе информационного 
сопровождения своей деятельности.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
Юшкевич Е.Е.37 

г. Екатеринбург, Россия 
 
Аннотация: в статье раскрываются методологические основы институционального анализа процесса управления 
государственной собственностью, доказывается, что результативность функционирования государственной 
собственности будет зависеть от институциональной «структуры управления». Особо акцентируется проблема 
координации экономических трансакций между индивидами посредством взаимных соглашений, выделяется ряд 
системных рисков, возникающих в процессе управления государственным имуществом, и предлагаются 
принципы построения системы управления рисками в сфере управления государственным имуществом.  
 

Любой экономический процесс, в том числе и управление государственной собственностью, 
целесообразно рассматривать как систему взаимодействий в координатах «государство - общество - экономика». 
Подобный анализ позволяет установить взаимосвязи, которые существуют между экономическими, 
политическими и социальными элементами системы. В институциональной интерпретации управление 
государственной собственностью представляет собой организованный соответствующими институтами процесс. 
По определению Д. Норта, институты - это «правила игры» в обществе, созданные человеком ограничительные 
рамки, которые организуют отношения между людьми. К важнейшим свойствам институтов с точки зрения этого 
подхода относятся следующие: 

– институты представляют собой рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг c другом; 
– институты уменьшают неопределенность, структурируя повседневную жизнь; 
– институты определяют и ограничивают набор альтернатив, которые имеются у каждого человека; 
– институты задают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия; 
– институты невозможно увидеть, почувствовать, пощупать и даже измерить. 
Согласно Д. Норту: «Институты создаются людьми. Люди развивают и изменяют институты. В то же 

время ограничения, накладываемые институтами на человеческий выбор, оказывают влияние на самого 
индивида» [2]. Мысль о том, что «институты и формируют индивидуумов, и формируются ими», усиливается 
Дж. Ходжсоном: «Институты не просто ограничивают индивидуумов и воздействуют на них. Наряду с нашим 
природным окружением и нашей биологической наследственностью, институты формируют нас как социальных 
существ. Они - наша социально-экономическая плоть и кровь» [3]. Институты любого общества являются 
результатом исторических перемен, и их формирование зависит как от формальных, так и от неформальных 
ограничений. Формальные ограничения (закон, конституции) можно изменить путем принятия политических и 
юридических решений. Неформальные ограничения (договоры и добровольно принятые кодексы поведения), 
воплощенные в обычаях, традициях и правилах поведения, гораздо менее восприимчивы к сознательным 
человеческим усилиям. Именно поэтому институциональные изменения носят обычно инкрементный, а не 
дискретный характер, и даже такие изменения, как революции, смены политического режима (насильственные, 
конституционные), никогда не бывают абсолютно дискретными. Эти особенности институциональных 
изменений необходимо учитывать при проведении различного рода реформ. 

В рамках институционального подхода государственный сектор можно рассматривать как определенную 
институциональную структуру, охватывающую законы, правила игры и, что наиболее важно, определенный тип 
поведения, отношений и связей. Институциональная среда определяет цели, функции и динамику 
взаимодействия всех участников данного процесса. Отсюда, результативность функционирования 
государственной собственности будет зависеть от институциональной «структуры управления» - системы норм и 
правил, определяющих конфигурацию прав собственности, в совокупности с инструментами, которые 
ограничивают возможное поведение индивидов посредством санкций.  

Основные положения институционального подхода могут быть представлены следующим образом: 
– институциональный подход акцентирует внимание на значимости общественных установок, культуры, 

социума вообще в формировании индивидуума, его интересов, склонностей, способов ведения хозяйственной 
деятельности; 

– с позиций институционализма экономическое поведение индивида выступает как результат устойчивых 
стереотипов деятельности, обычаев и привычек (в отличие от концепции «экономического человека», который 
принимает решения исключительно на основе расчетов выгод и убытков); 
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– в качестве основного объекта анализа институциональная теория рассматривает не индивидуума, а 
институты: индивид выступает как продукт постоянно эволюционирующей социальной и культурной среды, что 
помогает объяснить созидательную и новаторскую деятельность человека; 

– институциональная теория не рассматривает состояние равновесия как ориентир направления действия 
рыночных сил, поскольку представляет экономику как открытую систему, постоянно развивающуюся под 
влиянием различных взаимосвязанных и взаимоусиливающих факторов; 

– институционалисты уделяют большое внимание взаимодействию и конфликтам между индивидуумом и 
властью, не сводя поведение экономических агентов к чисто предпринимательской, коммерческой деятельности; 

– институциональная теория рассматривает технологию как первичную силу социально-экономического 
развития, причем силу эндогенную и развивающуюся по определенным эволюционным законам, что выделяет 
институциональный подход от иных, рассматривающих технологию как фиксированный на каждый данный 
момент экзогенный фактор. 

На основе институциональной интерпретации государства как системы явных и неявных контрактов с 
асимметричным распределением политической власти государственная собственность предстаёт как множество 
экономических и социальных отношений, определяющих положение государства, общества и индивидуума 
относительно использования ограниченных ресурсов в целях производства и распределения общественных благ. 
Подобная трактовка позволяет раскрыть многообразие конкретных форм государственной собственности, 
отражающих различные варианты сочетания не только интересов государства, общества и индивидуума, но и 
формальных, и неформальных институтов. 

Процесс управления государственной собственностью в широком смысле слова представляет собой 
процесс создания, адаптации и изменения системы явных и неявных, формальных и неформальных 
многосторонних долгосрочных неполных контрактов с асимметрией распределения политической власти, 
информации и компетенций. 

Основными направлениями данного процесса в зависимости от конкретного объекта могут являться: 
- определение целевой функции государственного имущества (в данном случае речь идет о принятии 

управленческого решения относительно отчуждения или сохранения объекта); 
- управление отчуждением государственного имущества (процесс передачи государственного имущества 

для оптимизации функций управления бизнес-сектору); 
- управление развитием государственного имущества (определение системы гибких формальных и 

неформальных многосторонних долгосрочных неполных контрактов, которые генерируют импульсы роста в 
окружающее экономическое пространство); 

- управление рисками; 
- учет и мониторинг результатов.  
Агентами институциональных изменений выступают различного рода организации: политические органы 

и учреждения, экономические структуры, общественные и образовательные учреждения и т.д. 
Институциональные рамки оказывают решающее влияние и на то, какие именно организации возникают и на то, 
как они развиваются. Но в свою очередь и организации оказывают влияние на процесс изменения 
институциональных рамок. Как указывает Д. Норт [17], организации создаются для достижения определенных 
целей благодаря тому, что существующий набор институциональных ограничений создает возможности для 
соответствующей деятельности, поэтому в процессе движения к цели организации выступают главными 
агентами институциональных изменений. Другими словами, институциональные ограничения ведут к 
образованию вполне определенных организаций, структурирующих взаимодействие в обществе. Эти 
организации возникают на основе стимулов, заложенных в институциональной системе, а потому 
результативность их деятельности зависит от этой системы. 

Каждый субъект государственной собственности (государство в целом, классы, группы лиц, отдельные 
индивиды и т.п.) преследует собственный экономический интерес. Различные варианты сочетания этих 
интересов обусловливают многообразие конкретно-исторических форм государственной собственности. При 
этом важная роль принадлежит неформальным нормам, их взаимодействию с формальными нормами и, главное, 
совместному влиянию на поведение хозяйствующих субъектов. Соответственно, акцентируется проблема 
координации экономических трансакций между индивидами посредством взаимных соглашений, что делает 
актуальным вопросы управления рисками. 

В соответствии с институциональной трактовкой государственной собственности среди ресурсов, 
необходимых и достаточных для производства и распределения общественных благ, целесообразно выделять 
материальные, нематериальные и финансовые ресурсы. В структуре нематериальной составляющей 
государственной собственности особое место занимает институциональный ресурс, который не есть ресурс в 
смысле запаса или потока средств. Это способность (возможность) формировать и изменять систему 
формальных норм и правил общественной жизни, а также влиять на неформальные нормы и правила. 

Именно в институциональном ресурсе наиболее ярко проявляется единство и противоречивость интересов 
государства, общества и индивидуума относительно использования ограниченных ресурсов в целях 
производства и распределения общественных благ. Институциональный ресурс может быть использован в 
интересах определенных групп, классов и т.п. Внутренняя противоречивость институционального ресурса 
проявляется в его конкретных формах - противоположно направленных социальном, императивном, 
политическом и административном ресурсах.  
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Цель использования политического, императивного и административного ресурсов заключается в поиске 
политической, императивной и административной ренты. Социальный ресурс государственной собственности, 
является основой формирования социального капитала общества, который представлен обязательствами, 
ожиданиями и совместно вырабатываемыми нормами и санкциями, сформированными в процессе 
предшествующих социальных взаимодействий. Поиск либо политической, либо императивной, либо 
административной ренты приводит к размыванию социального капитала общества и деформациям социального 
ресурса. Именно поэтому наиболее сложной оптимизационной задачей является установление баланса между 
социальной ответственностью с одной стороны т экономической эффективностью с другой. 

В процессе управления государственной собственностью формируется сложная многоступенчатая система 
отношений типа принципал-агент. Фидуциарный (доверительный) характер государственной собственности и 
асимметрия распределения политической власти обусловливают особый характер этих отношений. Им 
свойственна двойственность положения и принципала, и агента. Агент верхнего уровня иерархической 
структуры управления государственной собственностью превращается в принципала среднего уровня и т.д. При 
этом агент, выполняя функции составления планов, сбора и обработки информации, контроля над выполнением 
принятых решений и т.п., превращается в квазипринципала, т.е. субъекта управления государственной 
собственностью, который вместо того, чтобы создавать условия выполнения заданий агентом, сам дает 
последнему поручения, перекладывая на него часть своих функций.  

Эффективная институциональная система - это такая институциональная система, которая обеспечивает 
экономический рост. Институциональные изменения определяют то, как общества развиваются во времени, и 
таким образом являются ключом к пониманию исторических перемен. Зависимость от траектории 
предшествующего развития возникает из-за действия механизмов самоподдержания институтов, которые 
(механизмы) закрепляют однажды выбранное направление развития. Динамика развития институтов 
характеризуется различными видами равновесия. 

Институциональное равновесие (стабильность) - ситуация, которая означает, что при данных 
относительных издержках и выигрышах от изменения игры, которые ведут участники контрактных отношений, 
им невыгодно менять игру. В сфере управления государственным имуществом сочетание горизонтальных 
(конкурентных, кооперативных) и вертикальных (управления - подчинения) отношений способствует 
возникновению состояний институционального неравновесия - так называемых институциональных ловушек 
процесса управления государственной собственностью.  

Институциональные ловушки связаны с пред- и постконтрактным оппортунистическим поведением не 
только агента, но и принципала: Оппортунистическое поведение принципала обусловлено не столько 
асимметрией информации, сколько асимметрией компетенций. Агент нередко более компетентен в решении того 
или иного конкретного вопроса по сравнению с принципалом.  

В условиях асимметрии компетенций возникает проблема распределения полномочий между различными 
структурными подразделениями государственного предприятия.  

Такая ситуация формирует ряд системных рисков, возникающих в процессе управления государственным 
имуществом: 

- риск усиления неформального государственного давления на приватизируемые компании в случае 
недостаточного регулирования в соответствующих отраслях; 

- риск непрозрачности подготовки и принятия управленческих решений в условиях инертности органов 
государственной власти, формального подхода к внедрению управленческих инноваций; 

- несовершенство законодательства; 
- несоответствие состава государственного имущества функциям; 
- несоответствие состава федерального имущества функциям; 
- недостаточная эффективность управления государственным имуществом; 
- недостаточное привлечение инвестиций в реальный сектор экономики; 
- низкий уровень координации и взаимодействия органов исполнительной власти; 
- необеспечение поступления неналоговых доходов федерального бюджета. 
Для предупреждения рисков и разработки мер, связанных с манипулированием риском следует оценивать 

уязвимость объекта риска, под которой мы понимаем ценность конкретного объекта государственной 
собственности, которому свойственна подверженность потенциальным угрозам. Для оценки уязвимости следует 
использовать триггерный механизм, а именно выявление факторов риска, которые вызывают негативные 
последствия для объекта риска. 

Каждый риск целесообразно измерять с позиции критериев значимости и вероятности наступления, на 
основе такой оценки можно сформировать карту рисков по каждому виду государственного имущества. 

Данная карта позволит сформировать адресную систему мероприятий направленных на компенсацию, 
снижение, перенос, уклонение или акцентирование рисков. Реализация совокупности мероприятий по 
манипулированию риском должна быть закреплена за определенным органом государственного управления на 
федеральном, субфедеральном, региональном и местном уровне, что обеспечит комплексный сквозной характер 
системы управления рисками, в процессе формирования которой следует выделить базовые принципы: 

- система управления риском является частью процедур общего менеджмента, что означает ее 
соответствие стратегии развития института государственной собственности и институциональным особенностям 
ее функционирования; 
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- особенности системы управления риском отражаются на ее целях и задачах, что подразумевает 
высокоспециализированный характер принятия решений в рамках системы управления риском; 

- при управлении риском следует учитывать внешние и внутренние ограничения, что означает 
согласование соответствующих специальных мероприятий с возможностями и условиями функционирования 
института государственной собственности; 

- в отношении всей совокупности рисков должна проводиться единая политика по управлению риском, 
что требует комплексного и одновременного управления всеми рисками; 

- процесс управления риском носит динамический характер, что связано с непрерывным характером 
принятия решений, касающихся управления риском. 

В процессе управления государственной собственностью возникают трансакционные издержки, 
необходимые для создания, адаптации, поддержания и изменения системы отношенческих контрактов. Помимо 
традиционно рассматриваемых в экономической литературе издержек передачи прав собственности и 
управленческих издержек, необходимо выделять политические трансакционные издержки, издержки 
предупреждения пред- и постконтрактного оппортунистического поведения, как агента, так и принципала, а 
также издержки формирования и развития социального капитала.  

Основными направлениями в данной области являются: изменение прав государственной собственности; 
формирование на принципах частно-государственного партнерства системы смешанных многосторонних 
неполных контрактов; создание инструментов внешнего и внутреннего общественного контроля.  

Методологической основой институционального анализа развития экономических систем, кардинально 
отличающего его от существующих подходов в экономической кибернетике, является понимание того, что 
предпочтения субъектов хозяйствования не идентичны поведению, они не экзогенны для экономического 
процесса, но меняются в ходе его под воздействием институциональных и процессуальных ограничений и 
импульсов, при этом обращается внимание, что институты не являются нейтральными трансляторами и 
механизмами агрегации в экономическом процессе. Способы, которыми они созданы, определяют 
относительную силу и влияние конкуренции хозяйственных интересов. Можно выделить следующие типы 
управления: 

– управление составом, управление структурой (в которое обычно в рамках теоретико-игровых моделей 
включают управление порядком функционирования); 

– институциональное управление (управление «допустимыми множествами»); 
– мотивационное управление (управление предпочтениями и интересами - целевыми функциями); 
– информационное управление (управление информацией, которой обладают участники организационной 

системы на момент принятия решений) [1]. 
В данной классификации Новиков Д.А. отмечает, что институциональное управление можно 

рассматривать как ограничивающее. На основе процессов интернализации и экстернализации трансакционных 
издержек создается, система гибких смешанных форм управления государственной собственностью, 
функционирующих на принципах частно-государственного партнерства. Примером являются институты 
развития, которые, как система гибких формальных и неформальных многосторонних долгосрочных неполных 
контрактов, которые генерируют импульсы роста в окружающее экономическое пространство.  

Однако российские институты развития не в полной мере следуют таким принципам, как четкое 
определение стратегических целей (миссии) и направлений деятельности; четкое определение критериев и 
процедур отбора проектов для оказания финансовой поддержки; ориентация на результат при предоставлении 
финансирования; персонификация ответственности высших менеджеров за реализацию наиболее крупных 
проектов; прозрачность деятельности; гибкость, открытость для возможной корректировки и др.  

В этой связи можно сформировать карту рисков, присущих процессам управления государственными 
корпорациями: 

- снижение конкурентоспособности продукции и увеличивающееся технологическое отставание; 
- низкое качество значительной доли переданных активов (низкий уровень производительности, износ 

основных фондов, технологическое отставание, старение кадров, неустойчивое финансовое положение) 
- неоптимальность структуры корпоративного портфеля, выраженная в слабом присутствии корпораций 

на ряде быстрорастущих рынков (доля новых направлений около 4%), пока не реализован потенциал 
диверсификации, сохраняется высокая зависимость от государственных заказов, что несет риски волатильности 
объема заказов, ограниченной рентабельности, но позволяет загрузить производственные мощности; 

- существует дисбаланс полномочий и ответственности по ряду специальных функций на уровне 
корпоративного центра, корпорация практически не контролирует бюджетное финансирование организаций 
(осуществляется напрямую между министерствами и организациями), что составляет более 40% от общего 
ресурсного обеспечения стратегии; 

- существующая организационная структура, распределение полномочий и ответственности в 
государственных корпорациях не оптимальны, что ведет к бюрократизации и задержкам в принятии критичных 
управленческих решений на уровне холдинговых компаний и организаций; 

- дефицит ряда критичных управленческих компетенций, в том числе: в области построения современных 
производственных систем мирового класса, венчурного финансирования и реструктуризации.  

С учетом риска повторения финансового кризиса и высокой волатильности спроса, задача повышения 
операционной эффективности и гибкости организаций становится критичной не только для их 
конкурентоспособности, но и для их дальнейшего выживания. 
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Поэтому для появления субъектов управления государственной собственностью нового типа, способных 
принимать стратегические решения в условиях разнообразия проектных инициатив, необходим комплекс мер, 
направленных на формирование целостной системы взаимодополняющих институтов развития, а также 
совершенствование управления ими. Повышение эффективности деятельности отечественных институтов 
развития связано в первую очередь с использованием различных инструментов внутреннего и внешнего 
общественного контроля.  

В системе внешнего общественного контроля особая роль принадлежит взаимодействию государственных 
и общественных организаций в процессе управления государственной собственностью. Независимо от 
конкретной формы такое взаимодействие должно быть основано на таких принципах, как регулярность 
консультаций участников, их полномочность и равенство, ориентация на достижение компромисса, 
добровольность, договоренностей и обязательность их исполнения-. Предпосылкой эффективности; подобного 
взаимодействия, является сбалансированность состава его участников и максимально широкое привлечение 
заинтересованных лиц - представителей деловых кругов, профсоюзов, ученых, потребителей.  

Гибкая, многоуровневая и многоаспектная система экономического взаимодействия бизнеса и 
государства, основанная на механизмах согласования интересов, позволяет свести к минимуму возможности их 
сращивания и строить взаимоотношения на цивилизованной основе. Она снижает и общий уровень 
конфликтности и политизации взаимодействия государства с бизнесом и обществом. Накопленный в мире опыт 
свидетельствует о том, что потребности дальнейшего развития рыночных отношений будут подталкивать такую 
систему к постепенному расширению социальной базы своего существования и к вовлечению в свою орбиту 
новых участников - мелкий бизнес, женские организации, общества потребителей, профсоюзы экологов. 
Существенное значение в рационализации отношений бизнеса и государства имеют так называемые «правила 
игры», призванные обеспечить стимулирование предпринимательской деятельности на основе принципов 
целесообразности, предусматривающих создание режима наибольшего благоприятствования в эффективном 
использовании потенциала субъектов хозяйствования. 

Целостность системы отношений государственной собственности должна обеспечиваться не за счет 
жесткости; а посредством динамических нелинейных обратных связей. Это будет способствовать ее 
адаптивности к изменяющимся условиям внешней среды, придаст институциональную устойчивость и 
жизнеспособность.  

Переосмысление парадигмы государственного управления на рубеже третьего тысячелетия вызвано 
глобальными социальными реформами, произошедшими повсеместно в самых разных государствах мира. 
Процессы модернизации привели к переходу общественного мирового развития в постиндустриальную фазу, где 
в информационно открытом обществе роль государственного управления, затрагивающего все сферы общества, 
приобретает принципиально обновленное понимание его социальной обусловленности, масштабности и 
эффективности. 

Политика в значительной степени эмоциональна, в том смысле, что она чувствительна к общественному 
мнению, настроениям широких масс людей, их сиюминутным устремлениям, подвержена влиянию текущих 
событий, зависит от предпочтений тех или иных лидеров, социальных интересов и т.п. Управление более 
рациональный процесс, т.е. функционально организованный и целенаправленно решающий определенные 
задачи. В государственном управлении основную роль играют позитивные знания, направленные на анализ 
последствий государственной деятельности. В политическом управлении главную роль играют нормативные 
знания, направленные на выяснение целесообразности государственных действий и их оценочные 
характеристики. Позитивные знания включают не только анализ последствий конкретной государственной 
политики, но и описание деятельности государственных органов и их аппарата, который практически 
осуществляет эти программы. Нормативные знания связаны с оценкой методов управления, государственных 
институтов, способов разрешения конфликтов, т.е. они конвенциальны, зависят от мнений людей. Обычно 
выделяют три структурных уровня внутри организационной единицы государственного управления: 
институциональный, административный и технологический. Институциональный уровень иерархии определяет 
цели организации и переводит меняющиеся требования окружающей среды в конкретные шаги 
организационного процесса. Значимость институционального уровня государственных учреждений заключается 
в его способности совместить требования политики и задачи обслуживания населения. Административный 
(средний) уровень организации это сфера функционального управления (администрирования), где направление 
деятельности подвергается анализу и раскладывается на различные организационно-управленческие 
компоненты. На технологическом уровне государственной организации происходит непосредственное 
удовлетворение социальных потребностей в услугах государственного управления, превращаемых в конкретные 
продукты (результаты), которыми пользуется общество в целом и отдельные граждане или их организации. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что методологический и категориальный 
инструментарий институционального подхода вполне адекватен для анализа ситуации и поиска решений по 
формированию механизмов согласования экономических интересов, выявления логики их институционального 
развития и характера современных институциональных изменений в системе регулирования экономикой с 
учетом трансформационных процессов. Адекватность институционального подхода пониманию процессов 
трансформационной экономики обусловливается его комплексным характером, объединяющим предметы 
исследования ряда общественных наук - экономических, социологических, политических, охватывающих всю 
цепь взаимодействий различных процессов, что позволяет изучать преобразования института государственной 
собственности как целостного и единого феномена, развивающегося во времени. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: Развитие политологии и растущий интерес к политическому управлению определяет необходимость 
концептуализации политического управления, которая к данному моменту остается недостаточно разработанной. 
В статье раскрываются междисциплинарное, процессуальное, коммуникативное и другие направления 
концептуализации понятия, выделяются основные подходы к толкованию термина в рамках данных 
направлений. В работе рассматривается вопрос выделения субъектов политического управления, а также 
затрагиваются исторические причины разногласий относительно толкования термина. В заключении 
перечисляются выделенные автором проблемы, связанные с концептуализацией понятия. 
 

Политическое управление начинает выступать в качестве предмета исследовательских интересов 
отечественных ученых еще с начала 90-х годов. Однако несмотря на довольно широкое использования понятия 
«политическое управление» в современной политологической литературе, его категоризация по-прежнему 
разработана в недостаточной степени, а среди исследователей на настоящий момент не сложилось единого и 
четкого понимания данного термина. Большинство из них предлагает свое собственное определение 
политического управления, которое, в ряде случаев, прямо противоположно толкованиям остальных 
специалистов. 

Подобное разнообразие определений не в последнюю очередь вызвано различиями применяемых 
методологий. К определению термина можно подходить под разным углом, применяя один из множества 
существующих подходов: междисциплинарный, сущностный, процессуальный и др. Но даже в рамках единого 
направления исследователи сталкиваются с трудностями при попытке категоризации политического управления. 

1.Междисциплинарное направление концептуализации. Наиболее общее представление о сущности 
политического управления можно получить, рассматривая его с междисциплинарной точки зрения, при котором 
в центре внимания оказывается генетическое происхождение данного феномена. Так, О.Ф. Шабров отмечает, что 
«политическое управление можно рассматривать как область пересечения предметов теории управления 
(управление) и политической науки, или политологии (политика)» [6]. 

При таком подходе, очевидно, определение политического управления представляется затруднительным в 
связи с неопределенностью в понимании самих управления и политики. В частности, А.И. Соловьевым и В.П. 
Пугачевым были выделены три группы определений политики: социологические, субстанциальные и научно 
сконструированные, - каждая из которых, в свою очередь, содержит ряд подгрупп. Не меньше трактовок и у 
понятия управления. Д.В. Мамаженко отмечает наличие множества подходов к его определению: от наиболее 
общего, даваемого И. Новиком в рамках теории систем («управление может быть определено как упорядочение 
системы, то есть приведение ее в соответствие с определенной объективной закономерностью, действующей в 
данной среде» [12, с. 284]), до более конкретных трактовок Д. Гвишиани, В. Афанасьева, А. Бахмутского и 
других. 

Вместе с тем, часть исследователей считает вообще нецелесообразным разделять политику и управление. 
По их мнению, «содержание управления определяется политикой, теория управления есть теория политики, а 
государственная политика рассматривается как политико-управленческая деятельность, реализуемая через 
систему управления» [6]. Соответственно, определение политического управления как области пересечения 
управления и политики при такой трактовке теряет какой-либо смысл. Тем не менее, подобная позиция все же 
является довольно радикальной и находит сравнительно ограниченное число последователей, потому, на наш 
взгляд, определение политического управления как область пересечения политики и управления представляется 
вполне правомерным. 

Другая концепция была представлена М.Н. Грачевым. По его мнению, «политическое управление … 
строго говоря, есть не что иное, как область пересечения перекрещивающихся понятий «управление» и 
«политическая коммуникация» [2, с.64]. Нет необходимости напоминать, что и термин «политическая 
коммуникация» также обладает множеством трактовок. 

2. Сущностное направление концептуализации. Сущностные подходы предполагают обращение к 
содержательным характеристикам политического управления. В рамках данного направления исследователями 
был дан целый ряд толкований термина. Г.В. Пушкаревой отмечается, что в отечественной литературе 
                                                
38 Кошкидько Владимир Григорьевич, д-р истор. наук, профессор, заведующий кафедрой регионального и муниципального управления, ф-т 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова  
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политическое управление «интерпретируется как процесс политического влияния на общество, на социальные, 
экономические культурные процессы». Так, Панченко определяет политическое управление как «особую форму 
управленческой деятельности по регулированию политического процесса» [13, с 40]. Ю.В. Ирхин под 
политическим управлением понимает процесс целенаправленного взаимодействия его субъектов и объектов с 
использованием соответствующих технологий и средств ради достижения социально и политически значимых 
результатов [19]. Конкретнее высказывается А.А. Дегтярев, трактуя политическое управление как 
«целеориентированную и управляемую, комплексную и организованную совместная деятельность индивидов и 
их групп по легитимному разрешению общественных проблем при руководящей и интегративной роли 
институтов государственной власти и на основе использования коллективных ресурсов общества, которая 
включает в себя совокупность публичных целей и задач, условий и норм, решений и действий, а также их 
социальных результатов и последствий» [10, c.60]. 

В рамках сущностного подхода значительные разногласия вызывает структуризация политического 
управления, а также определение его субъектов. Например, Г.В. Пушкаревой политическое управление 
понимается достаточно широко, включая в себя как побуждающие индивидов к воспроизведению социальных 
нормативов объективно действующие социальные механизмы или процессы, такие как институализация и 
легитимация (субстанциональный тип), так и субъектно-объектные отношения (реляционистский тип 
управления). Последний же включает в себя, во-первых, государственное управление, понимаемое как 
управленческие отношения возникающие между государственными должностными лицами и населением, 
управленческие отношения внутри государственных и политических организаций, а также политический 
менеджмент, представляющий собой «управленческие отношения, где субъект (политическая организация, 
группа давления, государственный деятель) не может опереться на право «легитимного насилия» и на свои 
статусные ресурсы для достижения политических целей,… а потому вынужден прибегать к иным формам и 
методам воздействия на предполагаемый объект управления» [5, c.15]. 

Таблица 1. Виды политического управления по Пушкаревой Г.В. 
Политическое управление 

субстанциональный тип  реляционистский тип  
 Государственное 

управление 
Внутреннее  
управление в 

государственных и 
политических 
организациях 

Политический 
менеджмент 

 
Ряд исследователей рассматривает политическое управление в более узком смысле. Шабров О.Ф. 

подчеркивает, что политическое управление представляет собой «политические отношения власти, субъект-
объектные отношения» [6]. Таким образом, к политическому управлению им отнесены только его 
реляционистские виды, а объективные процессы оставляются за рамками политического управления. 
Некоторыми специалистами сфера политического управления конкретизируется еще сильнее - причем при этом 
нередко возникает терминологическая путаница, когда происходит отождествление или смешивание понятия 
«политического управления» с «государственным управлением» и «политическим менеджментом». 

К примеру, политическое управление зачастую отождествляется с государственным. Так, Р.Т. Мухаев 
понимает политическое управление как деятельность по выработке политического курса и его формулирование в 
виде государственных решений [12, с. 285]. Коноваловым политическое управление определяется как «основная 
форма регулирования общественных отношений в классовом обществе, которая осуществляется публичным 
образом через власть государства» [18]. Существование подобных трактовок объясняется тем, что длительное 
время в политико-правовых учениях политического управления понималось именно как государственное. 

Нередко и смешивание понятия политического управления с политическим менеджментом. А.П. 
Зиновьев, С.А. Морозов и Е.В. Морозова пишут, что «политический менеджмент, или политическое управление, 
предстает перед нами как важнейший институциональный механизм трансляции политических традиций, 
накопления и реализации реального политического опыта, развития политических инноваций в рамках 
реализации политических интересов различных социальных институтов, групп и отдельных индивидов» [17]. 
Н.В. Кольба отмечает, что зачастую «политическое управление (политический менеджмент) рассматривается как 
механизмы управления процессами прямой и представительной демократии, международными отношениями, а 
также менеджериальными подходами к государственному управлению» [3, с. 21]. 

3.Субъекты политического управления. Другое препятствие на пути концептуализации понятия 
политического управления представляет собой несогласованность позиций исследователей относительно 
субъекта политического управления. Так, при отождествлении политического управления с государственным к 
его субъектам относят прежде всего государство (иногда – политические партии). К примеру, В. Коновалов 
подчеркивает, что «от всех остальных форм управления политическое отличается абсолютным характером в 
пределах политической организации, а в демократическом обществе множество управленческих процессов 
осуществляется гражданским способом без вмешательства политического управления» [18]. 

Как уже было отмечено, на протяжении значительного периода времени эта точка зрения являлась 
преобладающей. Однако с течением времени процессы демократизации общественной жизни внесли свои 
коррективы в выделении субъектов политического управления. Началу переворота в понимании термина 
послужили процесс секуляризации, Британская Великая Хартия вольностей 1215 года, а также Билль о правах 
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1689 года, резко ограничивший власть короля и гарантировавший права и свободы парламента. Новое 
понимание политического управления было сформировано с учетом идеологии прав и свобод человека, а 
самоорганизация граждан начала приобретать признание как вид политического управления. Сегодня все чаще к 
субъектам политического управления относят гражданское самоуправление, местное управление и даже 
коммерческие организации.  

В частности, Санжаревский И.И. определяет политическое управление как «некую пропорциональности 
между государственным управлением, самоорганизацией граждан и местным самоуправлением, основанной на 
демократических принципах и механизмах» [15, с.15]. А.А. Черных предлагает отнести к субъектам 
политического управления бизнес: «если субъектом государственного управления является государство, 
субъектом социального управления – социум, а субъектом стратегического управления – бизнес, то на стыках 
будут возникать отношения «государство – общество», «общество – бизнес», «государство – бизнес» и, наконец, 
сложные отношения «государство – общество – бизнес». Политическое управление возникает на стыках всех 
указанных видов управлений» [19]. 

Некоторыми исследователями были предприняты попытки классификации методов концептуализации 
политического управления в рамках сущностных подходов. Так, Шабровым было выделено четыре категории.  

Рис.1. Субъектно-объектные связи в политике [1] 

 
В рамках первой категории к политическому управлению относят субъект-субъектные, горизонтальные 

связи типа Ai ßà Aj (рис.1). «Подразумевается, что политика – это переговоры, поиск компромиссов, 
достижение консенсуса, апелляция к сознательности и гражданским чувствам». Политические репрессии, 
применение силы и  принуждения со стороны администрации считаются недопустимыми явлениями. 

Эта позиция разделяется рядом специалистов. В.В. Герменчук определяет политическое управление как 
«особую форму управленческой деятельности по регулированию политического процесса, координации, 
согласованию и реализации разнообразных интересов различных социальных слоев и групп» [1]. Ю.В. Усович 
рассматривает его как процесс выработки и реализации властно – управленческих решений, курсов 
политического отбора самих управленцев на основе прямого и (или) опосредованного участия в нем граждан, 
социальных, этноконфессиональных и территориальных групп и общностей и их организаций [19]. Кузич 
отмечает, что «политическое управление предстает как непрерывный процесс взаимоучета и согласования 
интересов всех значимых субъектов политико – управленческого процесса на всех стадиях выработки и 
реализации властно – управленческих решений» [11, с. 80]. 

Вторая группа подходов, выделенная Шабровым, предполагает, что политика является сферой 
ответственности высшей власти, а управление – организационных структур, находящихся вне политики. При 
третьей категории под управлением понимают практически любое взаимодействие. Тогда становится 
возможным отнести к политическому управлению горизонтальные связи типа Bißà Bj, а субъектом управления 
могут становиться классы, другие социальные группы и даже любой неодушевленный предмет. Это отличает его 
от прочих подходов, в рамках которых классы, нации и социальные группы участвуют, прежде всего, в качестве 
объектов, за исключением редких случаев, таких как выборы, референдумы. Наконец, четвертая группа 
подходов предполагает, что политическое управление представляет собой отношения типа Aßà B -- 
вертикальные субъект-объектные связи в политике. 

4. Иные подходы. Менее распространены другие направления концептуализации. В.Д. Зиминым и Н.А. 
Борисовым, к примеру, дополнительно выделяется структурно-функциональный подход, при котором 
«политическое управление рассматривается как часть единого социальной системы; а также коммуникативный 
(или праксический), когда политическое управление представляется как специфический вид социальной 
коммуникации» [12, с. 287]. М.Н. Грачев также указывает, что «с точки зрения системно-кибернетического 
подхода, управление представляет частный случай коммуникации, результатом которого является 
целенаправленное изменение состояния элемента или совокупности элементов. Следовательно, и политическое 
управление можно определить как частный случай политической коммуникации» [9, с.27]. 

Так, Кольба Н.В. отмечает наличие в отечественной литературе попыток концептуализации термина с 
точки зрения практики. «Политическое управление исследуется как повседневная практика деятельности 
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личностей и социальных групп в политике, реализация накопленного реального политического опыта, 
детерминированное политическими традициями, и развитие политических инноваций в рамках реализации 
политических интересов различных социальных институтов, групп и отдельных индивидов». 

В то же время Антановичем Н.А. была предпринята попытка концептуализировать понятие политического 
управления в рамках процессуального подхода, при котором оно рассматривается как этап государственного 
управления, наряду с исполнительно-распорядительным управлением, оперативном и тактическое управлением. 
Само же политическое управление определяется им как «процесс постановки общенациональных задач, 
выработки политического курса, принятия решений на общегосударственном уровне, в который вовлечены 
органы государственной власти, частный сектор и организации гражданского общества (политические и 
общественные институты)», а этапы исполнительно распорядительного, оперативного и тактического 
управления связаны уже с реализацией поставленных задач» [7, с. 153]. Надо отметить, что данная трактовка 
плохо совместима с определениями большинства исследователей, рассматривающих политическое управление 
как более широкое понятие (реже - тождественное), чем государственное. 

На тесную связь политического управления с выработкой решений указывают и другие исследователи. 
Так, Ю.В. Усович рассматривает его как процесс выработки и реализации властно – управленческих решений, 
курсов политического отбора самих управленцев на основе прямого и опосредованного участия в нем граждан, 
социальных, этноконфессиональных и территориальных групп и общностей и их организаций [19]. Т.Е. Дубатова 
отмечает, что «политическое управление как вид деятельности предполагает определение стратегических и 
тактических целей развития общества» [14, с.2]. Е.С. Громогласова определяет политическое управление в 
качестве выработки, принятия и исполнения общеобязательных для членов данного сообщества решений. [12, 
с.284]. 

Применяется и сетевой подход. Его сторонниками являются ряд зарубежных авторов (С. Адам, Г. Криеси, 
Дж. Марч, Р. Родес, М. Смит), которые делают акцент на многообразие взаимодействий различных акторов в 
процессе политического управления [12, с.287]. 

Заключение. Подводя итоги, сформулируем выявленные проблемы категоризации политического 
управления: 
1. Разнообразие направлений концептуализации политического управления и применяемых подходов к 

определению термина. 
2. К проблемам концептуализации понятия политического управления  в рамках междисциплинарного 

направления относятся трудности, связанные с определением понятий «политика», «управление» и 
«политическая коммуникация». 

3. К проблемам концептуализации понятия в рамках сущностного направления относится расплывчатость 
смежных и пересекающихся понятий, таких как «государственное управление» и «политический 
менеджмент», а также употребление их в научной литературе как тождественных.  

4. Разногласия исследователей относительно выделенения субъектов политического управления. 
 

Решение поставленных проблем лежит в плоскости, во-первых, дальнейшего разграничения близких по 
значению понятий, во-вторых, разработки интегрального подхода к категоризации политического управления. 
На наш взгляд, данное проблемное поле в перспективе станет темой последующих исследований. 
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Based on a master thesis literature research concerning Soviet history, politics, society and culture as well as 

critical analysis of Soviet official discourse, this report discusses the formation of Soviet political and social action from 
1920’s to 1940’s. 

Focusing on the representations of the legitimate norms, beliefs and view of the social world in this political and 
social formation, it is presumed that the official state discourse called Soviet citizens to think and act in compliance to the 
new regime’s ideology, culture and historical background. 

The purpose of this report is to reveal the internal inconsistencies of Soviet discursive representations and their 
idealization and objectification of certain meanings. It shows how they re-establish a cognitive connection with the 
renounced past. 

For this, it includes a description of the case study and the methodology, an argument divided in central 
thematics and references. Suggesting an interdisciplinary approach to historic, political and socio-cultural matters, it 
could be a reference tool for Soviet studies scholars and an attractive material for any interested reader.  

 While conducting a research on the first half of XX-th century in Russia, one cannot safely distinguish 
the problems that the state and society had to deal with from the dynamic expressions of the vision of change. As it is 
usually the case in social sciences, such a position depends significantly on the researcher’s starting point and 
perspective. Based on a conducted research about the crucial years of Soviet regime formation - that is between 1917 and 
the end of the Second World War - [1], this article discusses possible state and society problems of that time, originating 
from what should be called its ‘internal discursive contradictions’. 

These contradictions became visible, while analysing the official discourse of this era, which materially 
represented state and society as specific relations and formations of action. It was a discourse that was enunciated as 
rupture with the past and legitimation of a new order of things, as a worldview, as a new legitimate view of the political 
and the social that provided the tools for thinking on the Soviet world.  It was also a discourse that co-formed 
ideologically the Soviet subject, idealizing and objectifying his or hers knowledge about state and society, as well as the 
relations in between them. The purpose of this research was to reveal the inconsistencies of such a discourse and to show 
the extent to which they reestablished traditional political and social relations of the tsarist past in Soviet era.  
Methodology 

Choosing from a wide range of official discourses of that time, a fiction film narration - which by nature 
intensifies the discursive functions of idealization and objectification – was the sample of the analysis. That is S.M. 
Eisenstein’s movie ‘Ivan the Terrible’, which additionally fulfilled the following criterions: a) the fact that it bears the 
characteristics of an official, political discourse, since is was ordered by the state, b) the specific time period of its 
preparation and showing to the public (1940-1944), that is a time when Soviet discourse was already mature and was 
enunciated, claiming cohesion and rally in the frame of Second World War, c) the demonstrative power of cinema and its 
capacity to represent, cultivating the illusion of reality, d) the mass impact of every film production of that time, e) the 
special theme of the movie about the historical past of Russian empire and Tsar Ivan IV, from which the Soviet ideology 
should differentiate itself. 

More specifically, the adopted methodology was that of interdisciplinary critical discourse analysis, based on the 
foucauldian theory of four fundamental properties of discourse [2, p.33-119] and on their systematization in four 
respective axes of analysis [3, p.179-188]. These are the properties of referentiality, subjectivity, knowledge and ideology 
and the respective axes of: 

• Objects: discourse’s relations with the outside of discourse 
• Enunciative modes: discourse’s relations with itself, analyzing external and internal conditions 

of enunciation 
• Concepts: discourse’s relations with other discourses 
• Thematics: discourse’s relations with power. 

Simultaneously, literature sources on Soviet history, politics, society and culture were researched, as they 
offered material for the interpretation and understanding of Soviet time narrations and representations. This article 
presents a conclusive composition of these interdisciplinary findings. 
State: one Party, one Person, one Ideology 

In 1917 Lenin was addressing to the people suggesting that they administrate the State which was to be formed 
as a ‘proletarian democratism of superior type’ and a ‘dictatorship of proletarians’, overlapping the contradictions of 
these concepts. What were soon offered as a new perspective of political action were the processes of identification and 
unification. State formation seemed to be in need of a supreme authority, which was represented not only as such but 
more than that as a paternal figure which was worshiped and as a personification of a united power. Stalin seemed to 
have recognized this power of worship in Lenin’s leading figure and appropriated it, repeatedly representing himself as a 
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successor. His discourse, as Lenin’s, was often repeated by the Press and his supporters officially, while his portrait often 
appeared in public spaces next to Lenin’s.  

Leader’s authority emerged as non-negotiable value, while the one person total worship was accompanied by the 
suspicion for possible enemies; a feature which evolved into fundamental component of soviet spirit. This took place in 
parallel to a systematic ideological edification, combined with politics of neutralizing all the expressions and actions of 
opposition. The dogma of internal enemy, which was represented by the discourse of that era, was in compliance with the 
standard regime practices for the achievement of ideological uniformity and the removal of any potential counter-
argument; a practice which contradicted to the ideological references of the revolution and was especially endearing to 
the Tsarist past. A characteristic example emerges from the 1922 declaration on administrative exile, which provisioned 
not only deportation out the country of politically unwanted personalities but also “internal exile in province towns under 
police surveillance and far away from any trace of political and cultural life” [4, p.223].  

Simultaneously, as the term ‘Leninism’ was introduced as “a vague but unmistakable body of ideas which 
separated Party’s line from those who were out and against it” [5, p.71] and as the political party itself identified to one 
person’s authority, this one person appropriated the doctrine of infallibility. This could be considered as the most 
distinctive expression of pre-revolutionary political perceptions, as leader’s infallible was extremely widespread in 
Tsarist regime and was adopted by historical personalities, such as Ivan IV and Peter I. Respectively, in 1930s, Stalin put 
forward the image of sacred leader, defender of justice and merciful protector of the weak, attributing to himself all the 
features traditionally attributed to Tsar by pre-revolutionary representations.  

If in the official discourse of Soviet time - in contradiction to the Marxist ideological references of the first 
revolutionary years for a stateless society - the state needed a political party and the party needed a leader, then the 
distinction between state and party slowly disappeared. The interweaving of political party and state bodies of authority 
contributed much to this direction, as revealed in the fact that “the average citizen was asked to participate in a variety of 
organizations, such as trade unions, youth organizations and paramilitary associations, which functioned as channels 
through which state transmitted its orders to citizens” [6, p.90], while the political party itself systematically suppressed 
any attempt to create groups that would be beyond its control.  

Even though Soviet state in total counted numerous of organizing and decision making centers and the members 
of the party were a numerical minority in comparison to the total of the Soviet population, the insurance of political party 
orthodoxy and the principle of mass obedience to its decision as well as discipline and the emergence of one and only 
center of power evolved into fundamental principles of state organization and political action.  
Collective Individual, Hierarchy and Supervision 

A model of political relations with the above mentioned features would not allow for diversity in social 
organization. Against the revolutionary discourse about people as catalyst in historical evolution, Soviet citizens were 
asked to perceive themselves as prone to deception and superstition, as a body without form that needed guidance. 
Represented with tools of mass obedience, discipline and uniformity, all social relations were to be formed in principles 
of collective individual, of one man command and of hierarchy. Vyshinsky’s opinion that “in a society, where the clash 
of classes does not exist, there can neither exist any confrontation between the government and the individual, as the 
government is in fact the Collective Individual” [7, p.131], reflects the idea of an individual that should eliminate 
his/herself in front of the total; an individual that loses his or hers subjectivity and is required to identify his/herself 
through work, in the context of groups, such as Armies of Work, Oudarnik and Stakhanovites.   

Even though the concept of Collective Individual was in fact a new, Soviet perception of the subject and its 
social action, the identity of work, that fundamentally determined this subject, should return to the structure of military 
operations of the Tsarist regime. Soviet worker was expected to act in social structures of one man command, meaning in 
structures of hierarchical organization with one leading person provided with a superior office and additional powers. In 
this context, the titles of hierarchy – abandoned in 1917 – slowly reappeared in all institutions, with symbols of prestige 
and other traditional titles that originated from the Tsarist era. 

It should be underlined that this social edification was reflected in all aspects of social relations, from family and 
children upbringing to educational system and every day, working life as well as to public ethics, considering the 
conscious dissemination of soviet ideology as the main tool for socialization. This, however, could not be achieved 
without the dominant conservatism and the multiple mechanisms of mutual supervision that interweaved all individual’s 
social relations and cultivated, on their turn, the culture of discipline and self-critique in all remaining expressions of 
individuality [8, p.164-172].   
Cultural Isolation 

Unlike the revolutionary internationalism and the vision for the unification of all nations, the dogma of the 
enemy in Soviet Union referred not only to an internal or class enemy, but also to an external enemy as well as to one of 
different religion. As Soviet discourse blossomed, historiography, art and science represented more and more the - 
traditional in Tsarist era - distinction between West and East and between Christianity and Islam. 

The purity of historical and cultural development was stressed mainly by Ex Oriente Lux dogma, which 
provided a critique on cosmopolitanism with a background of historical continuity. To a similar direction, positive 
references to religion were reestablished. As a result, on the one hand, Ex Oriente Lux was formed as a new theology, 
mobilizing the qualification of believing in something supreme in terms of faith in superpower state, while, on the other 
hand, there was an effort to rehabilitate not the practices of religion but religion as identity, as the qualification of 
believing in powers above and over human beings. These two characteristics were equally part of state and social actions, 
trying to build the official ideology of soviet patriotism.  
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Despite the fact that Soviet Union was a multi-national state, a systematic effort to restrict cultural diversity to 
the ‘classic’ [9, p.446] and to rewrite history, overthrowing all elements of western influence [10, p.102] was observed. 
Sciences and art should not reproduce the dominant in the West values as well as social and political norms, while, in the 
same ideological sphere, Soviet innovations should not exceed the closed borders of USSR. 

One more paradox occurs in the context of ‘looking for an identity’, this time in terms of nationality. Protecting 
national identity of all nations united into Soviet Union was a fundamental element of Soviet policies at least up to 40s. 
Nationality was never disputed and there was a constant effort to revive national cultures. However, preserving national 
identity was not at all revolutionary as, in an environment were class identity was lost, the national one was even more 
strengthened as a familiar perception of the self. This became more obvious, as Russian identity - criticized as a 
chauvinist one during the years of the revolution - revived in the mid 30s, not disputing other nationalities to the extent 
that they did not turn against it and making a constant effort to create its own great narrations [11, p.442-444].  

As Russian was turning into the lingua franca of Soviet Union and as Russian narrations for Soviet reality were 
disseminated, the culture of the Union itself was slowly perceived as Russian achievement, turning national identity from 
means of inclusion to criterion of practical exclusion. As it was observed, Soviet Union seemed to be grounding its 
continuity on Rus historical course and the following Russian empire, always wavering between a dominant formation of 
Soviet patriotism and one of russification of Soviet citizens. 
In conclusion 

As it was observed - excluding the idea of collective individual - the principles of one power and one man state, 
the doctrine of infallibility, hierarchy and worship of authority in all aspects of social and political life, peoples’ need for 
a leader and supervision, the dogma of the enemy, patriotism, religion and nationality reestablished in the Soviet state 
and social present all the dualistic ideas renounced by the revolution. As supported by this article, these internal 
contradictions of new regime’s discourse constituted one of the most characteristic problems of that time’s state and 
social formations, since any political and social relation and action was hemmed between a solidly grounded authoritative 
past and an indecisive present, while Soviet subject was asked to think on the new reality using the knowledge of the 
familiar past. 

At last, solving the challenge of distinguishing the problems in an era of change, as was Russia of the first half 
of XX-th century, it could be claimed that this is partly a case of a material revolution with a cognitive and conceptual 
adherence to the traditional forms of political and social action. This asymmetrical relation that is enunciated by 
discourse itself may, hopefully, function as starting point for future research on contemporary political and social 
phenomena in Russia and not only.  
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНСТИТУЦИИ СССР 1936 Г.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР НАЧАЛА 1960-Х ГГ.)  
Байбаков С.А. 

исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Материалы Государственного архива Российской Федерации свидетельствуют о том, что в начале 1960-х 

гг. сотрудниками аппарата Президиума Верховного Совета высказывалось мнение о неправомерности 
заимствования Сталиным парламентской схемы построения высших государственных органов при проведении 
конституционной реформы 1936 г. Отход от выработанных при Ленине принципов организации советской 
системы и непоследовательность в осуществлении разделении законодательных и исполнительных органов 
власти привели к утрате контроля Верховного Совета, заседавшего всего несколько дней в году, за работой 
правительства, что могло закончиться коллапсом всей законотворческой деятельности. 

 
Изучение причин формирования, становления и механизма функционирования сталинского режима по-

прежнему остается одним из самых актуальных и остро дискуссионных направлений творческого поиска 
историков, юристов, политологов и представителей других областей гуманитарных наук. Большую сложность 
для исследователей представляет реконструкция всеобъемлющей системы партийно-государственных органов, 
обеспечивавших не только удержание всей полноты власти Сталиным и его ближайшим окружением, но и 
проведение в жизнь выработанного кремлевским руководством курса внутренней и внешней политики. При этом 
особенно важно сопоставить реальную роль и место каждого органа властной вертикали с их статусом, 
предусмотренным Конституций СССР 1936 г., а до ее принятия – Основным Законом 1924 г., чтобы выяснить 
степень расхождения конституционной нормой с жизнью. Несоответствие реально сложившейся в советском 
государстве и обществе ситуации предписаниям Конституции ныне признается всеми исследователями, хотя 
характер и масштабы проявления этого порока тоталитарного политического режима освещаются по-разному [1; 
2; 3; 4]. 

Один из наиболее последовательных критиков советского строя с либеральных позиций А.Н. 
Медушевский даже предложил термин «номинальный конституционализм» для характеристики политической 
системы, в которой «конституционная норма вообще не действует реально. Классические принципы 
либерального конституционализма в области власти не закреплены. Конституция фиксирует неограниченную 
власть – диктатуру (которая сама по себе исключает всякую конституционность)» [5, с.498]. Все советские 
конституции он типологизирует как «номинальные» в отличие от «мнимого конституционализма» думской 
монархии в России [6, с.482-494]. 

Различия в трактовках вышеуказанных проблем дополняются существенными расхождениями в 
определении причин, целей и содержания конституционной реформы 1936 г., разрабатывавшейся и 
осуществлявшейся в условиях сформировавшегося сталинского режима. Высказанные при этом 
небезынтересные гипотезы, к сожалению, не всегда подкрепляются убедительным конкретно-историческим 
материалом или вовсе принимают форму аксиоматических деклараций. Этот недостаток современной 
историографии отчетливо проявляется при выявлении подлинных намерений высшего руководства, 
обусловивших ход подготовки будущего Основного Закона, объяснении введения или изъятия из проекта ряда 
важных конституционных норм, а также нереализованности на деле многих положений Конституции 1936 г. [7, 
с.53-93; 6, с.533-543; 2, с.113-126;194-197, 206-212, 223-234, 291-311; 8, с.47-100; 9, с.137-161]. 

В такой историографической ситуации введение в научный оборот материалов, в которых предпринята 
попытка серьезного критического анализа специалистами-правоведами и государствоведами разработки, 
принятия и проведения в жизнь Конституции СССР 1936 г. представляет большой научный интерес. Опыт 
осмысления второй союзной Конституции имеет более давние традиции, чем может показаться на первый 
взгляд. Развернутые аналитические справки по этой проблеме, предназначенные для руководителей и 
участников написания проекта третьего Основного Закона СССР, начатого при Хрущеве, были подготовлены в 
1962-64 гг. сотрудниками аппарата Президиума Верховного Совета СССР. Конечно, свобода творчества, которой 
обладали их авторы, имела границы, определенные марксистко-ленинской парадигмой познания общественных 
явлений, положениями третьей программы КПСС и другими директивными документами. Однако критика 
негативных последствий культа личности Сталина, прозвучавшая на ХХ и ХХΙΙ съездах компартии, дала 
возможность открыто писать не только о достоинствах, но и серьезных пороках, действовавшей в то время 
Конституции, поскольку она была разработана и принята под руководством Сталина, лишенного во второй 
половине 1950-х гг. статуса классика марксизма-ленинизма. Опираясь на прозвучавший в руководящих 
инстанциях вывод о том, что действующий конституционный механизм не мог помешать сосредоточению власти 
и злоупотребления ею со стороны Сталина, теперь можно было попытаться понять, когда и почему были 
упущены возможности по созданию надежных гарантий по соблюдению демократических норм. 

Основой для рассмотрения интересующей нас темы может служить развернутая аналитическая справка, 
представленная 21 октября 1962 г. заместителем заведующего юридическим отделом Президиума Верховного 
Совета СССР Л.И. Мандельштамом. Этот документ, озаглавленный «Некоторые вопросы Конституции СССР в 
свете культа личности Сталина», интересен тем, что все внимание в нем сосредоточено на одном из 
кардинальных конституционных вопросов – принципе построения высших органов власти и их управления. 
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Просчет Сталина, допущенный при решении именно этой проблемы, автор справки считал основным пороком 
Конституции 1936 г. в сфере государственного строительства, выделяя его из ряда «явных и тайных» 
недостатков Основного Закона [10, л.75].  

Следует обратить внимание на теоретико-методологическую установку, положенную в основу дискурса 
Мандельштама. Она содержалась в директивных документах, согласно которым негативные явления, связанные 
с культом личности Сталина, следовало рассматривать с позиций марксизма-ленинизма как единственно 
научной теории общественного развития. На деле это означало, что в качестве бесспорного эталона принималась 
ленинская интерпретация марксизма, теоретические взгляды вождя большевиков на государство диктатуры 
пролетариата, дополненные его осмыслением практики государственного строительства первых лет Советской 
власти. Именно с этими документами нужно было соотносить почерпнутые в работах Ленина мысли. 

Главная идея, которую, следуя вышеупомянутой парадигме, пытался обосновать Мандельштам, состояла в 
том, что в период конституционной реформы 1936 г. Сталин отошел от ленинской концепции народного 
представительства и перенес на структуру высших органов государственной власти формально парламентскую 
схему [10, л.76]. Свои рассуждения он начал с краткого изложения взглядов Ленина, считавшего, что эпоха 
парламентаризма завершена с появлением Советов, возникших в результате творчества самих трудящихся масс. 
Однако выход из парламентской системы лидер большевиков видел не в уничтожении представительных 
учреждений, а в изменении их организационно-политической формы, которую нужно было привести в 
соответствие новому классовому содержанию. По мысли Ленина, Советы представляют собой уже не парламент 
в собственном смысле слова, а новый, высший тип народного представительства – «народное собрание трудовых 
представителей». Если в капиталистических странах депутат парламента превращался в профессионального 
парламентария, порывавшего с прежней профессиональной деятельностью, то депутаты Советов не прекращали 
своей работы на фабриках, заводах, в сельском хозяйстве, государственных учреждениях и общественных 
организациях. Отсюда следовал вывод, что советские депутаты не только являются подлинными 
представителями народа, но и сами составляют его органическую часть [10, л.76-77].  

По мнению Мандельштама, при проведении конституционной реформы 1936 г. Сталин пошел по другому 
пути. В основу структуры высших органов государственной власти он положил парламентскую схему, 
основанную на формальном разделении их законодательных, президентских и исполнительных функций. На 
практике это привело не только к отстранению Верховного Совета и его президиума от вопросов управления, но 
и утрате постоянного руководящего влияния на правительство. Другую серьезную ошибку Сталин допустил при 
решении вопроса о разграничении функций между Верховным Советом и его президиумом. Этот просчет 
обернулся на деле фактическим противопоставлением Верховного Совета, его палат и постоянных комиссий 
президиуму [10, л.80-81]. 

Аргументируя свой первый критический вывод, автор напоминает, что по Конституции 1924 г. Совнарком 
рассматривался как исполнительный и распорядительный орган ЦИК СССР, причем он являлся таковым не 
только юридически, но и фактически. Ведь ЦИК регулярно рассматривал на своих сессиях конкретные вопросы 
государственного управления, в том числе в хозяйственной и культурной сферах. По наблюдению 
Мандельштама, ряд постановлений по этим вопросам президиум ЦИК принимал совместно с Совнаркомом, что 
также подтверждает действенность этой конституционной нормы. Более того, не только ЦИК, но и его 
президиум имел неограниченное право отмены постановлений правительства [10, л.83]. Правда, автором справки 
не приведены конкретные факты о реализации этого конституционного установления на практике. 

Иначе складывались отношения между Верховным Советом, его президиумом и правительством после 
принятия Конституции 1936 г. В ней принцип подотчетности Совнаркома (с 1946 г. - Совмина) изложен в самой 
общей форме, но его существование в юридическом смысле Мандельштамом признано. Однако, по его мнению, 
«при Сталине правительство фактически действовало бесконтрольно». Свое суждение он подкрепляет 
несколькими доводами. Сессии Верховного Совета были кратковременными (продолжались несколько дней в 
году), так что большую часть года верховный представительный орган власти влиять на Совмин не мог. Правда, 
согласно Конституции правительство было подотчетно Президиуму Верховного Совета. Однако на деле и эта 
правовая норма оказалась «мертвой буквой» Конституции, так как другие статьи Основного Закона юридически 
и фактически сводили ее на нет.  

Мандельштам поясняет свою мысль следующим образом: Президиум Верховного Совета может отменить 
только те постановления Совета Министров, которые формально противоречат закону. В Конституции 1924 г. 
такого ограничения в отношении президиума ЦИК не было. Теперь же «по мотивам государственной 
целесообразности» отменить постановление правительства или существенно изменить его президиум 
Верховного Совета не мог. Кроме того, как полагает автор справки, всерьез говорить об ответственности 
Совмина перед президиумом нельзя еще и потому что, без представления правительства, ни одного изменения в 
его составе президиум произвести не может. Об отсутствии реальной ответственности правительства перед этим 
государственным органом, по мнению Мандельштама, свидетельствует и сложившаяся практика: на его 
заседаниях никогда не заслушивались отчеты правительства ни по одному из вопросов. Примечательно и еще 
одно наблюдение автора, Конституция 1936 г. не установила срок, на который образовывалось правительство в 
отличие от четких правовых норм в отношении срока полномочий других высших государственных органов [10, 
л.83-86].  

Теперь обратимся ко второму критическому суждению Мандельштама, касавшемуся Верховного Совета и 
его структур. Сначала он воспроизвел взгляды Сталина, вытекавшие из парламентской схемы, согласно которой 
законодательная власть должна принадлежать одному государственному органу - Верховному Совету. 
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Кремлевский лидер был убежден, что только таким образом можно добиться стабильности законов и покончить 
с ситуацией, когда законодательствуют несколько органов [11, с.164-165]. Автор записки считал, что подобная 
форма организации высшей власти была бы приемлема, если бы Верховный Совет представлял собрание не 
«трудовых представителей», а профессиональных парламентариев, и мог работать путем проведения длительных 
сессий [11, с.80]. Однако верховный орган власти СССР, оставаясь по характеру институтом народного 
представительства, не мог перенять парламентские формы функционирования. Из-за этого конституционная 
норма о едином законодательном органе вступала в противоречие с потребностями повседневной практики. 
Логически вставал вопрос: если сессии Верховного Совета носят столь кратковременный характер, то какой 
орган в течение остальных 300 дней в году правомочен осуществлять законодательную власть? Не случайно, как 
отмечал Мандельштам, в период обсуждения проекта Конституции вносились предложения о предоставлении 
президиуму Верховного Совета права издавать временные законодательные акты. Однако Сталин в докладе о 
проекте Конституции на VΙΙΙ Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г. публично отверг все предложения 
подобного рода по вышеназванным мотивам. 

Принципиальная ошибка Сталина, по мнению автора записки,  состояла в том, что Президиум Верхового 
Совета рассматривался им только как «коллективный президент». Напомним, что такое определение президиума 
было введено главой партии и председателем Конституционной комиссии в уже ранее упомянутом докладе. 
Отвергая предложение избирать председателя президиума не на сессии Верховного Совета, а непосредственно 
всеми гражданами, он пояснил свою позицию: принимаемая конституция не предполагает персонального 
(единоличного) президента, избираемого всенародным голосованием наряду с Верховным Советом, так как в 
этом случае глава государства может противопоставлять себя последнему. Должность президента в СССР носит 
коллегиальный характер, включая, как Президиум Верховного Совета в целом, так и его председателя. Именно 
такая конструкция верховных органов, по мнению Сталина, являлась «наиболее демократичной, гарантирующей 
страну от неожиданных случайностей» [11, c.165]. Из этого объяснения становится ясно, почему Президиум 
Верховного Совета не был наделен законодательными полномочиями. 

Согласно Конституции 1936 г., за этим органом были закреплены функции коллективного главы 
государства, которые Мандельштам вслед за Сталиным назвал «президентскими»: назначение и освобождение 
высших должностных лиц государства, назначение и смена высшего военного командования, учреждение 
орденов и медалей и проч. Если бы предусмотренный Основным Законом статус органов высшей власти строго 
соблюдался на практике, то он неминуемо, как полагал автор записки, вскоре привел к «параличу 
законодательной работы». На деле президиум Верховного Совета, вопреки букве Конституции, был вынужден 
осуществлять законодательные функции: вносить изменения и дополнения в действующее законодательство, 
издавать новые акты законодательного характера, отменять устаревшие законы и т.д. [10, л.89] 

Продолжая критический анализ и наращивая его аргументацию, Мандельштам рассуждал следующим 
образом: если следовать букве Основного Закона, Президиум Верховного Совета, как это ни парадоксально, не 
должен осуществлять организационно-политических функций, выполняемых обычно президиумами других 
организаций, в частности, во время проведения сессий. Внешне работа по руководству заседаниями Верховного 
Совета осуществлялась председателями палат, хотя в действительности вся подготовительная и организационная 
работа (подготовки повестки дня, организация обслуживания сессий, функции секретариата и проч.) 
проводилась его президиумом, но в неофициальном порядке. В результате президиум как бы 
противопоставлялся председателям палат и постоянным комиссиям, что соответствовало логике парламентской 
схемы, лежащей в основе Конституции.  

Несообразность такого положения особенно наглядно проявлялась, когда председатели палат 
представляли Верховный Совет, к примеру, при приеме парламентских делегаций. Ведь подобное 
представительные функции носили сугубо формальный характер, поскольку руководители палат фактически не 
были связаны с работой структур Верховного Совета между сессиями. В действительности Президиум 
Верховного Совета в тот период играл объединяющую, координирующую и руководящую роль по отношению к 
председателям палат и постоянным комиссиям, хотя его законодательные функции нигде не были закреплены, 
поскольку они не укладывались в конституционную схему, разработанную под руководством Сталина [10, л.90-
91]. 

Отсюда возникал практический вопрос, как преодолеть противоречия между парламентской формой 
построения высших государственных органов и их характером как институтов народного представительства, 
снижающие эффективность функционирования советской политической системы и затрудняющие реализацию 
внутренне присущего ей демократизма? Мандельштам предложил их реформировать, пересмотрев объем и 
соотношение компетенции. Он отмел напрочь идею восстановления съездов Советов как уже не 
соответствовавшую новым условиям развития советского государства. Автор справки полагал, что Верховный 
Совет должен был оставаться высшим органом власти, выражающим суверенитет советского народа. Однако 
поскольку его природа, как «собрания трудовых представителей», также сохранится, то по своему характеру этот 
государственный институт может быть только «высшей направляющей, контролирующей и апробирующей 
инстанцией». Чтобы Верховный Совет мог рассматривать планы хозяйственного и культурного развития по 
существу, неформально, он должен располагать разветвленной сетью вспомогательных специальных комиссий, 
организованных по отдельным отраслям управления (промышленности, сельскому хозяйству, культуре и т.д.). 
Такие комиссии могли бы в период между сессиями осуществлять контроль над деятельностью министерств, 
государственных комитетов и других центральных исполнительных органов. 
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Серьезному реформированию следовало подвергнуть Президиум Верховного Совета, который помимо так 
называемых «президентских» полномочий, мог бы осуществлять между сессиями высшую государственную 
власть в сфере законодательства и государственного управления. Для этого его нужно было сформировать на 
основе более широкого представительства и сделать как бы «слепком» Верховного Совета. С этой целью в него 
было необходимо включить равное количество депутатов от Совета Союза и Совета Национальностей, 
председателей обеих палат и всех постоянных комиссий. Считалось, что представленность всех структур 
Верховного Совета в составе его обновленного Президиума создаст прочную основу для расширения 
компетенции этого органа. Она дополнится представительством Верховного Совета во внешних сношениях, 
руководством работой постоянных комиссий, осуществлением законодательной власти, права издавать в 
необходимых случаях акты об амнистии, заслушиванием отчетов правительства, контролем над органами, 
подотчетными Верховному Совету. Чисто представительные (президентские) функции мог бы осуществлять 
более узкий по составу орган, например, бюро Президиума Верховного Совета. Что же касается правительства, 
то оно должно быть конституировано как исполнительный и распорядительный орган Верховного Совета, 
постоянно находящийся под его контролем. Автор записки не исключал, что в случае реализации предложенных 
им изменений встанет вопрос о переименовании некоторых высших государственных органов [10, л.92-94]. 
Однако лишь немногое из всего предложенного Мандельштамом было впоследствии учтено в Конституции 1977 
г.  

 
Литература 

[1] .Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы. М.: РОССПЭН, 1996. 
[2] Жуков Ю.Н. Иной Сталин, Политические реформы СССР в 1933-1937 гг. М.: Вагриус, 2003. 
[3] Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2010. 
[4] За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования сталинизма и нацизма. М.: РОССПЭН, 2011. 
[5] Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты. М.: ГУ ВШЭ, 2002.  
[6] Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной 
перспективе. М.: РОССПЭН, 1998. 
[7] Курицын В.М. История государства и права России. 1929-1940. М.: Международные отношения, 1998. 
[8] Жуков Ю.Н. Настольная книга сталиниста. М.: ЭКСМО, 2010. 
[9] Соколов А.К. Конституция 1936 г. и культурное наследие сталинского социализма // Социальная история. 
Ежегодник 2008. СПб.: Алетейя, 2009. 
[10] Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф.7523. Оп.131. Д.2. 
[11] Сталин И.В. Сочинения. Изд. второе. Т.14 (март 1934 - июнь 1941). М.: Союз, 2007. 
 

КОНЦЕПЦИИ СОВЕТСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В СССР: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Белянина И.В. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Орловский филиал) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Российская Федерация – уникальное государственное образование. Ни одна другая федерация не имеет 
столь сложной территориальной конструкции. Большинство федераций не сталкивались в такой степени, как 
Россия, с проблемами национально-территориального устройства, правовой и экономической 
асимметрией.Однако история выстраивания федеративных отношений в России началась сравнительно недавно. 
Лишь в 1918 г. было провозглашено федеративное устройство, пришедшее на смену унитарному. Концепции 
выстраивания внутригосударственных связей в РСФСР и СССР в настоящее время остаются крайне 
актуальными, поскольку позволяют понять природу и сущность современного федеративного устройства России. 

 
В настоящее время Российская Федерация включает в себя 83 субъекта, часть из которых является 

национальными территориями (республики), часть административными (края, области, города федерального 
значения), а часть национально-административными (автономные округа и автономная область). 

Большинство федеративных государств представлены только одним или двумя типами территорий, 
например, Соединенные Штаты включают штаты и округ, Германия – земли, Бельгия состоит из трех 
лингвонациональных территорий и т.д. Среди федеративных государств в настоящее время нет стран, 
сочетающих в своем составе национальные, административные и национально-административные территории за 
исключением России. Большинство федераций представляют собой объединение административных территорий. 
Другие федерации, подобно Бельгийской, объединены по национальному принципу. Хотя это не означает, что 
федеративные государства однородны, например, провинция Квебек в составе Канады имеет признаки 
лингвонациональной территории, поскольку это единственная франко-канадская провинция, все остальные 
провинции Канады являются англо-канадскими. 

На уникальность федеративного устройства России указывает различие географического положения 
регионов. Социально-экономическая роль регионов также существенно отличается. Значительная часть регионов 
пока еще является дотационными. Это, прежде всего, субъекты, не имеющие возможность модернизировать 
приоритетные для них отрасли развития экономики и привлечь соответствующие инвестиции. 
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Таким образом, Россия представляет собой асимметричную федерацию. Столь глубокую асимметрию 
нельзя увидеть ни в одном другом современном федеративном государстве. Отсюда вытекает необходимость в 
достаточно высоком уровне централизации. 

Российский федерализм имеет ряд особенностей, связанных с присущим России взаимодействием двух 
типов государственности: унитарной и федеративной. 

В России элементы федерализма проявлялись на протяжении всего исторического процесса 
существования российской государственности. «Вся история Руси удельного уклада есть постепенное развитие 
федеративного начала, но вместе с тем и борьба его с началом самодержавия»[1,с. 53 – 54]. 

Особенностью государствообразования России является то, что «на протяжении десяти столетий она 
формировалась как унитарное государство»[2, с. 72], т.е. государство с единой политико-правовой системой и 
сильной центральной властью. 

Необходимо отметить, что в Советском Союзе учитывали в системе федеративной организации 
множество факторов, в том числе стремление к централизации на местах. 

С середины 1980-х гг. не завершается спор о том, чем же являлся Советский Союз и чем являлась 
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика в его составе? Что из них было Федерацией? 
Была ли вообще в советский период федерация на территории СССР в классическом понимании? 

Новый подход к национально-государственному устройству России обозначился в 1918 г. Принятая 10 
июля 1918 г. V Всероссийским съездом Советов Конституция РСФСР закрепила принципы «свободного союза 
свободных наций как федерации советских национальных республик» [3, ст. 582]. 

Федеративное государственное устройство на территории бывшей Российской империи впервые было 
учреждено в Конституции РСФСР 1918 г. Следовательно, по способу образования РСФСР являлась 
конституционной федераций. 

В первой главе Конституции 1918 г. отмечено: «1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам. 2. Российская 
Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация Советских 
национальных республик» [4]. 

Таким образом, модель федеративного государства, принятая V Всероссийским съездом Советов на 
заседании 10 июля 1918 г. является моделью федеративного государства, состоящего из национальных 
территорий. 

В процессе создания Союза ССР высказывались мнения «автономизации» национальных республик, 
входивших ранее в состав Российской империи при сохранении сильного центра, а также создания «Союза 
равных» республик. [5, с. 222 - 258]. 

Вопрос об объединении советских республик, обсуждавшийся в ходе Пленума ЦК РКП(б) (5 – 8 октября 
1922 г.) был решен исходя из принципов создавать СССР, как «Союз равных».[5, с. 240 - 242]. 

В ходе обсуждения вопросов национально-государственного устройства Союза республик, решивших 
войти в состав СССР, в 1922 г. выдвигалась идея создания Русской республики в составе РСФСР. На Х 
Всероссийском съезде Советов, 26 декабря 1922 г. И.В. Сталин выступил с докладом «Об объединении 
советских республик», в котором выдвинул аргументы против «разложения» РСФСР. В докладе отмечалось, что 
создание русской республики привело бы к тому «что наряду с процессом, ведущим к объединению республик, 
мы имели бы процесс разъединения уже существующих федеральных образований, - процесс, опрокидывающий 
вверх дном начавшийся революционный процесс объединения республик»[6]. Вопрос о создании русского 
национально-территориального образования в составе РСФСР был закрыт. 

Основные принципы федерации в СССР были заложены в 1922 г. Подписанием «Договора об образовании 
Союза Советских Социалистических Республик» 30 декабря 1922 г. В Союзном договоре отмечалось: «в лагере 
капитализма - национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение 
и погромы, империалистические зверства и войны. В лагере социализма - взаимное доверие и мир, национальная 
свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов». В 1924 г. «Договор об 
образовании Союза Советских Социалистических Республик» вошел в качестве составной части в Конституцию 
СССР[7]. 

Распад Российской империи свидетельствует о том, что на смену унитарному государству пришла 
федерация. Создание советской федерации (Союза ССР) в 1922 г. позволило сохранить единое государственное 
образование после распада Российской империи. Вместе с тем отметим, что внутреннее устройство СССР было 
крайне противоречивым. 

Наряду с РСФСР в период с 1922 по 1936 гг. в составе СССР существовала еще одна федерация - 
Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика.  

Идея ее образования была выдвинута В.И. Лениным. А 12 марта 1922 г. в Тбилиси на конференции 
представителей ЦИКов Азербайджанской, Армянской, Грузинской ССР утвердили договор о создании 
Федеративного Союза Социалистических Советских Республик Закавказья (ФСССРЗ). 13 декабря 1922 г. на 
Первом Съезде Советов в Баку ФСССРЗ был преобразован в Закавказскую Социалистическую Федеративную 
Советскую Республику (ЗСФСР). Сохранялась самостоятельность входивших в нее республик.  

Таким образом, в состав СССР 30 декабря 1922 г. были включены при его образовании две федерации – 
РСФСР и ЗСФСР.  

По способу образования одна из них была конституционной, другая договорной. Однако модель 
организации и одной и другой федерации основывалась на принципах национального самоопределения.  
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Необходимо отметить, что вопрос федерализма для советской власти был крайне противоречивым. С 
одной стороны, еще в 1917 г. в работе «Государство и революция» Ленин категорически не принимал 
федерализм. «Из мелкобуржуазных воззрений анархизма федерализм вытекает принципиально - писал Ленин - 
Маркс централист. И в приведенных его рассуждениях нет никакого отступления от централизма. Только люди, 
полные мещанской «суеверной веры» в государство, могут принимать уничтожение буржуазной 
государственной машины за уничтожение централизма!..... Возможен добровольный централизм, добровольное 
объединение коммун в нацию, добровольное слияние пролетарских коммун в деле разрушения буржуазного 
господства и буржуазной государственной машины»[8, с. 53-54].  

11 июля 1919 г. на лекции «О государстве» в Свердловском университете Ленин говорил, что 
«государство – это машина, чтобы угнетать одних другими. И эту машину мы возьмем в руки того класса, 
который должен свергнуть власть капитала»[9, с. 451]. 

Следовательно, Лениным вообще отрицалось государство как таковое, по его мнению, государственную 
машину вполне могли заменить коммуны, объединенные в нации. Но, поскольку достижение такого идеала не 
представлялось возможным, коммунисты готовы были взять и «эту машину». 

Уже в 1919 г. в отношении Украины Ленин писал: «ЦК РКП, неуклонно проводя принцип 
самоопределения наций, считает необходимым еще раз подтвердить, что РКП стоит неуклонно на точке зрения 
признания самостоятельности УССР. РКП будет стремиться к установлению федеративной связи РСФСР и 
УССР»[10, с. 142]. 

В Проекте предложения об образовании Федерации Закавказских республик 28 сентября 1922 г. Ленин 
предлагает «Центральным комитетам Грузии, Армении и Азербайджана (через Кавбюро) поставить вопрос о 
федерации пошире на обсуждение партии и рабочих и крестьянских масс, энергично вести пропаганду за 
федерацию и провести ее через съезды Советов каждой республики…» [11, с. 103]. 

В советский период отмечалось, такая эволюция взглядов В. Ленина на федеративное устройство связана с 
распадом государственного единства России в 1917 -1918 гг. и необходимостью сохранить ее целостность.[12, 
с.6]. 

Другой советский лидер – И. Сталин в отношении федерации высказал следующую мысль: «Федерация 
советских республик является той искомой формой государственного союза, живым воплощением которой 
является РСФСР»[13, с.39]. 

Советскими лидерами, хотя и отрицалось государство как «машина угнетения», тем не менее, 
признавались формы его устройства, в частности, федеративная была выбрана как оптимальная для 
развития советских республик. 

Надо отметить, что федеративное устройство СССР Сталин активно продвигал в 1923 г. Он предлагал 
учреждение двух палат ЦИК Союза 1) Союзный Совет, 2) Совет Национальностей. Вторая палата, по мнению 
Сталина, должна была состоять из представителей автономных и независимых республик[14, с. 294 - 295]. 

Сталин вступил в полемику с представителями Украины, вычеркнувшими из проекта Конституции Союза 
«фразу о том, что «республики объединяются в одно союзное государство» и предложившими свой контрпроект. 
«Я усматриваю в настойчивости некоторых товарищей украинцев желание добиться в смысле определения 
характера Союза чего-то среднего между конфедерацией и федерацией, - докладывал Сталин – А между тем 
ясно, что мы создаем не конфедерацию, а федерацию республик, объединяющее военные, иностранные, 
внешнеторговые и прочие дела, государство, наличие которого не умаляет суверенности отдельных 
республик».[15, с. 335 - 336]. 

Тем не менее, Конституция СССР 1924 г. не содержит упоминания о федеративности Советского 
Союза. СССР, таким образом, официально представлен как Союз государств, а не федеративное 
государство.  

Фактически же в середине 20-х – начале 30-х гг. XX в. СССР из задуманного в начале государственного 
союза, превращается в целостное федеративное образование. 

Причины централизации легко понять, проанализировав историю российской государственности до 
советского периода.  

Народы, входившие в состав Российской империи, за длительный период государственного единства не 
привыкли к обособленности. Существенную роль в процессе централизации сыграли и Коммунистические 
партии республик и Центра, деятельность которых была направлена на внутреннюю интеграцию. Важное 
значение здесь имеет экономическая составляющая – кризис, который не обошел стороной ни одну из советских 
республик способствовал формированию самых тесных взаимосвязей. Не стоит забывать и Гражданскую войну, 
которая также во многом ускорила процесс интеграции. 

В Декларации об образовании Союза Советских Социалистических Республик, включенной в первый 
раздел Конституции СССР 1924 г. четко отмечена цель создания Союза: «Со времени образования советских 
республик, государства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма. Там, в лагере 
капитализма, национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и 
погромы, империалистические зверства и войны. Здесь, в лагере социализма, взаимное доверие и мир, 
национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов»[16]. 

Единое советское государственное образование основывалось на принципах необходимости защиты 
«лагеря социализма» и его дальнейшего расширения. Федеративная форма государства наиболее 
соответствовала поставленным целям. 
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Тем не менее, первое упоминание о федеративности Союза в его Основных законах мы встречаем только в 
1977 г. Ни Конституция 1924 г., ни Конституция 1936 г. не содержат положений о форме государственного 
устройства СССР.  

В Конституции 1936 г. во второй главе, посвященной государственному устройству лишь указывается, что 
«Союз Советских Социалистических Республик есть союзное государство, образованное на основе 
добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик». Слово «федеративная» 
встречается только дважды, да и то в связи с упоминанием РСФСР [17]. 

В 1936 г. Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР уже не входили в состав Закавказской 
Социалистической Федеративной Советской Республики. Она прекратила свое существование. Эти республики 
выступали как самостоятельные государственные образования внутри Союза.  

В Советском Союзе с 1936 г. оставалась только одно федеративное образование – РСФСР. Внутреннее 
устройство остальных республик можно определить как унитарное. 

Стремление к централизации, от которого советская власть не отказалась, наложило существенный 
отпечаток на форму государственного устройства как СССР в целом, так и РСФСР. Тем не менее, нельзя 
говорить, что СССР являлся унитарным. 

Советский Союз – это государственное образование, сочетающее в своей внутренней организации 
элементы как федерализма, так и унитарности.  

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР. В главе 8, посвященной национально-государственному 
устройству СССР, в ст. 70 впервые официально Советский Союз был объявлен федерацией. «Союз Советских 
Социалистических Республик — единое союзное  многонациональное государство, образованное на основе 
принципа социалистического федерализма, в результате свободного самоопределения наций и добровольного 
объединения равноправных Советских Социалистических Республик. СССР олицетворяет государственное 
единство советского народа, сплачивает все нации и народности в целях совместного строительства 
коммунизма». 

В Конституции СССР 1977 г. провозглашается не просто федеративное устройство СССР, а принцип 
социалистического федерализма. Это предполагает, что такой принцип должен отличать федеративное 
устройство СССР от «буржуазных федераций»[18]. 

Провозглашение федеративности в Советском Союзе противоречило общепринятым теориям 
государственного устройства. История не знает других случаев существования в составе федераций других 
федеративных государственных образований. Тем не менее, в составе СССР находилась РСФСР. В этом случае 
можно говорить либо об отсутствии реальных федеративных отношений внутри СССР, либо об уникальном 
многоуровневом федерализме. 

Надо заметить, что еще в момент провозглашения Федерации в Конституции РСФСР 1918 г. обозначен 
уникальный подход к пониманию организации ее управления. Так, в 11 ст. сказано: «Советы областей, 
отличающихся особым бытом и национальным составом, могут объединиться в автономные областные союзы, 
во главе которых, как и во главе всяких могущих быть образованными областных объединений вообще, стоят 
областные съезды Советов и их исполнительные органы. Эти автономные областные союзы входят на началах 
федерации в Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику»[4]. 

Таким образом, изначально не делается особых различий между национальными и «могущими быть 
образованными областными объединениями» территориями. Вся разница состоит только в «особом быте и 
национальном составе» автономных областных союзов.  

РСФСР образовывалась изначально как федеративная республика, включавшая в свой состав территории 
двух типов – 1) национальные автономии, 2) административные территориальные объединения. Предполагалось, 
что оба типа территорий будут наделены равными правами. 

Национальные границы в РСФСР никто не собирался наполнять реальным политическим или даже 
культурно-этническим содержанием. «Культурно-национальная автономия» означает именно самый утонченный 
и потому самый вредный национализм,- писал еще в 1913 г. Ленин - означает развращение рабочих лозунгом 
национальной культуры, пропаганду глубоко вредного и даже антидемократического разделения школьного дела 
по национальностям. Одним словом, интернационализму пролетариата эта программа противоречит безусловно, 
отвечая лишь идеалам националистических мещан»[19, с.490]. 

Национальные автономии в РСФСР были, с одной стороны, демонстрацией предоставленных советской 
властью прав нациям на самоопределение, с другой стороны, их введение не противоречило интеграции народов, 
на которую опиралась советская национальная политика. Кроме того в РСФСР к позиции равноправия народов 
подходили с оценкой практической необходимости, что было отмечено И. Сталиным: «Суть национального 
вопроса в РСФСР состоит в том, чтобы уничтожить ту фактическую отсталость (хозяйственную, политическую, 
культурную) некоторых наций, которую они унаследовали от прошлого, чтобы дать возможность отсталым 
народам догнать центральную Россию и в государственном, и в культурном, и в хозяйственном 
отношениях».[13, с.39]. 

В период СССР центр сосредоточил в своих руках практически все управление не только политическим, 
но и социально-экономическим развитием. В Конституции СССР 1977 г. например, союзные республики 
выступают в роли некого механизма, позволяющего Центру осуществлять управление на местах «Союзная 
республика обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории, способствует 
осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших органов 
государственной власти и управления СССР»[18, ст. 77].  
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Союзная республика наделялась существенными полномочиями в сфере социально-экономического 
развития территории, но в рамках, которые предоставлены Центром. Такой механизм вполне отвечает 
принципам федеративного государства. Однако следует заметить, что союзная республика, несмотря на наличие 
значительных ресурсов в ее ведении, является лишь частью общей федерации. Таким образом, признание в 
составе Советского Союза еще одной федерации - РСФСР создавало ситуацию противоречия в государственном 
устройстве СССР. 

В конце 80-х и 90-е гг. ХХ века произошел кризис федеративных отношений в СССР, закончившейся 
распадом страны.  

Изменения в хозяйственно-экономическом и культурно-этническом подходах к системе государственного 
управления в Советском Союзе повлекли за собой перестройку всей государственной системы в стране. 
Инициатором реформирования федеративных связей в СССР стало руководство КПСС и Советского 
государства, а также демократическая оппозиция в национальных республиках, в том числе и в РСФСР[20]. 

Начало этому реформированию было положено на XIX Всесоюзной конференции Коммунистической 
партии Советского Союза в июле 1988 г., получившее свое законодательное закрепление на первом съезде 
народных депутатов СССР в мае 1989 г. Летом 1988 г. на XIX Всесоюзной конференции Коммунистической 
партии Советского Союза М.С. Горбачевым ставилась проблема развития национальных отношений [21]. В 
конце мая 1989 г. на первом Съезде народных депутатов СССР М.С. Горбачевым был поставлен вопрос о 
расширении экономических и хозяйственных прав союзных и автономных республик[22].  

В Союзных республиках, включая РСФСР, начиная с конца 1980-х гг. происходили процессы, 
направленные на расширение прав автономных образований, децентрализацию, передачу на места ряда 
управленческих функций. 

Одним из важных вопросов, связанных с формированием федерализма в России является изменение 
статуса автономных республик в последний период существования СССР. В Законе СССР от 26 апреля 1990 г. 
«О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации»[23, ст. 329] были определены 
такие права для автономных республик, как передача своих полномочий СССР, минуя союзные республики. 

Расширение прав автономных республик РСФСР предусматривал Закон РСФСР «Об изменениях и 
дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» от 24 мая 1991 г., который определил замену в 
Конституции РСФСР слов «автономные республики» словами «республики в составе РСФСР», тем самым, 
предоставляя автономным республикам новый статус[24, ст.776]. 

В итоге в 1990-е гг. в Российской Федерации сложилась диспропорция субъектов РФ, которая выражается 
в несоответствии экономической роли субъектов их политическому статусу в Федерации. 

События, связанные с распадом СССР, как федеративного государства, создали ситуацию, когда характер 
государственной системы России требовал обновления.  
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СТАЛИНСКАЯ ПОЛИТИКА КОРЕНИЗАЦИИ В БССР И II РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ 
ОСОБЕННОСТИ УСКОРЕННОЙ БЕЛОРУСИЗАЦИИ НА ПРОСТРАНСТВЕ ОТ ПОЛОЦКА ДО 

МОГИЛЁВА39 
Борисёнок Ю.А. 

Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Статья посвящена характерным, но до сих пор не освещённым в историографии особенностям проведения 

сталинской политики коренизации в БССР. Важнейшей характеристикой этого процесса была его теснейшая 
связь с последствиями Рижского мирного договора 1921 г. и актуальной политикой советских властей в 
отношении II Речи Посполитой. Реальное воплощение в жизнь политика «белорусизации» наступило летом 1923 
г. не только в связи с объявленным XII съездом партии курсом на коренизацию, но и в соответствии с 
решениями комиссии ЦК РКП(б) по работе среди белорусов Польши, которую возглавлял В.М. Молотов. Таким 
образом, при решении белорусских проблем, в том числе и территориальных вопросов, во главу угла ставились 
не этнографические аргументы, а принцип политической целесообразности. 

 
К сожалению, в современной историографии политика «белорусизации» 1920-х годов обычно 

недооценивается, порой игнорируется вообще, а ещё чаще преподносится в ключе, характерном для 
опубликованной в мае 2012 г. статьи аспиранта Московской государственной юридической академии им. О.Е. 
Кутафина К. Аверьянова «Большевистское измерение сепаратизма на западнорусских землях». По мнению этого 
автора, «в первые годы своего нахождения у власти большевики последовательно реализовывали разработанный 
врагами России план по ослаблению государствообразующего русского народа путём разжигания региональных 
русских сепаратизмов. Установление советской власти в Белоруссии и на Украине ознаменовалось началом 
политики «коренизации» (насильственных «белорусизации» и «украинизации»), направленной на внушение 
белорусам и малорусам (украинцам) особого, нерусского самосознания, а также на форсированную 
кодификацию белорусского и украинского языков и внедрение их во все сферы общественной жизни вместо 
русского литературного языка. Политика «белорусизации» осуществлялась большевиками при помощи 
административного принуждения и шельмования всех с ней несогласных как «великодержавных шовинистов» 
[1]. 

Подобные квазиполитологические фантазии не имеют ничего общего с исторической действительностью 
1920-х гг., интерес к которой и в наши дни имеет не только исторические аспекты. Примечательно, что в 
анонимном предисловии к сборнику документов о польско-белорусских отношениях, увидевшему свет в самом 
конце 2012 г., особо подчёркивается, что «самое время вспомнить историю, задуматься об истинных причинах, 
корнях проблем белорусско-польских отношений, чтобы реально представлять себе степень опасности ситуации 
для национальной безопасности белорусского государства, а также подготовиться к комплексному и 
своевременному реагированию» [2, с. 3]. 

Стоит заметить, что точка зрения Аверьянова и его единомышленников не что иное, как попытка 
маргинальной группы интеллигентов поставить под сомнение незыблемые основы, на которых создавалась в 
1920-е гг. белорусская советская государственность, ставшая платформой для существования нынешней 
Республики Беларусь. Платформа же эта была выражена в марте 1921 г. незадолго до подписания Рижского мира 
(характерно, что современные польские исследователи в сборнике 2013 г. совершенно верно оценивают значение 
этого договора, говоря о «версальско-рижском порядке» [3]). В заключительном слове по своему докладу по 
национальному вопросу на Х съезде РКП(б) наркомнац И.В. Сталин сказал: «Здесь я имею записку о том, что 
мы, коммунисты, будто бы насаждаем белорусскую национальность искусственно. Это неверно, потому что 
существует белорусская национальность, у которой имеется свой язык, отличный от русского, ввиду чего 
поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном его языке» [4, с. 81]. 

В докладе же комиссии оргбюро ЦК РКП(б) 1923 г. читаем: «В 1920 году существовала угроза 
образования Белоруссии под «протекторатом» Польши и при том Белоруссии этнографической, т. е. далеко 
выходящей за пределы бывш. Минской губернии. При таком положении дела население всех белорусских 
уездов, конечно, предпочитало при переписи ориентироваться в национальном вопросе не на угрожаемую 
Белоруссию, а на Россию, вот почему сомнительны данные переписи 1920 года, показывающие уменьшение 
белорусского населения в бесспорно белорусских уездах… Политическая обстановка того времени даёт 
основания думать, что данные переписи вскрывают ошибку тех, кто утверждает, что национальное самосознание 
белорусов похоронено полонизацией и русификацией» [5, л. 140]. 

                                                
39 Публикация осуществлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-21-16001а/Bel3. 
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Обнаружение руководством РКП(б) у белорусов национального самосознания вызывалось отнюдь не 
этнографическими причинами и соображениями «дружбы народов». Именно к 1923 г. в Москве окончательно 
убедились в том, что Польша не собирается ни учитывать национальные права белорусов (и украинцев) на своей 
территории, что, заметим, особо оговаривалось статьёй VII Рижского договора [2, с. 33-34] ни проводить на 
практике озвученную Юзефом Пилсудским и обоснованную его соратником Леоном Василевским теорию 
федерализма.  

На самом деле за создание «искусственной белорусской конструкции» сколько-нибудь серьёзно ратовал 
лишь отвечавший за белорусские дела молодой сотрудник II отдела польского Генштаба (разведка и 
контрразведка) Сильвестр Воевудский (1892-1938), происходивший из шляхты Лидского уезда. Понимания у 
Пилсудского и других представителей польской политической элиты он не нашёл. Информированный мемуарист 
и видный деятель польского МИД Михал Станислав Коссаковский возмущённо писал о том, что изрёк этот 
энтузиаст «на вопрос о том, что делать с тем населением Минщины, которое считает себя поляками. «Нужно 
сделать из них белорусов»,- ответил Воевудский» [6, с. 349]. Согласно Коссаковскому, уже 4 ноября 1920 г. на 
представительном совещании польских чиновников в Вильно было выработано твёрдое мнение о том, что 
«Беларусь существует только за пределами польского государства» [6, с. 363]. А в 1921 г., по словам того же 
мемуариста, Пилсудский изрёк: «Белорусскую политику пусть черти поберут» [6, с. 372]. 

«Первый маршал» Польши как в воду глядел: смышлёные большевистские черти во главе с самим 
товарищем Сталиным прочно оседлали белорусскую политику и превратили её (наряду с украинской) прежде 
всего в действенное орудие борьбы с беспокойным польским соседом. Отметим, что при решении белорусских 
проблем, в том числе и территориальных вопросов, во главу угла ставились не этнографические и даже не 
социально-экономические аргументы, а принцип политической целесообразности. Весьма характерно, что 
инициативу при расширении границ БССР летом 1923 г., приведшую к практическим результатам (в отличие от 
периодически возникавших с 1920 г. обращений властей в Минске, которым хода не давали; белорусский 
историк Сергей Хомич и в 2011 г. ошибочно утверждал, что «инициатором воссоединения белорусских 
территорий в 1923 г. выступало руководство БССР» [7, с. 223]) проявила именно комиссия ЦК РКП(б) по работе 
среди белорусов Польши, которую возглавил В.М. Молотов. Если обратиться к терминологии американского 
историка Терри Мартина [8], то в белорусском вопросе со стороны «красной империи» наблюдалась 
«положительная деятельность» исключительно против соседнего Польского государства. 

Принятое после долгих бюрократических согласований в стиле «перетягивания границ» решение, 
обнародованное в марте 1924 г., позволило увеличить территорию БССР более чем вдвое – с 52, 4 тысяч до 110 
584 кв. км с населением около 4,2 млн человек, включавшую и «колыбель белорусской государственности» 
Полоцк, который впервые с начала XIX в. повысил свой статус «уездного города» и стал центром округа (до 
1930-го, а также в 1935-1938 гг.). Ещё более примечательно, что та же комиссия под руководством Молотова в 
июле 1923 г. фактически дала старт процессу реальной белорусизации, который теоретически должен был 
начаться уже после решений XII съезда партии в апреле того же года о коренизации. Инициированное комиссией 
решение политбюро ЦК РКП(б) от 12 июля 1923 г. не только признавало принципиально необходимым 
расширение границ БССР, но и указывало на необходимость отменить всякие препятствия к открытию 
белорусских школ с применением белорусского языка и за пределами республики. Витебская, Гомельская и 
Смоленская парторганизации получили соответствующие указания, и создание белорусских школ началось уже с 
1923/1924 учебного года, ещё до окончательного решения проблемы границ. 

В том, что и дело белорусизации жёстко увязано с польским фактором, показывают, к примеру, материалы 
совещания работников просвещения, созванного в Витебске летом 1923 г. Местные губернские власти пытались 
всячески сопротивляться включению в состав БССР и изучению белорусского языка, с этой целью на собрании 
выступили специально подобранные ораторы – учителя из Полоцкого уезда с характерными белорусскими 
фамилиями Славкович и Околович. Первый был настроен радикально: «Я думаю, что если бы мне пришлось 
сказать у себя в деревне, что с этого наступающего года я буду учить детей на белорусском языке – крестьяне не 
пустили бы их ко мне, а меня прогнали бы. Я удивляюсь, почему защитники белорусского языка сами говорят на 
русском, не потому ли, что его нет… Меня смешит, когда говорят о белорусской культуре или литературе». 
Околович озвучил «экономически обоснованную» позицию витебских губкомовцев: «Мы вообще страшно 
бедны. Оторвавшись от Центра, мы совершенно поставим себя в странное положение и нас не спасут ни лес, ни 
картофель, ни бобы. И я думаю, если бы крестьяне получили бы объективное объяснение по вопросу о 
присоединении, то вряд ли кто-либо потянул бы к Минску» [9, л. 84]. 

Славковичу и Околовичу возражал заведующий школьным отделом витебского уездного наробраза 
Василевский (в стенограмме особо отмечено, что он уроженец Витебской губернии и уезда). Начав с того, что 
«говорить о том, что в Витебщине нет белорусов и что они совершенно обрусели, чрезвычайно смело», он 
раскрыл «истинное лицо» несогласных учителей: «… всё их существо, вся интонация их произношения говорит 
об их белорусской сущности. Хотим или не хотим мы себя признавать белорусами, но великорусы сразу по 
говору узнают уроженца Белоруссии. Возьмите любого нашего учителя, уроженца Витебщины, переведённого в 
какой-нибудь Ярославль, на собрании заставьте там его произнести двухминутную речь – там сразу скажут, что 
это «полячок», считая всех уроженцев Белоруссии за поляков. Мы всегда белорусы, хотим мы этого или нет. 
Даже в нашем крае резко разграничившись и не смешиваются ни в чём деревни великорусов – старообрядцев 
колонистов и белорусов. Для великорусов мы «поляки», а для наших крестьян они «москали». Какое же тут 
совершенное обрусение» [9, л. 85-86]. 
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В заключение Василевский прибег к главному аргументу: «Вопрос о присоединении Витебской, 
Смоленской и Гомельской губерний к Белорусской республике приобретает особую злободневность для всех 
наших зарубежных братьев. Поляки говорят, что у них тоже нет белорусов и всегда указывают на нас, говоря: 
что же вы кричите о Белоруссии в Польше, когда в России не признают белорусов, кроме остатков Минской 
губернии» [9, л. 86]. 

Линия, намеченная Василевским, в итоге взяла верх: Славковичу и Околовичу пришлось смириться в 
преподаванием на белорусском. В отчёте Полоцкого окротдела народного образования по итогам 1923/1924 
учебного года подчёркнуто, что «случаев враждебного отношения к белорусизации не наблюдается ни в городе, 
ни в деревне… В г. Полоцке организована ударная, чисто белорусская школа. Преподавание в 4-х классах 
ведётся исключительно на белорусском языке» [10, л. 117-118]. 

Примечательно, что все подобные дискуссии велись строго кулуарно: 12 июля 1923 г. Сталин одобрил все 
предложения комиссии Молотова за исключением пункта об открытии дискуссии в прессе. Советская печать в 
итоге стала одним из главных проводников белорусизации, изобретая яркие и броские лозунги типа: «Кто ещё не 
знает белорусского языка и не торопится овладеть им, тот выказывает преступное равнодушие к делу укрепления 
рабоче-крестьянской смычки» [8]. 

Жалобы же на «отсутствие белорусского языка» прочно оседали в архивах учреждений и редакций 
печатных изданий. Число подобных посланий увеличилось с конца 1925 г., когда темпы белорусизации, в том 
числе и в городах, существенно возросли. В 1926-м ряд писем, поступивших из Полоцка и от его уроженцев, 
заставил власти выступить с резким протестом на газетных страницах. 16 мая 1926 г. в органах ЦК КП(б)Б – 
русскоязычной тогда «Звезде» и белорусскоязычной «Советской Беларуси» была одновременно напечатана 
статья «Имеет ли белорусский народ свой язык и свою культуру?», где в сокращённом виде приводилось одно из 
подобных писем и прилагался ответ к нему с характерным заголовком «Распоясавшийся шовинизм» [12, с. 214-
221]. Кампания против «распоясавшихся» врагов белорусизации затронула и союзную «Правду», а полоцких 
учителей, подозревавшихся в сочинении письма или сочувствии высказанным в нём взглядам, вскоре 
основательно «пропесочили» и заставили выражать полное одобрение национальной политике партии. 

Многие авторы скрывались под псевдонимами и назывались крестьянами, хотя язык текстов выдавал 
людей вполне образованных. Так, некто, назвавшийся «крестьянином Зримым», в письме в наркомпрос РСФСР 
от 20 января 1926 г. не только заявлял, что «белорусский язык чужд всей массе населения» и «давно уже отжил-
умер», но и заметил, что «такая неслыханная ещё на белом свете дикость присуща только таким дикарям, как 
большевики» [13, л. 48]. Последняя фраза была весьма характерна для мироощущения польской межвоенной 
элиты, но судя по всему, этот «пособник поляков» был вполне добровольным. Как следует из составленного в 
январе 1928 г. II отделом польского Генштаба «Краткого очерка белорусского вопроса» (несмотря на краткость, 
текст был весьма объёмистым), на белорусизацию спецслужбы сопредельного государства обратили внимание 
только на фоне газетной кампании 1926 г. : «…только в середине 1926 года обозначился энергичный поворот в 
национальной политике властей Советской Беларуси и стремление к действительному осуществлению законов, 
касающихся белорусского языка. Началось чрезвычайно поспешное решение национальной проблемы путём 
придания белорусскому населению особых привилегий» [6, с. 195]. 

Об «особых привилегиях» во II отделе явно присочинили – в тогдашней БССР проводилась образцовая 
национальная политика с четырьмя официальными языками – белорусским, русским, еврейским (идиш) и 
польским. А вот поспешность белорусизации, то бишь её ускоренный характер, в советских условиях обычно 
всегда мирно уживавшийся с показухой, варшавские аналитики отметили верно (впрочем, и «крестьянин 
Зримый» подчёркивал, что «большевики крепко держатся показательной политики» [13, л. 48]). 

Уже 7 октября 1927 г., меньше чем через год после последнего «укрупнения» БССР, председатель 
нацкомиссии при ЦИК БССР А.И. Хацкевич бойко докладывал в Москве не просто о проведении, а об итогах 
белорусизации. Специально для этого мероприятия руководимая Хацкевичем комиссия подготовила и 
опубликовала объёмистый труд «Практическое разрешение национального вопроса в Белорусской Советской 
Социалистической Республике», а именно его первую часть «Белоруссизация» (в тогдашней орфографии). 
Работу признали «вполне удовлетворительной», а верный сталинский соратник А.А. Андреев, тогда первый 
секретарь Северо-Кавказского крайкома партии, назвал её даже «колоссальной» [14, л. 56, 73]. Многочисленным 
цифрам докладчика Хацкевича оказали полное доверие, а старый соратник Сталина по наркомнацу С.М. 
Диманштейн особо подчеркнул, что белорусизации «оказывается очень мало сопротивления» [14, л. 42]. 

Оценку Андреева стоит разделить прежде всего в плане экономическом. Все разговоры о «насильственной 
белорусизации» и одиночных протестах против неё не имеют никакого смысла, если учесть один 
основополагающий факт: проекты развития народного образования в БССР финансировались не то что не по 
остаточному принципу, а были главной расходной статьёй как общереспубликанского, так и местных бюджетов. 
Большевики в короткий срок и при значительных денежных вливаниях осуществили то, что к 1919 г. 
планировало осуществить правительство П.А. Столыпина в проекте «О введении всеобщего начального 
обучения в Российской империи». Столыпинский проект реализовать так и не успели – в значительной степени 
из-за нехватки финансов, хотя «за 1907-1911 годы ассигнования на начальную школу возросли в 4 раза – с 9 до 
35,9 млн рублей» [15, с. 10].  Расходы на народное образование в БССР увеличивались с 1923/24 до 1926/27 
учебного года теми же «столыпинскими» темпами – почти в 4 раза, с 5 427 162 до 19 085 682 рублей, но при этом 
доля ассигнований на образование в бюджете была несоизмеримо выше по сравнению с ушедшей в прошлое 
империей, вызывая и ныне вполне понятную зависть – 27,5% общего республиканского бюджета в 1925/26 
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учебном году [13, л. 45].  Так что именно солидной финансовой подпиткой всех структур белорусизации, в том 
числе и прообраза АН БССР – Инбелкульта [16, с. 221] – объясняются очевидные успехи этой политики. 

Некоторые цифры из доклада Хацкевича позволяют заключить, что белорусизация самым активным 
образом способствовала деполонизации населения республики. Напомним, что некоторые современные 
публицисты упрекают тогдашнюю национальную политику в БССР как подрывающую устои православия (но на 
это, заметим, была направлена вся «идеологическая работа партии»), а вот на превращение белорусских 
католиков в белорусов внимания не обращается. Заметим, что среди жалоб в инстанции по поводу 
белорусизации голосов католического населения не слышно. Но в выступлении Хацкевича находим очень 
любопытные данные. Поляки составляли на 1926 г. всего 1,96 % населения БССР или 97 498 человек, в быту 
польским языком пользовались 37% из них, а 47,9% - белорусским, остальные – другими языками. Для 
сравнения среди русских 98,3% пользовались русским языком и 1,7% белорусским. Белорусы же, коих 
насчитывалось 89,3% от всего населения в «4 983 340 душ» (только белорусов-крестьян 4 017 301) пользовались: 
«белорусским языком 80,6%, остальная часть белорусов пользуется польским языком и другими языками в 
незначительном проценте» [14, л. 4-6]. То есть следует понимать, что польскоязычные белорусы числом в 
несколько сотен тысяч человек превосходили числом этнических поляков. Потенциальные поляки превратились 
в белорусов без особо насильственных действий, которыми сопровождалась обратная практика (превращение 
белорусов и так называемых «тутэйших» в поляков) во II Речи Посполитой. В контексте польской политики 
советской власти это был несомненный успех. 

Очень скоро, уже к концу 1920-х гг., градус белорусизации существенно снизился, особенно после 
некоторого потепления в отношениях с Польшей после подписания договора о ненападении 25 июля 1932 г. Но 
при этом глубинные основания белорусизации, имевшей целью прежде всего ускоренное формирование новой 
большевистской элиты, никто под сомнение не ставил, и они, при всей противоречивости партийной политики, 
сохранились вплоть до середины 1980-х гг. 
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ПОТЕРИ СПЕЦИАЛИСТОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕВОЛЮЦИИ И 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ 1917-1922 ГГ.* 

Ганин А.В. 
Институт славяноведения РАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 
  В работе на основе материалов авторской базы данных проведено первое полное статистическое 
исследование вопроса о потерях дореволюционной военной элиты (выпускников и слушателей Николаевской 
военной академии) в результате Гражданской войны и эмиграции из России, сделаны важные выводы о 
характере и особенностях потерь генштабистов в период 1917-1922 гг., приведен краткий обзор потерь 
выпускников академии в результате различных волн репрессий в СССР. 
 

Проблема выбора военной элиты в условиях развала страны и раскола общества приобретает 
первостепенное значение. Военная элита дореволюционной России была представлена корпорацией офицеров 
Генерального штаба – выпускников элитного высшего военно-учебного заведения Императорской Николаевской 
военной академии.  
                                                
* Публикация подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках проекта № 11-31-00350а2 «Военная элита в 
годы Гражданской войны 1917-1922 гг.». 
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Проблема участия генштабистов в российской Гражданской войне многогранна и обширна. Важным ее 
аспектом, отражающим характер участия генштабистов в Гражданской войне, является вопрос о причинах и 
статистике смертности генштабистов в катастрофических условиях 1917-1922 гг.  

Для определения точных показателей нами составлена обширная база данных, учитывающая сведения о 
деятельности всех выпускников академии в Гражданской войне и отражающая их судьбы как в этот период, так 
и позднее. Кроме того, нами подготовлены мартирологи офицеров-генштабистов, не участвовавших в 
Гражданской войне и скончавшихся в период 1914-1922 гг. 

Очевидно, что выживанию не способствовали голод, холод и эпидемии, не говоря уже о терроре (в 
основном, красном). Вполне естественно смертность генштабистов в этот период намного превышала их потери 
в мирное время. Определимся с общей численностью умерших: 

Таблица 1 
Статистика смертности специалистов Генерального штаба в 1917-1922 гг. 

Причина смерти Количество умерших 
Репрессии 

(в т.ч. умерли в 
заключении) 

137 

Погибли в результате 
боевых действий, умерли 

от ран 

35 

Скончались по 
естественным причинам 

92 

Покончили с собой 6 
Итого: 270 

Таким образом, за всю Гражданскую войну 1917-1922 гг. ушли из жизни на территории бывшей 
Российской империи не менее 270 выпускников и слушателей Николаевской военной академии.  

Жертвами террора со всех сторон стал 51% умерших выпускников и слушателей академии, по 
естественным причинам ушли из жизни в этот период не менее 34%, в боевых действиях погибли лишь порядка 
13%. 

Следует отметить, что в годы Первой мировой войны ушли из жизни 204 генштабиста [1, c. 795-804], в т.ч. 
не менее 90 погибли и умерли от ран в результате боевых действий, либо вследствие солдатских беспорядков. 

К сожалению, определить процент умерших в 1917-1922 гг. от общего числа выпускников Николаевской 
военной академии, находившихся в это время на территории бывшей Российской империи, не представляется 
возможным, т.к. невозможно установить, сколько всего генштабистов были живы в этот период (более или менее 
точные данные имеются лишь о тех, кто участвовал в Гражданской войне). 

Абсолютное большинство погибших в результате репрессий приходится на красный террор (95,6%), в 
остальных случаях речь идет о жертвах бандитизма (зеленых) и белых. Такой перекос следует из того, что белые, 
как и представители национальных государственных образований, в отличие от красных, не проводили политики 
террора в отношении офицеров Генерального штаба. Известно лишь два случая гибели генштабистов 
полковника К.И. Рябцева и генерал-лейтенанта А.А. фон Таубе в белом лагере, условно квалифицируемые как 
гибель вследствие репрессий, но вполне попадающие и под терминологию эксцессов. Фон Таубе, обвинявшийся 
в большевизме, умер в тюремном заключении в белой Сибири от тифа [2]. Более показателен случай с Рябцевым. 
Разделявший меньшевистские взгляды Рябцев стал известен в 1917 г., командуя войсками Московского военного 
округа и возглавив борьбу с большевиками в Москве. В Гражданской войне Рябцев не участвовал, проживая как 
частное лицо в Харькове [3, с. 66-74.]. Он был арестован белыми в 1919 г. после занятия ими Харькова и вскоре 
стал жертвой самосуда конвоиров – был убит «при попытке к бегству». Товарищ Рябцева по академии А.А. фон 
Лампе отмечал в своем дневнике: «Рябцев окончил академию на год раньше меня и представлял собой 
посредственность, хотя шел очень высоко. К революционной деятельности его выдвинул Верховский, 
тогдашний военный министр и после него Рябцев пошел по революционным делам. Наше наступление прервало 
его карьеру. Думаю, что это было справедливо… если есть вообще в этом справедливость» [4]. Сам А.И. 
Верховский вспоминал Рябцева как «мечтателя, горевшего душой за судьбы страждущего человечества, которое 
он так хотел видеть счастливым и свободным... Рябцев горячо говорил о великих идеалах гуманизма, которые, 
наконец, восторжествуют на нашей родной земле. И вот Рябцев погиб…» [5, c. 422].  

Очевидно, что если бы к белым в плен попадали военспецы-генштабисты, верой и правдой служившие 
красным, либо состоявшие в большевистской партии, случаев белого террора в их отношении было бы больше. 

Необходимо упомянуть и о жертвах бандитизма. Генерал С.И. Кулешин был убит в 1918 г. в поезде за 
отказ снять погоны. Генерал В.В. Сахаров был расстрелян зелеными в Крыму у Карасу-Базара летом 1920 г. 
Генерал А.С. Галкин был убит в 1920 г. в Сочи бандитами прямо на глазах у семьи. Перешедший в РККА 
бывший колчаковский подполковник Л.В. Никольский был убит осенью 1921 г., как сообщалось, белобандитами 
[6]. 

Сравнительно невысокий процент погибших в боях объясняется отсутствием необходимости для штабных 
работников находиться на передовой и невысокой интенсивностью и масштабом боевых действий, отсутствием 
сплошной линии фронта, низкой плотностью войск. Среди естественных причин прослеживается высокая 
смертность генштабистов от болезней, прежде всего, от различных форм тифа, эпидемиями которого были 
охвачены армии красных и белых. 
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Серьезные потери кадры Генштаба понесли от эмиграции. Из России в результате Гражданской войны 
уехали свыше 1038 выпускников академии — участников Гражданской войны (в большинстве ветеранов белых и 
национальных армий), в том числе имеются достоверные данные о 824 умерших в изгнании (вследствие 
корпоративного единства генштабистов сведения о смерти большинства офицеров становились известны и 
фиксировались в некрологах на страницах эмигрантских периодических изданий).  

Намного меньше известно о судьбах выпускников Николаевской академии, оставшихся в Советской 
России (следы офицеров терялись, в особенности, если они увольнялись из армии и позднее не зафиксированы 
как репрессированные).  

Таблица 2 
Судьбы генштабистов в Советской России и СССР после Гражданской войны 

Причины смерти Количество 
Естественные причины 135 
Расстреляны или умерли в 
заключении в 1923-1929 гг. 

4 

Расстреляны или умерли в 
заключении в 1930-1935 гг. 

32 

Расстреляны или умерли в 
заключении в 1936-1939 гг. 

143 

Расстреляны или умерли в 
заключении в период Второй 
мировой войны (1939-1945 гг.) 

33 

Расстреляны или умерли в 
заключении после Второй 

мировой войны (1945-1953 гг.) 

21 

По имеющимся данным, не менее 233 генштабистов были расстреляны или умерли в заключении в 
Советской России и в СССР после Гражданской войны, не менее 135 офицеров умерли своей смертью, а судьбы 
нескольких сотен человек еще только предстоит установить. 

Потери кадров Генерального штаба на изломе эпох отражают радикальные общественно-политические 
перемены, произошедшие в нашей стране. Их анализ позволяет выявить определенные особенности смены 
военной элиты при переходе от старой армии к РККА. 
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В статье рассматривается вопрос влияния осужденных на количественный и качественный состав 

населения Южно-Уральских городов и поселков в период индустриальной колонизации. На процесс 
колонизации особое влияние оказали представители уголовно-исполнительной системы.  Местное население на 
1/3 состояло из выходцев этой системы и в силу этого обстоятельства жители больше сочувствовали ссыльным и 
заключенным. И совсем не доверяли представителям власти в лице полиции. 

 
В России на процесс колонизации Урала и Сибири огромное влияние оказали представители специального 

контингента (спецконтингента) уголовно-исполнительной системы. Усилиями этого контингента добывались 
полезные ископаемые, строились производственные объекты, города и крепости. 

Вопросом развития Уральского региона занимались многие известные исследователи, такие как Л. Н. 
Мазур, И. С. Елисеева, В.П. Мотревич, А.П. Абрамовский. Но, несмотря на обилие исследовательских работ, 
остается открытым вопрос: Как повлиял спецконтингент учреждений исполнения наказания на качественный и 
количественный состав населения Южно-Уральских городов и поселков? 

Богатейший Уральский регион еще со времен Ивана Калиты привлекал людей. Люди шли на «Камень» за 
«закамским серебром» [2], а позже  людей привлекли уральские рудные месторождения. Начиная с XVII в. 
началось промышленное освоение этого района. Суровый климат, лесные чащобы и отсутствие дорог и 
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населенных пунктов пугали первооткрывателей. Многие возвращались, не выдержав первых зимовок в обжитые 
места [13]. По утверждению заводчиков, строивших первые заводы на Урале,  местные людские ресурсы только 
на 10 % могли покрыть недостаток рабочей силы [31]. Нужны были люди, которые на постоянной основе могли 
бы работать, или в определенное время. Нанимать свободных людей из центральных районов государства было 
невыгодно. По мнению Р. Порталя недостаток рабочих рук, надежно скрытых на огромных пространствах Урала, 
во многом объясняет неудачу попыток строительства в то время на этих территориях промышленных объектов 
[32]. Местная власть и заводчики искали выход, и выход был найден. Такими людьми становились ссыльные на 
каторгу и поселения при заводах. 

Еще в начале XVIII в. на Уральские заводы, принадлежащие казне, стали приписывать крестьян и 
посылать осужденных к каторжным работам и ссыльных для поселения.  «Звон кандалов на улицах новых 
Уральских городов и заводских поселков был привычен, как и лязг лопат и топоров. Подневольный труд их был 
использован на рудниках и заводах, на строительстве крепостей и дорог. На каждом Уральском заводе наряду с 
устройством производства строилась также в первую очередь заводская тюрьма, холодная изба или чулан. В эти 
сооружения исполнения наказания могли попасть наряду с каторжниками и разбойниками приписные крестьяне 
и даже мастеровые из числа свободного населения.  Рабочие  из числа крепостных и каторжников были связаны 
круговой порукой.  Инструкция управляющего уральскими казенными заводами Вилима Геннина возлагала 
обязанности тюремных смотрителей на вольных мастеровых, которые в случае бегства каторжника могли занять 
его место. В инструкции дословно говорилось: «А если какой мастер от своего горна арестанта потеряет, то ему 
быть самому в каторжной работе, до того времени пока тот арестант сыскан будет» [15]. То есть любой 
мастеровой мог изменить свой статус и стать каторжником в случае бегства  каторжанина. Каторжники, работая 
вместе с приписными крестьянами, составляли внушительную часть работников заводов. Так на якорной 
фабрике в Екатеринбурге при Геннине их насчитывалось 16 человек, что составляло около 40% от всех 
работающих [21]. На Златоустовском заводе из 200 работающих заключенные составляли до 70 человек. В июле 
1759 г. крестьяне Куяровской и Юрмытской слобод «по общему между собой согласию» бежали с Кыштымского 
завода, куда были приписаны. Заводская администрация перехватила 137 беглецов и направила их на завод, но 
по дороге 60 крестьян снова бежали, но остальные пополнили контингент заводской тюрьмы [30]. Как правило, 
заключенных местных тюрем после отбытия наказания оставляли на вечную жизнь при заводе. Получалось, что 
на заводах работала 1/3  каторжан, которые после окончания срока оставались при заводах. 

Возникший в 1754 г. Илецкий соляной промысел изначально основывался на подневольном труде. Основу 
рабочей силы промысла составляли 130 невольников, ломавших соль на казенный счет [16]. Через десять лет 
количество работающих увеличилось. В историческом обзоре говорится: Постановлением Сената ссыльные 
закреплялись на вечное поселение в Илецкой Защите, которая стала местом вечной ссылки преступников. В это 
время здесь находилась рота оренбургского гарнизонного полка (206 чел.), 18 человек от артиллерийского 
гарнизона, 100 человек оренбургского казачьего полка, количество ссыльных – около 300 человек. Было решено 
построить солдатскую казарму на 219 человек, а также тюрьму на 300 человек и больницу  [17]. 

 Немало ссыльных находилось в Оренбурге, Троицке, других городах губернии. По данным «Генеральной 
табели», в 1767 г. в губернии находилось около 1200 ссыльных, «присланных из разных судебных мест», из них 
814 – на поселение и 380 – в казенные работы, с ними было 59 детей. В отношении последних в документе 
отмечалось: «…для обучения оных... российской грамоте по указу из правительствующего Сената учреждена и 
имеется в Оренбурге школа, в которой они обучаются» [29]. 

Это была первая волна промышленной колонизации. Вторая волна началась в связи с окончанием 
промышленного переворота. Именно в это время Южный Урал получил вторую волну переселения. В эту волну 
включались как вольные, так и ссыльно-каторжные для которых новые промышленные объекты становились 
местом постоянного пребывания. 

Начиная с 1869 г. спецконтингент приговоренный к каторжным работам и ссылке  концентрировался в 
специальных тюрьмах. Это были специализированные тюрьмы, которые строились на пути этапов. В народе эти 
тюрьмы назвали «централами». Это были своего рода накопители каторжников, откуда они организованным 
этапом отправлялись в Сибирь через Уральские пересыльные тюрьмы и этапы. Но на Урале строительство этих 
тюрем запаздывало, а прежние заводские, городские тюрьмы и этапы не могли справиться с потоком каторжан, 
так как были наполнены собственным контингентом.  Многих  из этого спецконтингента отправляли на местные 
заводы и рудники, где были собственные тюрьмы. Этапы шли по новому Сибирскому тракту через Уфимскую 
губернию, где было всего 5 тюрем и два этапа – в Мензелинском и Златоустовском уездах. Если тюрьмы 
представляли собой довольно капитальные сооружения с системой отопления, где этапируемые могли оставаться 
на зимовку. Этапы же представляли собой дощатые бараки, огороженные высоким забором, где этапируемые 
каторжники и ссыльные могли размещаться в летнее время. Получалось, что в зимние месяцы, пока были 
закрыты снегом Уральские перевалы, спецконтингент зимовал в местных тюрьмах, что во многом ложилось 
тяжелым бременем на местную тюремную администрацию, у которой не было денег на обеспечение такого 
контингента. 

Так заводская гауптвахта в Златоусте до 1864 г. была единственным местом содержания людей, 
совершивших правонарушение. Администрация городка  постоянно обращалась к заводским надзирателям с 
просьбой о принятии на содержание жителей, приговоренных судом к лишению свободы. Количество 
спецконтингента гауптвахты год от года увеличивалось, и администрацией было принято решение о найме для 
этих целей частного дома обывателя П. Соловьева. Нанятый дом был деревянным и не имел решеток на окнах, 
что способствовало частым побегам.  



175 

В Златоустовском  заводском округе, до издания Высочайше утвержденного 8 марта 1861 г. Положения о 
горнозаводском населении казенных горных заводов [22], существовало три полиции. Две из них были 
организованы на заводах в Златоусте и Миассе. Заводские полиции состояли из полицмейстеров, полицейских 
приставов и других нижних чинов, которые следили за порядком на заводах, расследовали преступления и 
отвечали за работу заводской гауптвахты. Третья окружная полиция, под управлением горного исправника, 
действовала на прочих же заводах Златоустовского округа. К таким заводам относились Кусинский, Саткинский 
и Артинский.  Полицейскою частью этих заводов заведовали, под наблюдением управителей, одни полицейские 
приставы. 

Заводская и окружная полиция занималась вопросами: гражданского благоустройства во всех частях 
заводских, в заводских селениях, рудниках и прочих местах, принадлежащих к заводам; сбережение и законное 
употребление лесов, к оным отведенных; охранение всего заводского имущества и вообще надзор за охранением 
общественного порядка и общественной безопасности в пределах заводского округа и   производство всех 
следственных дел. 

Общее число служащих, относящихся к полиции в 1844 году в Кусинском, Саткинском и Артинском 
заводах,  было:   полицейских приставов –  в каждом по одному, казаков –  по три для охраны и десятников по 
одному на завод [20].  На основании примечания 1-го к 15-ой статье Положения от 8 марта 1861 г.  
существовавшие в заводских селениях горные полиции, при образовании горнозаводского общественного 
управления были закрыты, причем местному заводскому начальству было предоставлено право надзора за 
охранением общественного порядка и общественной безопасности  в селениях округа. 

Заводские отделения и рудники Златоустовского округа получали возможность по-прежнему иметь свои 
места заключения для правонарушителей. Тот же Бакальский рудник, к примеру, служил особым местом 
заключения для провинившихся работников со всех южноуральских горных заводов, начиная Симским и кончая 
Саткинским, причем, многие из «преступников» предпочли бы другое наказание –  будь то плети или 
шпицрутены. Местное население, видя это и помня свое положение, сочувствовало заключенным и 
поддерживало их. Беглых прятали на дальних заимках и вырубах, где стояли углежегные печи. Так в 
Кыштымском округе почти на каждой заимке в 1858 г. были обнаружены беглые, которые именовали себя 
Безродновыми. По ревизской сказке 1858 г. на Каслинском заводе Безродновых насчитывалось 30 семей [11].  

В целом в поселках, где была тюрьма или этап наблюдалось проникновение ссыльного населения в 
местный контингент жителей ранее прибывшего в эти края. Местное население делилось с каторжниками и 
ссыльными продуктами и одеждой. Если же кто из местных попадал в охрану тюрем или этапов, то это сразу 
отражалось на определенных вольностях жизни тюрьмы или этапа. 

Губернское полицейское и тюремное правление не могло с этим эффективно бороться из-за недостатка в 
подготовленных  кадрах. И в 1860 – 1870 гг. на Южном Урале это привело к разделению полномочий. 
Губернское правление решило вывести тюрьмы из-под юрисдикции горного правления. Все тюрьмы выводились 
с территории заводов, и их охрана передавалась воинским подразделениям. Этапники, ссыльные, заключенные и 
правонарушители из города были большой обузой для заводских тюрем. Оренбургское губернское тюремное 
правление решало вопрос о постройке губернских и уездных тюрем. А на время постройки тюрем заключенных, 
по мнению правления, можно было разместить в нанятых квартирах. 

Так в Златоусте в 1878 г. губернское тюремное управление рассмотрело вопрос о найме каменного 
двухэтажного дома унтер-офицера Петелина по улице Алексеевской.  В мае 1879 г. данное помещение было 
предоставлено для размещения тюрьмы на время строительства тюремного замка [1]. 

По подсчетам Б. Н. Миронова, фактическое наполнение тюрем в стране превосходило лимитное в 1,4 раза 
и увеличивалось с заметной прогрессией [18]. Чтобы разместить весь прибывший и местный спецконтингент 
Главное тюремное управление российского государства разрешило на местах нанимать у частных лиц здания для 
размещения заключенных. Так, в  самом Челябинске было нанято два здания – одно под тюремную больницу у 
купца Михаила Крашенинникова сроком на 6 лет за 500 рублей  в год, другое у купца Соломона Бренна сроком 
на 6 лет за 400 рублей в год [8]. В другом уездном городе Оренбургской губернии Верхнеуральске под 
тюремную больницу был нанят дом у вдовы коллежского советника Копочинской [9]. В другом городе этой же 
губернии –  Троицке под тюрьму переделали здание городской больницы [10]. Наряду с наймом, местная власть 
пыталась провести ремонт помещений. На эти цели собирались деньги. В одном из циркуляров министра 
внутренних дел С. Ланского прямо требовалось от начальников губерний доставить в министерство подробные 
сведения о состоянии капитала, собранного на устройство присутственных мест и тюрем [28]. 

Острая недостача помещений и их плохое техническое состояние отражались на режиме содержания и на 
дальнейшей судьбе заключенного. Он мог попасть в другую категорию и дальше отправиться в другое место для 
отбытия уголовного наказания. В уральских тюрьмах отмечались случай, когда арестанты не были распределены 
по категориям и по видам преступлений. В Златоустовской и Челябинских тюрьмах  малолетние преступники и 
дети арестантов содержались в общих камерах совместно с взрослыми арестантами [3].  

Развитие системы исполнения наказаний предусматривало строительство новых зданий тюремных 
учреждений. К 1890 г. в Уфимской губернии было построено новых 11 тюремных зданий, а также был проведен 
капитальный ремонт 57 ветхих тюремных зданий. 

 «Обзор Уфимской губернии за 1910 год» дает общее представление об учреждениях исполнения 
наказания в начале ХХ в. Всего в губернии насчитывалось 6 тюрем, из которых три были каменными – в Уфе, 
Белебее и Мензелинске, и три деревянные – в Бирске, Стерлитамаке и Златоусте. В них содержалось 2563 
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заключенных, из которых 2435 мужчин и 128 женщин.  Это был довольно внушительный контингент по 
численности равный среднему заводскому поселку. 

В 1886 г. в Златоусте была введена в строй новая тюрьма в два этажа на 9 общих камер для этапных и 10 
камер для срочных и следственных. Рядом размещался каменный дом тюремного смотрителя и помещения 
канцелярии и караула. По другую сторону от тюремного замка располагались кухня и склады. Отдельно были 
выстроены каменные ретирады. Весь тюремный комплекс  по периметру был обнесен 3-х метровым кирпичным 
забором. Находилась она на улице Златоустовской рядом с заводом, с территории которого были видны окна 
камер, расположенных на втором этаже. Порядки в тюрьме, по свидетельству очевидцев, были на редкость 
мягкими: «Двери камер не закрывались, и арестованные свободно ходили по коридорам и тюремному двору».  

 В Оренбургской губернии в этот период действовало 5 тюрем – в Оренбурге, в Орске, Верхнеуральске, 
Троицке и Челябинске [6]. Необходимо сказать, что в этот период состояние тюрем по всему Уралу было 
одинаковым. Большинство из них были деревянными. В первую очередь, обращает на себя внимание теснота 
помещений. Количество заключенных превышало все допустимые нормы. В циркулярном письме от 25 сентября 
1879 г. Главное тюремное управление России устанавливало нормы, согласно которым в камере на одного 
арестанта должно было иметься по 2 кубических сажени воздуха [23]. Но эти нормативы оставались только на 
бумаге. Действительность была другой. Так в Оренбургской тюрьме и двух ее отделениях, размещенных в 
снятых для этой цели помещениях, должно было содержаться 265 человек, а в действительности содержалось в 
них 452 человека [5]. В уездном городе Троицке тюрьма была рассчитана на 90 человек, а содержалось в ней до 
200 человек [4]. Кроме того, во многих городах губернии тюрьмы требовали ремонта из-за своей ветхости [7]. В 
силу сложившихся обстоятельств для разгрузки тюрем Губернское тюремное правление шло на хитрость и 
передавало часть заключенных на работы в заводы и рудники, откуда заключенные иногда не возвращались. 
Если они хорошо работали, то заводское правление находило причину оставления таких заключенных у себя с 
последующим освобождением. 

Но в конце ХIХ в. запросы на арестантский труд стали маленькими и тюремная администрации пыталась 
занять заключенных работами в учреждении. В циркуляре от 20 мая 1880 г. констатировалось, что не во всех 
губерниях арестантские работы были организованы [24]. Причинами тому являлись неблагоприятные 
региональные условия. Главная из них – недостаток спроса на арестантский труд. Малочисленность конвоя во 
многих городах препятствовала выходу арестантов на внешние работы, а внутренние работы не всегда могли 
быть осуществимы из-за тесноты тюремных помещений. Взаимосвязь существовавших проблем усложняла 
борьбу с ними. В упомянутом циркуляре анализировалась практика бесплатных казенных работ арестантов по 
очистке площадей, улиц, дворов. Был сделан однозначный вывод о неправомерности такой практики, поскольку, 
согласно букве закона, бесплатно арестанты могли работать только на внутренних работах либо во время 
эпидемий и других экстремальных ситуаций. Необходимым элементом тюремной системы  ХIХ в. становились 
мастерские. Но их количество было недостаточным. Так, в Оренбургском тюремном замке под мастерскую была 
приспособлена только одна из камер. Мастеровые арестанты занимались починкой обуви, одежды, белья. 
Остальные арестанты занимались уборкой двора, камер, возили воду. Арестанты выполняли работы в тюремном 
хозяйстве, шили обмундирование для заключенных и надзирателей. Эта работа, естественно, не оплачивалась. 
Нередко заключенные исполняли разнообразные частные заказы за плату – плотничьи, кузнечные, слесарные, 
сапожные, столярные, картонажные. Особое место в производстве занимали кирпичные заводы, имевшиеся при 
трех тюрьмах, Уфимской, Мензелинской и Стерлитамакской.  

Рост преступности в период революции 1905 – 1907 гг., массовые политические выступления и аресты их 
участников привели к тому, что тюрьма оказалась переполнена. В камерах, рассчитанных на 100 арестантов, 
содержалось по 300 – 400 человек. Такая же ситуация сложилась и в других тюрьмах края. А промышленный 
подъем определил новый спрос на труд заключенных. Поэтому Главное тюремное управление разрешило 
приступить к постройке новых тюрем в Златоусте, Верхнеуральске и Челябинске.  Спецконтингент 
использовался на контрагентских работах в местных рудниках и заводах, что давало возможность строить за 
свой счет, путем самофинансирования.  Начальник тюрьмы заключал договоры с Управлением горных заводов и 
напрямую с начальниками Златоустовских заводов [12].  

Бывшие заключенные, отбыв срок уголовного наказания, вливались в мирную жизнь Южно-Уральских 
городов и поселков, тем самым увеличивая численность жителей этого региона. Статистические данные 
помогают нам определить отправные точки развития Южного Урала накануне Советской индустриализации. 
Первая Всероссийская перепись 1897 г. выявила, что на Урале проживало 4 811 300 человек, из них в городах и 
поселках при заводах проживало 837 800 человек [26], что составляло примерно 18% от всего населения. Доля 
горожан в регионе была выше, чем в целом по стране: тогда городское население России составляло 15 %  [19].  

К 1913 г. численность населения Урала увеличилась до 6 335000 человек [27]. Получалось, что за 16 лет 
численность увеличилась почти на 2 000 000 человек, при этом бывшие ссыльные составляли от 10%  
представленного количества.  

В связи с Революцией и начавшейся Гражданской войной численность населения на Урале существенно 
не изменилась. Это было вызвано тем, что строительство промышленных объектов не велось, и переброска 
заключенных из центра страны была приостановлена. Контингент тюрем был небольшим. Так, в 
Верхнеуральской тюрьме заключенных насчитывалось 130 человек, в Златоустовской 148 человек, в 
Челябинской около 300 человек и это были не этапные заключенные, а представители уездных лагерей и 
арестантских столов. Все заключенные числились за разными ведомствами, такими как  ВЧК, НКВД и местными 
Советами. Этапы больше не шли на Урал. Промышленные объекты не возводились и,  в связи с этим, 
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стабилизировалась численность.  Так на 1920 г. в соответствии с проведенной переписью  на Урале проживало 
6573,9 тыс. человек, из них 1243,2 тыс. или 19 % в городах. Основная масса горожан (53,6 %) была сосре-
доточена в Горнозаводском Урале, включавшем Екатеринбургский, Челябинский и Златоустовский округа [25]. 
Именно в этих районах концентрировалась основная масса ссыльных и каторжных начала ХХ века. 

Период освоения Южного Урала завершился в начале ХХ века. За этот период на территории Южного 
Урала возникли новые города и поселки, появилась определенная инфраструктура в виде железных дорог и 
трактов. А главное на Урале появилось необходимое количество населения для его промышленного освоения. 
Население было само по себе не однородным. Примерно от 10% до 30% населения каждого поселка и городка 
составляли выходцы их системы исполнения уголовного наказания. Такой разброс в численности зависел от 
значимости поселения для государства. Эта часть во многом определила традиции и быт заводских поселков и 
маленьких селений, а также окраин губернских городов. Многие заключенные после отбытия уголовного 
наказания оставались на рудниках и заводах. Заводили семью, обрастали родственными связями. И никто из 
новых родственников и окружения этих людей не корил их за тюремное прошлое, а наоборот  помогал бывшим 
заключенным адаптироваться в обществе и во многом сам перенимал традиции мест лишения свободы. Так 
рождалась традиция не выдавать «своих», не помогать представителям власти. Это проявилось в период первой 
Русской революции и событиях Гражданской войны. 

Помимо непосредственного воздействия на динамику численности поселений, их внешний облик, 
ссыльные и каторжники фактически являлись примером будущего. Они создавали модель последующего 
развития Южного Урала в соответствии с командно-административными принципами, где интересы человека и 
его судьба являлись не значимыми. Главным становился вопрос освоения края. Исходя из рационалистического 
подхода, создание и функционирование поселений должно было соответствовать долговременным или 
сиюминутным целям государства. К таким целям можно отнести, например, освоение труднодоступных с 
неблагоприятным климатом, но богатых полезными ископаемыми территорий, таких как Урал. А 
благоустройство человека и его будущее отходили на второй план. Человек в таких условиях рассматривался в 
качестве механизма. 

Подобный подход получил дальнейшее развитие в 1920-50 гг. и способствовал индустриализации края в 
соответствии с административными принципами [14]. 
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Научно-исследовательский институт военной истории 
Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
В статье предпринята попытка выявить предпосылки и условия создания Совета государственной 

обороны (СГО) – первого в России опыта институализации процесса координации деятельности Военного и 
Морского министерств, а также других государственных органов, ведающих вопросами обеспечения военной 
безопасности государства. Проанализированы причины провала эксперимента с созданием СГО, среди которых 
выделены статичность системы государственного управления того времени, разногласия в высших 
государственных кругах относительно путей военного строительства и отсутствие начале ХХ века явно 
выраженных объективных предпосылок для создания двувидовых вооруженных сил под единым командованием. 

 
 
Опыт Русско-японской войны 1904–1905 гг. явно продемонстрировал всю глубину проблемы координации 

действий видов вооруженных сил. «У Русского Потентата хотя две руки, но они как бы на разных туловищах», – 
образно заметил в 1902 г. выдающийся военный мыслитель М. И. Драгомиров [Цит. по: 4, с. 27]. 

Согласование усилий военного и морского ведомств находилось в компетенции императора, 
сохранявшего статус «державного вождя Российской армии и флота» и, в соответствии со ст. 14 «Основных 
Государственных Законов» (1906 г.), обладавшего «верховным начальствованием над всеми сухопутными и 
морскими силами Российского государства» [3, с. 2, 8]. Но глава государства не имел рабочего аппарата для 
реализации этой сложнейшей функции, так как в системе государственного и военного управления отсутствовал 
дееспособный механизм координации усилий армии и флота. Императору оставалось полагаться, по существу, 
лишь на собственные знания и интуицию. Однако, по наблюдению авторитетного современного исследователя, 
«функция самодержца состояла в том, чтоб проявить проницательность и сообщить действиям единство, но 
Николай II был молод, неопытен и нерешителен» [12, с. 17]. 

Следует отметить, что попытки институционального оформления процесса координации деятельности 
оборонных ведомств предпринимались и ранее. Например, в 1881 г. начало работу Особое совещание по 
разработке плана развития флота в соответствии с задачами морской политики России в составе военного 
министра, министра иностранных дел и управляющего Морским министерством под председательством генерал-
адмирала великого князя Алексея Александровича [7, с. 107]. С декабря 1884 г. по март 1885 г. под 
председательством начальника Главного штаба и председателя Военно-ученого комитета генерал-лейтенанта 
Н. Н. Обручева работала специальная межведомственная комиссия по выработке замысла совместных действий 
армии и флота в случае агрессии со стороны Германии и Австро-Венгрии [11, с. 158, 159]. Однако эти и другие 
подобные структуры не имели статуса постоянно действующего высшего государственного органа управления и 
не ставили перед собой долгосрочных задач общегосударственной важности. 

Для решения этой проблемы 8 (21) июня 1905 г. был учрежден Совет государственной обороны – 
надведомственный коллегиальный орган, предназначенный для «объединения деятельности высшего военного и 
морского управления и согласования ее с деятельностью других правительственных учреждений по вопросам, 
относящимся к безопасности государства» [2, с. 51]. Совет был подчинен непосредственно царю и работал под 
руководством председателя – великого князя Николая Николаевича. В состав Совета государственной обороны 
входили шесть постоянных членов по выбору императора и «непременные члены по занимаемым должностям». 
В число последних входили военный министр, управляющий Морским министерством, начальники Главного 
штаба, Главного морского штаба и генерал-испекторы «родов оружия». С высочайшего соизволения в работе 
Совета государственной обороны могли принимать участие и другие высшие начальствующие лица гражданских 
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и военных ведомств. На Совет возлагались «обсуждение общих мероприятий военного и морского ведомств», 
наблюдение за реализацией мер «по развитию военного могущества государства», утвержденных высочайшей 
властью, и, что особенно важно в контексте нашей темы, «согласование межведомственных разногласий по 
вопросам государственной обороны». 

Номинально Совет государственной обороны не был наделен исполнительными полномочиями, более 
того, в положении о нем прямо указывалось, что «учреждение совета… не изменяет степени и предела власти 
министров». Однако на практике Совет обнаружил стремление вмешиваться в деятельность Военного и 
Морского министерств, нарушая тем самым прерогативы их руководителей. Права и самостоятельность 
«оборонных» министров были значительно ограничены, при этом они попали, по существу, в подчинение лицам, 
не несущим персональной ответственности за состояние дел в армии и на флоте. Совет, таким образом, не смог 
эффективно решать возложенные на него задачи и стал, в сущности, лишь «обузой» – лишним промежуточным 
звеном между верховной властью и военным (военно-морским) руководством. 

Более того, не слишком оперативная и малоэффективная работа Совета сковывала инициативу морского 
министра в реформировании своего ведомства и стала, в сущности, тормозом преобразований на флоте. «В 
совещаниях Совета государственной обороны определилась невозможность получить санкцию этого высокого 
учреждения на какую бы то ни было программу развития флота, пока не выработан полный план потребностей 
Военного ведомства… Выработка же такого плана представлялась вопросом отдаленного будущего… Военное 
ведомство… зорко следило за тем, чтобы Морское ведомство не получило кредитов раньше, чем будут 
удовлетворены потребности армии. Совет государственной обороны, состоявший из очень большого числа 
членов, большинство которых не занимало уже ответственных должностей, не мог урегулировать потребности 
двух ведомств обороны. Заседания многочисленного Совета характеризовались большим количеством прений и 
отсутствием решений. Вследствие многочисленности Совета ответственные начальники не считали возможным 
раскрывать в Совете секретные оперативные основания, на которых зиждилась реорганизация вооруженных сил, 
без этих же оснований планы реорганизации не были ясны членам Совета», – свидетельствует М. И. Смирнов, 
служивший в то время в Морском генеральном штабе [19, с. 70–73.]. 

Вот лишь некоторые примеры. В сентябре 1905 г. морской министр поставил перед Советом 
принципиальный вопрос: нужно ли иметь на Черном море и в Тихом океане самостоятельные флоты с 
соответствующей инфраструктурой или же следует по-прежнему считать Балтийский флот ядром военно-
морских сил, способным по мере надобности выделять корабельные группировки на другие театры и 
располагающим достаточной для этого судостроительной базой и системой тылового и технического 
обеспечения. Кроме того, вице-адмирал А. А. Бирилев просил Совет государственной обороны определить, 
какие задачи на каждом из морских театров флот должен решать самостоятельно и какие – совместно с 
сухопутными войсками. Эти вопросы остались без ответа [20, с. 31]. 

На заседании Совета 9 (22) апреля 1907 г. морской министр адмирал И. М. Диков представил «малую 
программу» судостроения, в основу которой были положены следующие взгляды на задачи воссоздаваемого 
флота: «Балтийскому флоту – оборонять Финский залив и вместе с тем представлять собою свободную морскую 
силу для поддерживания интересов Империи во внешних водах». Программа была подкреплена резолюцией 
царя: «Рассмотреть в Совете государственной обороны основания доклада Морского генерального штаба. В 
основу средств, необходимых для выполнения задач Балтийского флота, должен быть поставлен линейный 
флот» [14, с. 119]. Однако, несмотря на недвусмысленную поддержку проекта главой государства, великий князь 
Николай Николаевич, подводя итоги прений, заявил, что в законодательные учреждения должна быть 
представлена единая программа развития вооруженных сил, а распределение средств между морским и военным 
ведомствами должно быть поставлено в зависимость от важности каждого из них для обороны страны. (Важно 
иметь в виду, что сам Николай Николаевич являлся безусловным сторонником приоритетного развития армии и, 
по мнению большинства исследователей, весьма скептически относился к «цусимскому» ведомству [6, с. 88].) 
Начальникам генеральных штабов было предложено создать «план обороны побережья», на основе которого 
следовало разработать программу последовательного и постепенного строительства морских сил. По уместному 
замечанию Н. Б. Павловича, это было «очередное бюрократическое решение», которое откладывало «вопрос о 
строительстве флота в долгий ящик» [20, с. 35]. 

Следует, однако, признать, что несогласованность планов военного и морского командования не 
позволила и самому Морскому генеральному штабу реально оценить значимость вклада армии в исход будущей 
войны. Декларируя приоритетность сухопутного фронта в предстоящем европейском конфликте, офицеры 
генмора на деле проводили узковедомственную политику, выражавшуюся в стремлении к чрезмерному 
финансированию морских сил, несопоставимому с действительным «удельным весом» задач флота. При этом, 
как отмечает К. Б. Назаренко, «пренебрежительное отношение моряков-профессионалов, особенно 
генштабистов, к любым мнениям посторонних, особенно «штатских», почти не оставляло возможностей для 
учёта пожеланий со стороны» [13, с. 19]. 

При этому существенную поддержку усилиям генмора оказывали такие весомые политические фигуры, 
как председатели правительства П. А. Столыпин и В. Н. Коковцов, руководители внешнеполитического 
ведомства А. П. Извольский и С. Д. Сазонов, видевшие в мощном флоте действенный инструмент внешней 
политики [9, с. 169–190]. Достаточно сказать, что по решению правительства в 1910 г. программы строительства 
флота и развития армии получали почти равные ассигнования. Однако при этом эффективность использования 
средств бюджета морского ведомства (последний превышал расходы министерств сельского хозяйства и 
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юстиции, вместе взятых) была не слишком высокой: в 1912 г. строительство кораблей на российских верфях 
обходилось в среднем на 60 % дороже, чем в Англии [24, p. 12]. 

Совет государственной обороны, безусловно, вполне отдавал себе отчет в том, что Россия была не в 
состоянии одновременно проводить коренную модернизацию армии и создавать полноценный 
сбалансированный флот. Поэтому Совет упорно настаивал на необходимости тщательного согласования планов 
военного и военно-морского строительства, ложащихся на государственную казну тяжелым бременем. В 1909–
1913 гг. только прямые военные расходы составили 3,3 млрд. руб., к которым нужно добавить большую часть 
«чрезвычайных» расходов (1,3 млрд. руб.), т.е. в общей сложности 4–4,5 млрд. руб. В эти же годы акционерные 
капиталы русских обществ, новых и действовавших, выросли всего на 2,1 млрд. руб. Таким образом, военные 
расходы вдвое превысили объемы финансовых вложений в народное хозяйство [18, с. 47, 48]. 

Так, 25 декабря 1907 г. (7 января 1908 г.) председатель Совета обратился со специальным письмом к 
П. А. Столыпину, В. Н. Коковцову, И. М. Дикову и военному министру А. Ф. Редигеру, в котором обрисовал 
тяжелое положение армии и предлагал премьеру и министрам «решить, в какой доле для России, по ее 
положению, успех обороны зависит от армии сухопутной и от флота», и с учетом этого решения составить 
судостроительную программу. Кабинет высказался за необходимость подобного плана, царь согласился с 
мнением правительства. «Общий план обороны государства, – написал он 2 (15) марта 1908 г. в особом журнале 
Совета министров, – должен быть выработан короткий и ясный, на одно или два десятилетия. По его 
утверждению он должен быть неуклонно и последовательно приводим в исполнение» [1, л. 6]. 

Однако решить эту задачу не удалось. Морской генеральный штаб, во многом благодаря высокому 
профессионализму и качеству своей работы, сумел найти пути и возможности воздействовать на Николая II. 
Последний же своим авторитетом подавлял голоса тех, кто предлагал признать Россию «сухопутной державой» 
и сосредоточить основные усилия государства на усилении армии. Император, не будучи компетентным военно-
морским специалистом, уклонялся от роли арбитра в дискуссиях о направленности развития флота, однако 
неизменно поощрял все программы военно-морского строительства. По свидетельству В. Н. Коковцова, к 
вопросу воссоздания морской мощи империи «государь относился с далеко не свойственным ему вниманием» и 
прямо говорил: «Этим делом я интересуюсь больше всего» [10, с. 45, 56]. 

В июне 1907 г. Николай II, не посчитавшись с мнением Совета государственной обороны, утвердил 
«малую» кораблестроительную программу, а в последующем передал вопросы строительства военного флота в 
ведение Особого совещания по рассмотрению программы развития морских вооруженных сил России, 
действовавшего, по существу, за спиной Совета государственной обороны [21, с. 44–63]. «Нетрудно заметить, – 
констатирует Е. Ф. Подсобляев, специально исследовавший этот сюжет, – что взгляды государя изменялись во 
многом в соответствии с изменением точки зрения Морского генерального штаба, вызывая в свою очередь рост 
«аппетита» морского ведомства» [15, с. 144]. 

Вывод о существовании «личной приверженности царя перевооружению морских сил» делают и 
некоторые западные специалисты [22, p. 101, 102; 23, s. 260]. Н. Стоун, в частности, в его подтверждение 
приводит данные о соотношении морских бюджетов России и Германии: если в 1907–1908 гг. они составляли 9 
млн. и 14 млн. фунтов стерлингов соответственно, то в 1913–1914 гг. – 24 млн. и 23 млн. соответственно [25, p. 
18]. 

Очевидно, причины несогласия государя с мнением Совета по вопросам строительства военного флота 
следует искать не только в «благоприятном моменте», связанном с появлением дредноутов, и необходимостью 
усиления голоса России в европейском «концерте держав». Важно учесть и то обстоятельство, что отсутствие 
дееспособного флота ставило под сомнение успех наступательных действий русской армии против Германии, 
которые предусматривались союзническими соглашениями с Францией. В июне 1907 г. начальник Главного 
управления Генерального штаба генерал от инфантерии Ф. Ф. Палицын оповестил своих французских коллег о 
том, что русская армия может действовать против Австро-Венгрии, но «наступление в Восточной Пруссии… 
совершенно невозможно без поддержки Балтийского флота, которого в данный момент не существует» [16, с. 
41]. Таким образом, наличие сильного флота не только увеличивало абстрактный «внешнеполитический вес» 
России, но становилось непременным условием эффективного функционирования русско-французского союза, 
причем не только в военном, но и политическом и экономическом аспектах. 

Вследствие трансформации взглядов Николая II на роль и место флота «в ряду вооруженных сил 
империи» Совет государственной обороны как орган, ведающий согласованием ведомственных позиций и 
призванный блюсти оборонные интересы всего государства, утратил свое значение. Из-за разногласий в военно-
политическом руководстве относительно путей военного строительства и «строптивости» (выражение 
К. Ф. Шацилло) Совета в вопросах распределения ассигнований между оборонными ведомствами 26 июля 
(8 августа) 1908 г. великий князь Николай Николаевич был отстранен от должности председателя Совета 
государственной обороны, который с этого времени фактически прекратил свою работу. 12 (25) августа 1909 г. 
повелением царя Совет был упразднен и формально [5, с. 91]. 

Несмотря на то, что Совет государственной обороны, бесспорно, «сыграл известную роль в деле 
укрепления вооруженных сил страны» [17, с. 42], приходится признать, что в полной мере решить возложенные 
на него задачи Совету не удалось. Провал попытки создания эффективного механизма объединения и 
координации деятельности оборонных министерств был предопределен целым комплексом причин как 
объективного, так и субъективного порядка. Однако нам представляется вполне актуальным замечание 
авторитетного исследователя А. В. Игнатьева, согласно которому именно «определенная линия Совета и его 
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председателя… на преимущественное развитие военных сухопутных сил», не разделявшаяся Николаем II, 
послужила главной причиной роспуска этого «полезного учреждения» [8, с. 31]. 
 

Итак, орган военного управления, отвечающий за организацию взаимодействия сухопутных и морских сил 
на стратегическом уровне, к началу Первой мировой войны в России отсутствовал. Отсутствие эффективного 
механизма координации деятельности военного и морского ведомств осталось важнейшей неразрешенной 
управленческой проблемой.  

Провал эксперимента с созданием Совета государственной обороны был обусловлен целым рядом 
обстоятельств. Это, во-первых, статичность системы государственного управления того времени, ее слабая 
способность адаптироваться к меняющимся условиям (в данном случае – к трансформации характера 
вооруженной борьбы). Во-вторых, разногласия в высших государственных кругах относительно путей военного 
строительства и, прежде всего, роли и места военно-морского флота в достижении государством своих военно-
политических целей. В-третьих, отсутствие в тот период явно выраженных объективных предпосылок для 
создания двувидовых вооруженных сил под единым командованием. 
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В статье рассматривается государственно-управленческая деятельность системой высших учебных 

заведений украинскими правительствами в период национально-освободительной борьбы 1917-1920гг. 
Анализируются основные направления и пути реализации их государственной политики в области образования, 
акцентируется внимание на необходимости творческого использования тогдашнего опыта в сегодняшней 
управленческой практике. 

 
Все цивилизованные государства в современном мире, независимо от их естественных различий, сходятся 

сегодня в едином мнении, что достичь достойного качества жизни каждого члена общества можно только лишь 
за счет правильной и рациональной организации управления этим обществом. Это подтверждается пристальным 
вниманием любого здравомыслящего правительства к проблеме организации государственного управления. 
Украина в этом плане не является исключением. Однако, украинское государство находится на начальном этапе 
своего развития, и для того, чтобы правильно и наиболее полно выполнить задачу построения и организации 
эффективного государственного управления в стране, необходимо, в первую очередь, учитывать исторические 
особенности развития своего государства, положительный и отрицательный опыт этого развития. 

Одной из важнейших составляющих государственного управления является целенаправленное 
конструктивное влияние на гуманитарную сферу жизнедеятельности общества – среду, являющуюся духовной 
движущей силой общественного процесса в целом. В свою очередь, одним из ключевых звеньев гуманитарной 
сферы есть система высшего образования. 

Развитие государственного управления высшими учебными заведениями украинского образования XX в. 
можно характеризовать как период их национально-государственного возрождения, основанный 
демократическими преобразованиями 1917-1920гг украинской революцией. Действительно, свержение царизма, 
борьба за независимое украинское государство, социально-экономические, гуманитарные сдвиги, произошедшие 
в эту пору, стимулировали подъем духовной жизни общества, его интенсификации, открытости, дали мощный 
толчок национально-культурному возрождению Украины. Именно в то время, закладывались педагогические 
основы демократизации учебно-воспитательного процесса в украинских высших учебных заведениях. Поэтому 
назрела необходимость конструктивно-критического и творческого изучения опыта государственно-культурного 
строительства периода освободительной борьбы украинского народа 1917-1920 годов для решения актуальных 
проблем в современных образовательных процессах в Украине. 

Исследования проблемы государственного управления высшими учебными заведениями Украины в 
период национально-освободительной борьбы 1917-1920 годов появились еще в то время. Авторитетные 
политические и культурные деятели тогдашней Украины (М.Грушевский, В.Винниченко, Д.Дорошенко, 
Д.Донцов, П.Христюк, Г.Гринько, М.Грищенко, И.Огиенко, С.Русова, Я.Ряппо, С.Сирополко, Н.Скрипник) в 
своих трудах раскрывали актуальные проблемы государственного строительства национальной школы, системы 
образования, науки и искусства. 

Различные вопросы государственного управления образовательной сферой Украины содержат труды 
таких современных исследователей как: В.Аверьянов, В.Андрущенко, В.Трощинський, В.Луговий, П.Сытник, 
В.Скуратовский, В.Князев, В.Кремень, С.Майборода, В.Маслова, И.Надольный, Н.Нижник, П.Надолишный, 
В.Рыжих, И.Розпутенко и другие. В своих трудах ученые раскрывают современные тенденции развития 
государственного управления гуманитарной сферой, сущность государственного управления высшим 
образованием, определяют принципы его реализации, роль общественности в этих процессах и др. 

Современный этап развития украинского государства характеризуется ростом интереса к прошлому 
периоду жизни украинского общества, поиском исторических корней становления государственности и 
национальной духовной идеи. Без ретроспективного взгляда на развитие национального образования и культуры 
невозможно понять настоящее и предвидеть доминирующие тенденции будущего развития, а значит, делает 
невозможным разработку эффективной стратегии управленческого влияния на духовную жизнь страны. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области высшего образования 
Центральной Рады, Гетманщины и Директории Украинской Народной Республики в период национальной 
революции 1917-1920 годов была модернизация государственного управления, поиск новых, открытых и 
демократических моделей управления отраслью.  

Именно в концепции строительства образования украинского правительства, политические, культурные и 
общественные деятели важную роль отводили формированию национального высшего гуманитарного и 
естественнонаучного образования. Среди этих задач на первое место ставились вопросы создания украинских 
гуманитарных вузов и, прежде всего, университетов, потому что именно высшее образование, как никакое 
другое, было наиболее денационализировано. 
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Правовой основой развития высшего образования стало решение правительства Украинской Центральной 
Рады о создании прообраза первого национального высшего учебного заведения - народного университета в 
Киеве, который сначала сформировался как общественное общеобразовательное учебное подразделение, а позже 
был реформирован в профессиональный университет. 

Создание второго университета в Киеве, который готовил национальные кадры и был украинизированный, 
диктовалось не только стремлением Украинской Центральной Рады развивать высшее образование в Украине, но 
и тем обстоятельством, что действующий в историческом центре украинского народа мощный Университет св. 
Владимира не был готов к тому времени украинизироваться. Руководство и многие преподаватели университета 
просто не признавали решений правительства относительно образования, бойкотировали их и продолжали 
руководствоваться в своей работе еще дореволюционными распоряжениями Министерства образования 
Российской империи по преподаванию в нем на русском, еврейском, польском и немецком языках [1]. 

Государственный подход осуществлялся Центральной Радой и в создании Научно-педагогической 
академии, Академии художеств, географического, технического институтов, Высшего Экономического Совета, 
на который возлагалась обязанность организаций создания учебных заведений и подготовки в них специалистов 
по экономике, торговли, финансах, транспорте. В марте 1918 года украинский парламент, на представление 
правительства, одобрил проект открытия за государственный счет девяти украинских университетов (в 
Харькове, Сумах, Полтаве, Кременчуге, Виннице, Чернигове, Каменец-Подольском, Умани, Екатеринославле). 
Но этот замысел был приостановлен гетманским переворотом (апрель 1918г.) и частичная реализация данного 
проекта проводилась уже правительством П.Скоропадского. 

Создавая новые украинские высшие учебные заведения, правительство Украинской Центральной Рады 
параллельно развернуло постепенную украинизацию прежде действующих университетов. С началом 1917-1918 
учебного года в Киевском, Одесском, Харьковском университетах началось образование украиноведческих 
кафедр и введение украиноязычного преподавания. По приказу Генерального Секретариата образования 
увеличивался прием в университеты студентов украинцев по происхождению [2]. 

Государственная политика правительства на создание и развитие национальной системы высших учебных 
заведений нашла широкую поддержку у населения Украины. Украинская Центральная Рада начала переводить 
образование на бесплатное обучение, усиливать материальную базу высшего образования. Эти изменения дают 
основание утверждать, что государственно-управленческой деятельностью Украинской Центральной Рады и 
правительством была заложена материальная, организационная и духовная основа строительства и развития 
национального высшего образования. Но это было только начало крупномасштабной работы государственного 
строительства высшего образования, этот процесс продолжил Гетманат П.Скоропадского. 

По сравнению с предыдущим периодом Совет Министров с участием П.Скоропадского внес в концепцию 
государственного строительства высшего образования весомое дополнение. Его смысл заключался в том, что 
руководство государства взяло курс на радикальное расширение национального университетского образования и 
открытие новых университетов во всех регионах страны. В дополнение к этому намечалось также значительное 
улучшение научно-педагогической работы действующих высших учебных заведений, расширение 
государственного строительства сети разнопрофильных институтов, продолжение украинизации высшего 
образования и усиления его финансирования. 

Осенью 1918г. решением правительства П.Скоропадского были огосударствленны и провозглашены 
украинскими университеты в Киеве, Одессе, Харькове, а также Екатеринославский горный, Харьковский 
технологический и ветеринарный и Киевский политехнический институты. В этих научных учреждениях, в 
дополнение к уже действующим, открывались новые кафедры (украинской филологии, истории, культуры, 
западнорусского права и т.д.) [3]. Изучение этих дисциплин стало обязательным для всех студентов названных 
институтов и университетов. 

Правительство П.Скоропадского реформировало также Киевский народный университет, превратив его в 
государственный. Университет состоял из историко-филологического, физико-математического, юридического, 
медицинского факультетов с украиноязычным и в некоторых группах русскоязычным преподаванием. На его 
торжественном открытии 6 октября 1918г. в выступлениях П.Скоропадского, Ф.Лизогуба, И.Огиенка, 
В.Винниченко отмечалось, что новый государственный университет призван играть важную роль в становлении 
национального и культурного развития украинского народа и строительстве его суверенного государства. Также 
правительство П.Скоропадского принимает закон об учреждении украинского университета в Каменец-
Подольском с перспективой развивать высокую гуманитарную науку на Подолье и Западной Украине с целью 
налаживания научных связей с университетами Западной Европы [4]. 

Государственную поддержку развития национального высшего образования правительство предоставляло 
во многих регионах Украины. По решению Полтавской думы и губернского земского собрания в Полтаве 
создаются юридический и историко-филологический факультеты с правами государственного университета. 
Екатеринославская городская дума приняла решение о создании в городе университета, выделила из местного 
бюджета на его основание 1,5 млн. рублей и земельный участок для строительства корпуса. С помощью 
руководства украинского государства и участия преподавателей Университета св. Владимира был основан 
университет в Ялте [5]. 

Весомое место после университетов в образовательной государственной политике Гетманата занимали 
педагогические институты. Правительство профинансировало увеличение приема в Киевский, Харьковский, 
Полтавский, Неженский институты, выделяло средства на учреждение Сумского и других институтов. 
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Успешно развивалось высшее техническое образование. Украинское гетманское Государство выделило 
средства на открытие электротехнического факультета в Киевском политехническом институте. Для подготовки 
специалистов сельского хозяйства основало Харьковский, Херсонский сельскохозяйственный институты, 
открыло агрономическое отделение на механико-математическом факультете Университета св. Владимира, 
утвердило проект строительства в Киеве Сельскохозяйственной академии. 

Министерство народного образования и искусства позаботилось о создании узкопрофильных институтов, 
специалисты которых потребовались для надлежащего функционирования различных сфер экономической, 
культурной, международной жизни украинского государства. По его инициативе и участии различных 
организаций и государственных ведомств были основаны институт истории искусства, археологический, 
художественно-промышленный, медицинский, консульский, путей сообщения, эсперанто, машиностроения, пять 
военных академий и другие учебные заведения. В действующих и вновсозданных институтах вводилось 
украиноязычное преподавание и изучение украиноведческих дисциплин [6]. 

За исторически короткий период деятельности украинского государства образовалось 35 высших учебных 
заведений. Это означало, что в высшем образовании были осуществлены коренные преобразования, которые 
укрепили основы национального высшего образования. Понятно, что не все учебные заведения в условиях 
гражданской войны начали действовать или работать на полную мощность. Однако именно государственная 
политика по их основанию сделала весомый вклад в теорию и практику государственного строительства 
национального высшего образования. 

К развитию концепции государственного строительства высшего образования нужно также отнести 
постановление правительства о подготовке национальных научных кадров. С этой целью Совет Министров 
Гетманата предоставил право университетам, а также девяти разнопрофильных институтам Украины создать 
аспирантуры, докторантуры, для подготовки и защиты диссертаций и присуждать соискателям ученые степени. 
К таким учебным заведениям были отнесены: киевский политехнический, коммерческий и медицинский, 
харьковский технический и ветеринарный, екатеринославский горный и ряд других институтов. 

Большой вклад внесен правительством П.Скоропадского в восстановлении и дальнейшем развитии 
украинской науки. 14 ноября 1918 года принят закон об учреждении Украинской академии наук (УАН) в Киеве, 
президентом которой стал В.Вернадский. В составе УАН открыто три отдела: историко-филологический, 
физико-математический и социальных наук, а также такие учреждения, как: национальная библиотека, 
астрономическая обсерватория, химическая лаборатория, физический институт, зоологический музей, 
ботанический сад, геологический музей и ряд других научных учреждений. 

Своим Указом гетман П.Скоропадский назначил первых действительных членов УАН. По отделу 
историко-филологических наук действительными членами стали известные учёные с мировым именем – 
заслуженный профессор Харьковского университета Д.Багалей, ординарный профессор Киевского украинского 
государственного университета А.Крымский, заслуженный профессор Киевской духовной академии М.Петров, 
профессор Черновицкого университета, доктор С.Смаль-Стоцкий. По отделу физико-математических наук 
назначен ординарный академик Российской Академии наук В.Вернадский, профессор Киевского 
политехнического института С.Тимошенко, заслуженный ординарный профессор Киевского университета 
П.Тутковский. По отделу социальных наук назначены академиками ординарный профессор Киевского 
украинского государственного университета М.Туган-Барановский, профессор Екатеринославского 
университета Ф.Тарановский, ординарный профессор Киевского политехнического института В.Косинский, 
член-секретарь комиссии по разбору древних актов А.Левицкий. 

Государственная политика формирования национального высшего образования активно внедрялась в 
жизнь пришедшей на смену Гетманата Директорией и правительством Украинской Народной Республики. По 
приказу её руководства в начале 1919 г. во всех высших учебных заведениях страны вводилось украиноязычное 
преподавание, изучение украиноведения и сдача экзаменов с украиноведческих дисциплин. Директория 
совершает очередной шаг по развитию высшего образования и создает Комиссию по делам высших школ и 
научных учреждений в которую входят известные государственные и культурные деятели – В.Вернадский, 
Д.Антонович, М.Кистякивский, которая в целом одобрила государственный курс предыдущих правительств по 
строительству высшего образования и дополнила его собственным видением путей ее дальнейшего развития [7]. 

Инновации сводились к структурной перестройке учебно-практического процесса в университетах и 
институтах, соответственно новым требованиям к подготовке национальных кадров, предоставлению учебным 
заведениям основательной методической, материальной и научно-технической помощи, основанию сети новых 
гуманитарных и естественнонаучных учебных заведений с одновременным налаживанием работы тех научных 
институтов, которые были созданы в предыдущие годы. 

Это была несомненно передовая государственная программа, которая двигала развитие высшего 
образования ускоренным путем. Её реализация в полном объеме дала бы возможность в ближайшие годы 
обеспечить в основном потребности всех сфер духовной и материальной жизни общества 
высококвалифицированными национальными кадрами. 

Однако воплотить в жизнь эти программы не удалось из-за непродолжительного пребывания Директории 
Украинской Народной Республики при власти. Хотя и за этот краткий период (несколько месяцев) 
правительством было сделано ряд существенных шагов: профинансировано основание учительских институтов в 
Харькове, Херсоне, Каменец-Подольском, расширено количество специализаций в Харьковском техническом, 
Киевском политехническом, Новомосковском институте сельского хозяйства и в других учебных заведениях 
технического и гуманитарного направления [8]. 
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Особый вклад правительство Украинской Народной Республики сделало в укрепление Каменец-
Подольского университета. Благодаря весомой финансовой поддержке университет за короткий промежуток 
времени завершил свое организационное становление, значительно увеличил количество студентов, 
специализаций, кафедр, факультетов, превратился в одно из крупнейших учебных заведений Украины. Усилия 
Директории и правительства Украинской Народной Республики по государственному строительству высшего 
образования не были такими масштабными, как за Гетманата П.Скоропадского, однако все это вместе заложило 
прочную основу возрождения украинской высшей школы и дальнейшего развития государственной 
гуманитарной политики в посткоммунистическое время, дало возможность сделать весомый вклад деятелей 
украинского образования в развитие мировой культуры ХХ в. [9]. 

Глубокие государственно-культурные изменения, которые были заложены разными по своей 
политической ориентации правительствами в период национально-освободительной борьбы 1917-1920 годов, 
имели прогрессивный для украинского общества характер. Именно в эти годы были заложены основания 
национальной системы высшего образования, науки, сделаны глубокие преобразования в других областях 
культуры. За период освободительной борьбы, по сравнению с дореволюционными годами, значительно выросло 
количество высших учебных заведений, улучшилось качество подготовки в них специалистов, 
совершенствовались учебные программы, вводились новые специализации, вводилось украиноязычное 
преподавание. Отдельные институты и все университеты получили право открывать аспирантуры, докторантуры 
и предоставлять соискателям научные степени. Изменилось содержание и общественное значение высшего 
образования, отношение к нему общественности. Высшее образование начало рассматриваться не как 
обособленное, отдаленное, а порой и враждебное народным интересам, а как неотъемлемая составная часть 
культурного достояния нации, движущая сила её возрождения и прогрессивного развития. 

Многие идеи украинских правительств по реформированию государственного управления высшим 
образованием, предложенные в период национально-освободительной революции 1917-1920 годов, не потеряли 
своей актуальности до настоящего времени. Первостепенное значение для органов государственной власти, по-
прежнему, имеют вопросы повышения эффективности государственного управления высшим образованием, его 
инновационная трансформация, способная удовлетворить потребности общества в высококвалифицированных 
кадрах, формировать ответственную гражданскую позицию у населения, консолидировать нацию вокруг 
общечеловеческих гуманистических ценностей.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
В ходе боевых действий в 1917 году сохранялась потенциальная угроза  безопасности Петрограда. 

Столица испытывала продовольственные трудности, поскольку город традиционно зависел от подвоза 
продовольствия и жизненно необходимых припасов. Временное правительство в сложившихся условиях 
проводило необходимые мероприятия по организации разгрузки Петрограда – вывозу из города «всего 
лишнего»: некоторых промышленных предприятий, учреждений, ведомств, групп граждан. Процесс находился 
также в прямой зависимости от сложной внутриполитической ситуации в стране. Для завершения масштабных 
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мероприятий по разгрузке Петрограда Временному правительству не хватило времени в связи с приходом к 
власти в октябре 1917 г. партии большевиков.      

 
Временное правительство в условиях продолжавшейся войны, уязвимости военно-стратегического 

положения столицы, ожидаемого с осени продовольственного кризиса в стране в связи с железнодорожной и 
общей транспортной разрухой, 29 июля 1917 г. возбудило вопрос о безусловной необходимости принять 
немедленные меры к разгрузке Петрограда. Предполагалось освободить столицу от ряда учебных заведений 
путем перевода их в другие города, от некоторых правительственных учреждений, работа которых могла 
продолжаться без особого ущерба для дела и в провинции. Предлагалось также принять меры, с одной стороны, 
к выселению из Петрограда жителей, для которых «не являлась настоятельной надобностью» жизнь именно в 
столице, и, с другой стороны, к ограничению права въезда в Петроград не имевшим постоянного жительства в 
нём или какого-либо срочного дела.  

Эти меры были предложены министру юстиции А.С. Зарудному на обсуждение с юридической точки 
зрения: какие юридические последствия мог повлечь перевод учебных заведений как по отношению к учащимся, 
так и по отношению к их родителям, могли ли последние при этом претендовать на особые пособия и 
привилегии со стороны казны и т.д. Обсуждался вопрос о том, насколько запрещение въезда в Петроград, а 
также выселение из него, юридически корректно и согласовано с нормами действовавших тогда законов при 
обосновании таких экстраординарных мер, находившихся на грани лишения граждан права свободного 
проживания и др. В обсуждении этих мероприятий, кроме министра юстиции А.С. Зарудного, приняли участие 
также и товарищи его Б.Я. Вальц и А.А. Демьянов. Совещание наметило ход дальнейших работ по этому 
вопросу. [1] 

Вопрос об открытии учебных заведений в связи с готовившейся разгрузкой Петрограда Временным 
правительством обсуждался особенно тщательно. 

31 июля под председательством товарища министра народного просвещения П.И. Преображенского 
прошло совещание высших чинов министерства, посвящённое вопросу о начале учебного года в связи с 
необходимостью освободить Петроград от «лишнего населения». В заседании приняли также участие 
попечитель петроградского учебного округа профессор А.А. Воронов, ректор петроградского университета 
проф. Э.Д. Гримм, начальники высших учебных заведений Петрограда всех ведомств. Из состоявшегося обмена 
мнений выяснилось, что все участники собрания не находили возможным отсрочить начало учебных занятий в 
средних и низших учебных заведениях, в виду того, что большинство учащихся этой категории проживало в 
Петрограде и оставить их без учебных занятий было бы нецелесообразно. Предлагалось лишь оповестить тех 
учащихся, которые находились тогда вне Петрограда о желательности, чтобы они по возможности пока не 
возвращались, а поступали в соответствующие учебные заведения в провинции. Таким учащимся 
предполагалось оказывать разные льготы при приёме их в провинциальные учебные заведения и, вместе с тем, 
дать гарантию, что при первой же возможности они без затруднений смогли бы перевестись в петроградские 
учебные заведения. 

Поскольку в петроградских высших учебных заведениях, наоборот, в огромном большинстве обучались 
приезжие, совещание решило, что занятия в высших учебных заведениях должны возобновиться только с 1 
октября, когда, как предполагалось, были бы уже значительно облегчены условия жизни в столице в 
продовольственном отношении. Совещание, вместе с тем, нашло необходимым обратить внимание министра 
народного просвещения академика С.О. Ольденбурга на необходимость отстаивать перед Временным 
правительством меры к проведению разгрузки Петрограда.  

По мнению совещания, следовало значительно сократить петроградский гарнизон, целесообразно 
эвакуировать больных, «цинготных и слабосильных». Предстояло также приступить к частичной эвакуации 
фабрик и заводов в те районы, откуда вывозятся для них предметы сырья. Совещание также высказалось за 
совершенное закрытие «театров, кинематографов и других увеселительных заведений», чтобы таким путем 
избавиться от «лишнего элемента», пребывание которого в Петрограде не вызывалось необходимостью. 
Закрытием театров и увеселительных заведений, по мнению совещания, подчёркивалось бы, что в Петрограде 
находятся исключительно люди труда, исполнявшие свой долг. 

2 августа 1917 г. Временное правительство постановило, что учебные занятия в низших и средних 
учебных заведениях Петрограда и его окрестностях следует начать с 1 сентября, причём приёмные и переводные 
испытания могли производиться и в августе. Всем ученикам средних учебных заведений Петрограда и его 
окрестностей, проживавших тогда в провинции, предоставлялось право, с согласия их родителей и опекунов, 
поступить в соответствующие классы учебных заведений тех местностей, где эти ученики находились. Учебным 
заведениям вменялось в обязанность принимать таких учеников сверх комплекта. По окончании трудного для 
Петрограда периода времени этим ученикам предоставлялось бы право возвратиться в свои учебные заведения. 
Такая мера распространялась и на тех учеников, родители и опекуны которых вывезли бы их в тот период из 
Петрограда. Ученики, занимавшиеся в течение первой половины 1917 г. бесплатно, принимались 
провинциальными учебными заведениями на 1917-18 учебный год также без платы. Те ученики, за которых 
плата вносилась общественными учреждениями или из процентов пожертвованных капиталов, должны были в 
1917-18 учебном году обучаться в тех учебных заведениях, куда были бы временно приняты, за счёт тех же 
учреждений и капиталов.  

Временное правительство постановило в высших учебных заведениях Петрограда начало учебных занятий 
отсрочить до 2 октября. Тем высшим учебным заведениям, которыми был объявлен приём в наступавшем 
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учебном году по конкурсным экзаменам, предоставлялось право, несмотря на опубликованные условия приёма, 
заменить конкурсные экзамены конкурсом аттестатов, но без приёма новых прошений. Если учебные заведения 
признали бы желательным замену конкурсных экзаменов, то им следовало бы обсудить совместно вопрос о том, 
как распределить между учебными заведениями тех лиц, которые оказались бы принятыми в несколько учебных 
заведений и на каких основаниях возможно было бы допускать обмен между учебными заведениями тех лиц, 
которые оказались бы зачислены не туда, куда они желали. Стало также известно, что приём пансионеров в 
пансионы при гимназиях и реальных училищах Петрограда в 1917-18 году прекращался, сами пансионы 
временно закрывались.  

5 августа заместитель председателя Временного правительства Н.В. Некрасов обратился к министру 
торговли и промышленности С.К. Прокоповичу с просьбой предоставить немедленно сведения о разгрузке 
Петрограда. [2] По поручению министра, товарищ министра П.И. Пальчинский представил подробный доклад, в 
котором, между прочим, приводились сведения относительно того, что вопрос о разгрузке Петрограда 
возбуждался до революции, после нее подвергался подробному обсуждению неоднократно и в особом 
совещании по обороне, и в центральном комитете по восстановлению и поддержанию нормального хода работ 
промышленных предприятий. Все эти учреждения высказались вполне определённо за необходимость 
немедленной разгрузки и указали ряд конкретных мероприятий к сокращению притока населения в Петроград. 

Однако в Исполнительном Комитете Совета рабочих и солдатских депутатов вопрос о разгрузке 
Петрограда встретил резко отрицательное отношение и с тех пор застопорился. 

8 августа в заседании Временного правительства был принят закон о разгрузке Петрограда в редакции 
министра внутренних дел. Согласно этому документу, министру внутренних дел предоставлялись в отношении 
города Петрограда полномочия принять меры, по соглашению с министрами военным, государственного 
призрения и народного просвещения, по принадлежности к эвакуации из Петрограда в другие местности России 
отдельных лечебных и богоугодных заведений. Министру внутренних дел предстояло срочно разработать план и 
способы выселения из Петрограда отдельных лиц, «представляющих опасность в контрреволюционном 
отношении (бывших филёров и иных агентов охраны и др.)». [3] На главнокомандующего петроградского 
военного округа по соглашению с комиссаром над управлением бывшего градоначальства, возлагалась 
обязанность немедленно произвести проверку всех проживавших в Петрограде военнообязанных с соблюдением 
нескольких правил. В частности, проверка военнообязанных должна была производиться особой комиссией из 
представителей штаба военного округа и Совета рабочих и солдатских депутатов, по двое от каждого из них и 
представителей городского общественного управления и комиссара над управлением бывшего градоначальства. 
Военнообязанные, оказавшиеся без законных увольнительных свидетельств от своих частей, немедленно 
должны были подвергаться аресту и, до придания их суду по обвинению в дезертирстве, высылаться из 
Петрограда в распоряжение своего непосредственного начальства. Воспрещался на все время войны въезд в 
Петроград иначе, как по особым удостоверительным свидетельствам, выдаваемым на основании нескольких 
правил. Свидетельства на выезд выдавались подлежащими губернскими и городскими комиссарами – частным 
лицам и губернскими исполнительными комитетами – членам общественных организаций, командируемым в 
столицу по делам службы или по общественным обязанностям. Лицам, состоявшим на военной службе, 
необходимые свидетельства выдавались военным начальством и полковыми, дивизионными, корпусными, 
армейскими и фронтовыми комитетами или соответствующими им флотскими и другими организациями. 
Выдача свидетельств на въезд допускалась в Петроград не иначе, как в случае особой неотложной 
необходимости и притом на точно определенный срок, не далее одного месяца.  

Необходимость въезда в Петроград устанавливалась удостоверениями подлежащей общественной 
организации или начальством просителя и проверялась установлениями, выдававшими удостоверительные 
свидетельства. Министерству внутренних дел поручалось выяснить, при согласовании с подчиненными 
ведомствами, возможность эвакуации и иных сверх упомянутых в постановлении учреждений. Перечисленные 
меры приводились в исполнение, не дожидаясь опубликования их правительствующим сенатом. Воспрещения 
въезда в столицу предполагалось согласовать в интересах находившихся к моменту издания постановления на 
пути в Петроград.  

В связи с постановлением Временного правительства об отсрочке начала занятий в высших учебных 
заведениях Петрограда до 2 октября, министерство народного просвещения в своем циркуляре предложило 
попечителям учебных округов принять меры к оповещению заинтересованных лиц, что отсрочка занятий 
вызвана затруднениями в отношении продовольствия и жилищного вопроса. [4] Поскольку с этими 
затруднениями учащаяся молодежь столкнулась бы и после 1 октября, министерство рекомендовало по мере 
возможности воздержаться от поступления в 1917-18 учебном году в петроградские учебные заведения и 
предлагало поступать в соответствующие учебные заведения других городов. Министерство, вместе с тем, 
указывало, что лицам, уже обучавшимся в Петрограде, было бы целесообразно временно перевестись в другие 
города. В то же время всем высшим учебным заведениям других городов предлагалось содействовать 
беспрепятственному приёму таких лиц с зачислением их сверх комплекта. Приступившим к экзаменам в 
испытательных комиссиях в Петрограде разрешалось продолжать испытания в аналогичных комиссиях других 
городов с зачётом полученных отметок. Для допущения к этим испытаниям (экзаменам) требовалось только 
удостоверение петроградской комиссии о допущении данного лица к испытаниям. Все документы могли 
оставляться в канцеляриях петроградских комиссий. 

В условиях мероприятий, осуществляемых по разгрузке столицы, министерство внутренних дел выражало 
озабоченность наплывом беженцев. Центральный Комитет национальных организаций по обслуживанию 
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беженцев разослал телеграмму министерства: «В последнее время наблюдается наплыв беженцев в Петроград. В 
виду острого продовольственного кризиса и переполнения города прошу принять все меры к широкому 
оповещению беженцев о безусловном воспрещении приезда в Петроград. Равным образом не допускается 
направление на Москву». [5] Планировалось оповестить об этом решении беженцев, напечатать воззвание к ним 
в газетах, а также обратиться в министерство внутренних дел с просьбой указать те местности, куда могли бы 
направляться беженцы без вреда для местного населения.  

24 августа 1917 г. в Мариинском дворце состоялось первое заседание, созванное министром почт и 
телеграфов А.М. Никитиным совещание по разгрузке Петрограда и его района. В совещании приняли участие 
представители ведомств, городского самоуправления и общественных организаций. После состоявшегося обмена 
мнений совещание пришло к выводу о необходимости немедленно принять ряд по осуществлению 
постановления Временного правительства о недопущении въезда в Петроград лиц, не имевших в нём постоянной 
оседлости, а также служебных или деловых надобностей. Во исполнение этого постановления, министерство 
путей сообщения готовило распоряжение о недопущении продаж билетов на Петроград и через него лицам, не 
имевшим на то специальных инструкций по выдаче таких разрешений. 

По согласованию министерств военного и внутренних дел, на путях к Петрограду учреждался 
специальный контроль для воспрепятствования проникновению в столицу без установленных разрешений. 
Самовольно проникшие в Петроград лица подлежали высылке из города. Признавалось необходимым для 
предотвращения наплыва беженцев из занимаемого неприятелем района направлять поезда с ними, минуя 
Петроград, и не допуская, в то же время, водворения беженцев в Москве. Совещание признало также 
необходимым всемерно содействовать добровольному выезду жителей из Петрограда. Конкретные мероприятия 
в этом направлении предлагалось принять городскому самоуправлению совместно с соответствующими 
ведомствами. Совещанием из представителей заинтересованных ведомств и учреждений образовывались три 
отдела: санитарно-продовольственный, финансовый и по перевозке. Для детальной разработки и выполнения 
плана дальнейшей разгрузки Петрограда предусматривалось использование в этих целях железнодорожного и 
особенно водного транспорта. Решение всех связанных с разгрузкой вопросов и согласование соответствующих 
планов, разработанных каждым ведомством в пределах своей компетенции, возлагалось на особый 
объединяющий орган, составленный из представителей упомянутых трёх отделов под председательством А.М. 
Никитина.  

В целях разгрузки Петрограда намечались мероприятия двоякого вида – воспрещение въезда в столицу и 
принудительное выселение определённых групп населения, а также эвакуация наиболее громоздких или не 
обладавших особой ценностью учреждений. Для осуществления запрещения въезда намечались конкретные 
меры. Петроград окружался пикетами на всех ближайших железнодорожных станциях и пароходных пристанях, 
а также на шоссейных дорогах. Комиссарам всей России намечалось разослать телеграммы о воспрещении 
въезда в Петроград всем не проживавшим в нём. На домовые комитеты возлагалась обязанность  под страхом 
уголовной ответственности сообщать обо всех пребывающих без разрешений. Воспрещалась выдача 
продовольственных карточек лицам этой категории. Продажа билетов на Петроград по всей России 
прекращалась. 

Министру продовольствия предлагалось немедленно составить список местностей, благополучных в 
продовольственном отношении, в целях принудительного выселения в эти местности части населения столицы. 
Комиссары этих местностей запрашивались о жилищном вопросе. В случае надобности должна была 
применяться реквизиция помещений в порядке, установленном для квартирного довольствия войск. В первую 
очередь выселению подлежали все нетрудовые элементы, затем – все получающие пенсии и т.д. В целях 
освобождения города от дезертиров его планировалось пикетировать. Расселяемые разбивались на группы в 15-
20 тысяч человек каждая и отправлялись в поездах,  на пароходах в сопровождении особо уполномоченных лиц. 
Продовольственная и медицинская помощь в пути возлагалась на городской и земский союзы. Багаж 
выселяемых подвозился к станциям на трамвайных платформах в ночное время. Охрана остававшегося 
невывезенным имущества поручалась городскому самоуправлению и домовой администрации. Выехавшим 
добровольно оказывались всевозможные льготы. Все те права и преимущества (стипендии, воспособления и 
т.п.), которыми выселяемые пользовались в столице, государство, по мере возможности, сохраняло за ними и на 
местах их водворения. Сообщалось, что опубликование соответствующего закона ожидалось в ближайшие дни и 
он немедленно же должен был осуществляться. [6]   

31 августа на совещании начальников высших учебных заведений Петрограда обсуждался вопрос о 
занятиях в высших учебных заведениях  Петрограда в наступавшем учебном году в связи с предполагаемой 
разгрузкой столицы. На совещание прибыл уполномоченный по распределению топлива, который заявил, что 
комиссия пришла к заключению о возможной реквизиции всего топлива, заготовленного высшими учебными 
заведениями и, таким образом, вопрос о закрытии высших учебных заведений разрешался в положительном 
смысле. Участники совещания, однако, не согласились с этим и совещание постановило вопрос о начале занятий 
рассмотреть по существу, а решение комиссии по распределению топлива считать неправильным и 
преждевременным. Единогласно признавалось, что с точки зрения разгрузки Петрограда закрытие высших 
учебных заведений почти ничего не даст, так как значительная часть студентов, все профессора и преподаватели 
– жители Петрограда и разгрузка вряд ли их коснётся. Учитывая эти обстоятельства, совещание постановило 
довести до сведения комиссии по разгрузке Петрограда, что совещание считает необходимым открыть занятия в 
высших учебных заведениях столицы. 
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В начале сентября в различных ведомствах уже составлялись списки членов семейств служащих, 
изъявивших желание эвакуироваться в наиболее благополучные в продовольственном отношении губернии. 
Временное правительство предполагало оказывать всяческое содействие к облегчению условий эвакуации 
семейств служащих различных ведомств. Управлением внутренних водных и шоссейных дорог уже были 
зафрахтованы для отправки имущества служащих пароходы и баржи. Начались подготовительные работы по 
перевозке грузов, принадлежавших различным учреждениям, причем прилагались усилия для использования 
остававшегося краткого срока навигации. Некоторые учреждения успели отправить на места квартирьеров с 
целью подыскания соответствующих помещений для эвакуировавшихся семейств служащих. В аренду 
снимались имения, в которых оставались свободные помещения, пригодные для жилья.  

4 сентября управляющим министерством внутренних дел С.Н. Салтыковым была разослана комиссарам 
телеграмма, в которой сообщалось, что по постановлению Временного правительства «в текущем году занятий в 
высших учебных заведениях Петрограда не будет». Начальники высших учебных заведений отстаивали 
возможность  возобновления занятий в высших учебных заведениях в текущем году. Однако комиссия по 
разгрузке Петрограда настаивала на прекращении занятий и выяснилось, что вопрос этот был предрешен. 
Постанавливалось образовать две комиссии для разрешения вопросов, которые возникают в связи с 
предстоявшим закрытием учебных заведений. Одна комиссия ведала делами высших учебных заведений 
университетского типа, другая – технических учебных заведений. 

2 сентября состоялось заседание особого совещания по разгрузке Петрограда. Инженер Трухин доложил о 
ходе работы по разгрузке и указал, что за последние дни наблюдалось резкое понижение количества выезжавших 
из Петрограда. 1 сентября на вокзалах было востребовано всего 76 билетов 4 класса. Впрочем, вагоны первого и 
второго классов отходили заполненными. Решено было поэтому оповестить население, что «нынешний момент» 
наиболее благоприятен для выезда из Петрограда и что желательно было бы «именно теперь» использовать для 
этой цели подвижной состав. 

Обсуждался также вопрос о предоставлении населению, добровольно оставлявшему Петроград, больших 
удобств при переезде. Для уезжавших, среди которых встречалось много женщин и детей, подавались товарные 
вагоны. Указывалось на желательность замены этих вагонов классными, но представитель железных дорог 
заявил, что в случае осуществления этой меры классные вагоны будут приходить обратно пустыми и предложил 
со своей стороны поставить в товарные вагоны скамейки с тем, чтобы использовать эти вагоны на обратном пути 
для перевозки грузов. Совещание согласилось с этим указанием, но, тем не менее, высказалось за принятие мер к 
предоставлению населению, оставлявшему Петроград, больших удобств при переезде. 

5 сентября с воззванием выступило министерство государственного призрения, обратившее внимание всех 
граждан России на исключительное значение в трудный момент работы в области социальной помощи 
нуждавшимся и в особенности детям. В виду тяжелого продовольственного состояния столицы одной из главных 
задач социальной помощи министерство считало выселение возможно большего числа детей всех возрастов из 
Петрограда в местности, где им могли предоставить лучшие условия для их питания, нормального физического и 
психического развития. 

В то же время, особое совещание по разгрузке Петрограда признало, что прежде всего должно быть 
предложено выехать из Петрограда семьям служащих правительственных учреждений в те места, где нет 
недостатка продовольствия. Выяснилось, что части некоторых правительственных учреждений, а также 
некоторые учреждения целиком могли немедленно выводиться из Петрограда. Учреждения, непосредственно 
связанные с Временным правительством, оставались в Петрограде до возможного отъезда Правительства. 
Служащие правительственных учреждений, вывезенных из столицы, должны были получать квартирные и 
пособия при отъезде: одинокие в размере месячного содержания, а семейные – двухмесячного. Совещание также 
признало необходимым дать возможность выехать из Петрограда, кроме правительственных учреждений и 
центральному военно-промышленному комитету, учреждениям всероссийских земского и городского союзов, 
другим общественным учреждениям. Для обсуждения этого вопроса образовывалась особая комиссия. 
Обсуждался вопрос о способе эвакуации типографий. 

В министерстве внутренних дел шла подготовительная работа к эвакуации учреждений ведомства. Чинам 
министерства раздавались анкетные листы о составе семей, желательном месте и времени отъезда, причем 
указывалось, что при переезде в Москву семьи чинов министерства ни в коем случае не могут быть туда 
отправлены. Выезжали из столицы три квартирьера: один в Москву, Владикавказ, Новороссийск, другой – на юг, 
третий – в  Ярославль, Кострому и т.д. 

2 октября министр государственного призрения и особо уполномоченный по разгрузке Петрограда Н.М. 
Кишкин выехал в Москву, где намеревался вести переговоры с общественными организациями о переводе в 
Москву некоторых правительственных учреждений. [7] На этой же неделе в Москву выезжал и сенатор А.И. 
Зайцев, назначенный наблюдающим за разгрузкой судебных установлений столицы. Одновременно с разгрузкой 
судебных установлений Петрограда возник вопрос об эвакуации совета присяжных поверенных столицы. Совет 
присяжных поверенных делегировал в комиссию сенатора Зайцева прис. пов. М.Л. Гольдштейна.  

5 октября в Москву из Петрограда прибыла техническая комиссия для осмотра помещений, которые могли 
быть предоставлены для петроградских учреждений в случае перевода их в Москву. [8]   

Осуществлявшаяся Временным правительством в 1917 году разгрузка Петрограда продолжалась, когда к 
власти в ночь с 24 на 25 октября к власти пришла партия большевиков. Именно большевикам предстояло 
завершить процесс разгрузки, начатый Временным правительствам.      
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

В статье рассматриваются важнейшие причины поражений России в Первой мировой войне и СССР – на 
начальном этапе Великой Отечественной войны: отсутствие правильно выстроенной системы военно-
политического руководства страной в условиях тотального конфликта. Разделение  Российской империи на две 
части – фронтовую зону и тыл, отсутствие единого органа военно-государственного управления обернулись к 
1917 г. самыми тяжелыми последствиями. Советское руководство сразу после начала Великой Отечественной 
войны, в июне 1941 г.  приступило к формированию жестко централизованной системы управления и к 1943 г. 
сумело обеспечить ее эффективнее функционирование. Это стало важнейшим фактором победы в войне.  

  
Одной из важных причин неудач России в Первой мировой войне были серьезные просчеты в организации 

управления страной в военное время.  
 Хотя согласно новой редакции  Основных законов Российской империи (1906 г.) «государь император 

есть державный вождь российской армии и флота. Ему принадлежит верховное начальствование над всеми 
сухопутными и морскими силами Российского государства», реальная ситуация с начала войны была иной. Вся 
территория России разделялась на две части – театр военных действий и внутренние области страны, т.е. на 
фронтовую зону и тыл. На фронте неограниченные права имел Верховный главнокомандующий великий князь 
генерал-адъютант Николай Николаевич, возглавлявший Ставку Верховного главнокомандующего. Он был 
подчинен исключительно императору, и ни один правительственный орган не имел права давать ему никаких 
распоряжений и приказов. Но власть Ставки ограничивалась лишь пределами театра военных действий.  

 Во внутренних областях всеми воинскими силами и учреждениями руководил военный министр В.А. 
Сухомлинов, не подчинявшийся Верховному главнокомандующему, но только императору.    В состав Военного 
министерства входили в том числе и главные управления: артиллерийское, интендантское,  военно-техническое, 
по довольствию войск и др. То есть Главковерх не мог напрямую осуществлять  руководство боевым 
снабжением армии, довольствием, резервами. Новое Положение о полевом управлении 1914 г., принятое уже 
после начала войны, хотя и содержало важные меры по управлению тылом, но оставляло центральные органы 
снабжения армией в ведении Военного министерства [1, с. 26]. Вместе с тем, и император был несколько 
ограничен в своих управленческих возможностях: так, он не мог свободно распоряжаться денежными 
средствами без санкции Бюджетной комиссии Государственной думы.  

 Надо сказать, что еще русско-японская война выявила существенные недостатки в организации военно-
государственного управления. Одной из самых серьезных проблем оказалось то, что оба вида вооруженных сил – 
армия и флот – руководились независимыми друг от друга  органами: Военным министерством и Морским 
министерством. В марте 1905 г. в Царском Селе под председательством Николая II прошло совещание высших 
руководителей армии и флота, где обсуждалась данная ситуация. По предложению великого князя Николая 
Николаевича было принято решение незамедлительно образовать Совет государственной обороны. Это орган 
должен был объединить деятельность Военного и Морского министерств и согласовывать ее «с деятельностью 
правительственных учреждений, по вопросам, относящимся к безопасности государства» [2, с. 128]. 
Номинальным главой Совета был сам император, а фактическим – великий князь Николай Николаевич. 
Председатель Совета был облечен огромными властными полномочиями. Он считался главным ответственным 
за дело обороны страны и имел право обращаться с запросами во все учреждения по любому вопросу, имеющему 
отношение к государственной обороне.  Военное и Морское министерства обязаны были сообщать ему обо всех 
своих важных предприятиях и планах. Министр иностранных дел обязан был информировать обо всем, что 
имело отношение к обороне страны.  

 По мнению С.Ю. Витте, «дело сводилось к тому, что Великий князь Николай Николаевич был назначен 
под видом председателя Совета государственной обороны начальником как Военного, так и Морского 
министерства» [3, с. 343]. Создание Совета вызвало резкое недовольство со стороны высшей военной иерархии. 
С критикой этого органа выступили тогдашний военный министр В.В. Сахаров, а также будущий глава военного 
ведомства (а в тот период – командующий войсками Киевского военного округа) В.А. Сухомлинов.  
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 Крайне негативную роль в судьбе Совета государственной обороны сыграли острые противоречия в 
правящих кругах Российской империи по поводу приоритетных направлений развития вооруженных сил, т.е. 
определения того, какому из двух их видов, армии или флоту, уделить первостепенное внимание и в 
соответствии с этим направить основное финансирование.  

 Великий князь Николай Николаевич считал, что прежде всего необходимо укреплять сухопутные 
войска, и только потом, по мере возможности, восстанавливать военно-морской флот, понесший серьезные 
потери в войне с Японией. Царя же убедили в обратном: вначале флот, а лишь потом сухопутные силы. Все это в 
конечном счете предопределило вначале отставку председателя, а затем  и ликвидацию  самого  Совета в августе   
1909 г.  

 Следование тому же самому курсу сыграет пагубную роль в годы Первой мировой войны. Отсутствие 
единого органа, в котором была бы сосредоточена вся военная и государственная власть,  станет одной из 
важнейших причин поражений русской армии в 1914–1915 гг. Уже в ходе войны принцип отделения фронтовой 
зоны от тыла государства стал подвергаться жесткой критике. Так, депутат IV Государственной думы В.В. 
Шульгин в феврале 1916 г. составил проект «пожеланий», где в пункте 1 подчеркивалось, что разделение страны 
на две части, управление которыми осуществляется различными властями и трудно поддается согласованию, не 
соответствует требованиям современной войны. Это положение «не может не отражаться в высшей степени 
отрицательно на обороне государства, требующей прежде всего единства действий на всем пространстве 
империи» [цит. по: 4, с. 116].  

 Стоит ли говорить, что именно военного министра Сухомлинова и правительство в целом Ставка и ее 
Глава считали основными виновниками военных поражений. Его обвиняли в нехватке снарядов и вооружений. 
Так, плохое снабжение войск составляло главный предмет жалоб Главковерха императору во время его 
посещений Ставки весной 1915 г. 

          Вместе с тем и власть Сухомлинова не была полной, поскольку ему подчинялись лишь военные 
учреждения тыла, а гражданские министерства были вне его компетенции. Многие высокопоставленные военные 
понимали необходимость «восстановления в тылу единой твердой власти».  

15 июня 1916 г. начальник Штаба Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии М.В. 
Алексеев в докладной записке Николаю II предложил сосредоточить всю власть «во всех внутренних областях 
империи» в руках одного полномочного лица, которое именовалось бы «верховным министром государственной 
обороны». Ему, по мнению Алексеева, «необходимо предоставить объединять, руководить и направлять единой 
волей деятельность всех министров, государственных и общественных учреждений, находящихся вне пределов 
театра военных действий». Распоряжения верховного министра государственной обороны должны исполняться 
внутри империи всеми государственными учреждениями и общественными организациями. Однако это 
предложение было в штыки встречено министрами во главе с председателем Совета Министров Б.В. 
Штюрмером и  не было поддержано царем [4, с. 117–122]. 

 Не смогло изменить ситуацию и назначение Николаем II себя самого на должность Главковерха в 
августе 1915 г. Как писал известный исследователь В.В. Дегоев, это было одним из самых неудачных 
«кадровых» решений царя: «Будь на его месте жесткий и решительный политик, диктаторского склада, 
возможно, этот шаг принес бы успех. Но поскольку Николай II не принадлежал к категории сильных личностей, 
его жест воспринимался как фарс, отчаяние и глупая прихоть» [5, c. 450]. Действительно, после этого в глазах 
почти всех слоев общества, Николай II стал восприниматься как главный виновник всех поражений. 

 В отсутствии жесткого контроля снабжение действующей армии всем необходимым было организовано 
на низком уровне. Созданные четыре Особых совещания – по обороне государства, по перевозкам, топливу, 
продовольствию – обросли бесчисленными комитетами. В этой ситуации производители-частники  могли 
навязывать свои условия правительству. 

 Окончились неудачей даже попытки объединить в масштабе государства деятельность такой важнейшей 
отрасли, как железные дороги. Впоследствии начальник управления железных дорог Министерства путей 
сообщения Э.Б. Войневский-Кригер вспоминал: «Большое неудобство заключалось и в разделении всей сети на 
две части, одна подчинялась Министерству путей сообщения, а другая находилась в ведении Управления путей 
сообщения, органа Штаба Верховного главнокомандующего; это приводило зачастую к несогласованным 
распоряжениям и действиям». Однако его непосредственный начальник, министр путей сообщения А.Ф. Трепов 
так не считал. Выступая в августе 1915 г. на заседании Государственной думы он заявил, что «полное 
объединение военных и гражданских перевозок империи в руках одной власти представляется во время войны 
недопустимым» [4, с. 95; 2, с. 450].  

 Историк Н.Н. Яковлев делал справедливый вывод: «Бескомпромиссное разделение на фронт и тыл, 
вопреки логике вооруженной борьбы и здравому смыслу, обернулось для России самыми тяжкими 
последствиями» [6, с. 34].  

 Все это было следствием самой природы российской самодержавной власти, когда слишком многое 
зависело от личности того, кто находился на престоле, особенно в условиях войны. Сильный, жесткий монарх, 
такой, как Петр I, подавлял деструктивную деятельность различных групп влияния. При более мягком правителе, 
типа Александра I, пышным цветом расцветало интриганство и борьба придворных группировок. Сходная 
ситуация проявилась еще в Отечественную войну 1812 г., когда вне сферы контроля Главнокомандующего М.И. 
Кутузова находились снабжение армии и обеспечение ее резервами. Это, конечно имело негативные 
последствия, но не такие трагические, как в условиях тотального мирового конфликта. 
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         А ведь даже тогдашние демократические страны были готовы поступиться традиционными 
свободами ради победы. Например, в Англии с началом войны также проявились недостатки в снабжении 
вооруженных сил боеприпасами, продовольствием и др., что стало сказываться на ходе военных действий. 
Неудачи английской армии вынудили принять срочные меры по централизации военно-политического 
руководства. В 1914–1915 гг. были приняты законы о «защите королевства», утверждавшие безусловный 
приоритет общегосударственных интересов над частными. Они должны были юридически обосновать действия 
властей по объединению всех сил для достижения победы над врагом. Законы санкционировали установление 
государственного контроля над предприятиями, выпускавшими военную продукцию, железными дорогами, 
флотом, стратегическими материалами и др. Государство имело право конфисковывать на время войны любое 
предприятие, продукция которого имела стратегическое значение. К концу войны под контролем государства 
находилось более 80% промышленности Англии. Ставший в декабре 1916 г. премьер-министром Д. Ллойд-
Джордж создал в рамках правительства военный кабинет из пяти членов, который сконцентрировал в своих 
руках все функции военного и гражданского управления страной на время войны (либералы в знак протеста 
вышли из правительства). Подобные меры принимались во Франции и в других странах. Они во многом 
способствовали перелому ситуации на фронтах. 

          Надо сказать, что пришедшие в октябре 1917 года к власти большевики в значительной степени учли 
просчеты царского правительства. Столкнувшись с суровой реальностью гражданской войны и военной 
интервенции, они предпринимают ряд чрезвычайных мер по централизации деятельности фронта и тыла. Слова 
Ленина «…Раз дело дошло до войны, то все должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь 
должна быть подчинена войне, ни малейшее колебание на этот счет не допустимо» [7, c. 117] становятся 
реальной программой их деятельности. Советская республика действительно превращается в «единый военный 
лагерь»… Все это стало важнейшей причиной победы красных над разрозненными, не имеющими единого 
руководства силами белого движения и интервентов. 

         С началом Великой Отечественной войны ситуация в руководстве страной несколько напоминала 
положение России в Первой мировой войне. Можно даже говорить о кризисе в управлении. Так, наркому 
обороны СССР С.К. Тимошенко не подчинялся Военно-морской флот, поскольку им руководил нарком ВМФ 
Н.Г. Кузнецов. Не были ему подчинены и пограничные войска, и воинские части НКВД. Нарком обороны не мог 
распоряжаться железнодорожными перевозками, эвакуацией объектов, не мог отдавать приказов гражданским и 
партийным учреждениям, не ведал вопросами снабжения и резервов. Режим личной власти И.В. Сталина в 
основном справлялся с задачами предвоенного времени, но после нападения Германии стране была жизненно 
необходима система эффективного управления в условиях  тотального конфликта.  

          Такая система была создана,  ей посвящена значительная по объему научная литература [см., 
например, 8]. Был учтен и использован и опыт гражданской войны. Напомню, что в первые дни Великой 
Отечественной войны были созданы Ставка Верховного Главнокомандования (окончательное название) и 
Государственный Комитет Обороны, обладавший всей полнотой военной и государственной власти, предпринят 
целый ряд других чрезвычайных мер. Реально Ставка «заработала» после 10 июля 1941 г., когда на посту ее 
главы  наркома С.К. Тимошенко сменил И.В. Сталин. 

         По-видимому, в условиях осознания высшим руководством СССР неизбежности нападения 
Германии, подобная система должна была быть создана и функционально отработана заранее, а не после того, 
как война стала свершившимся фактом. По мнению Г.К. Жукова, «…отсутствие у нас высшего органа военного 
руководства…в момент нападения фашистской Германии, естественно не могло вначале не отразиться на 
управлении войсками, результатах первых операций и общей оперативно-стратегической обстановке» [9, с. 67]. 

        Созданная после начала войны система руководства и управления постоянно дорабатывалась и 
совершенствовалась. Так, 8 декабря 1942 г. было создано Оперативное бюро ГКО из четырех человек (Л.П. 
Берия, Г.М. Маленков, А.И. Микоян, В.М. Молотов). Его задачами были: координация и объединение действий 
всех  многочисленных подразделений ГКО, контроль и координация деятельности всех наркоматов и других 
органов, связанных с обороной страны, снабжением Вооруженных сил и др.  Уже к 1943 г. эта система показала 
свою эффективность, что позволило добиться вначале коренного перелома, а затем и окончательной победы. 
История подтвердила слова Г.К. Жукова: «…никакое военно-политическое руководство любой другой страны не 
выдержало бы подобных испытаний и не нашло бы выхода из создавшегося крайне неблагоприятного 
положения» [9, с. 69].    

 Таким образом, советское руководство, столкнувшись при вступлении в  мировую войну с кризисом 
военно-государственного управления, сумело, в отличие от николаевского правительства, оперативно осознать 
его, преодолеть и добиться победы.          
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Проблема заключения советско-германского Договора о ненападении и Протокола к нему, а также их 

содержание рассмотрены в контексте попыток советского руководства помешать планам провоцирования войны 
между Германией и СССР с целью их военно-экономического ослабления и последующего уничтожения. 
Аргументируется вывод о том, что известный «Секретный дополнительный протокол» является грубой 
фальшивкой. На основании доступных источников предпринимается попытка реконструкции содержания 
действительно подписанного Протокола. Делается вывод, что соглашения, зафиксированные в нем, служили для 
СССР и Германии своего рода взаимной гарантией выполнения Договора о ненападении в условиях того 
времени. 

 
Едва ли не главным недостатком традиционной для нашего времени историографии происхождения 

Второй мировой войны является практически полное игнорирование в этом процессе роли США – наиболее 
мощной и влиятельной в экономическом и политическом планах державы, стремившейся к упрочению своего 
доминирующего положения в мире. Речь идет, прежде всего, о плане организации мировой войны, 
разрабатывавшемся в администрации президента Рузвельта, главная ставка в котором делалась на использование 
агрессивной внешней политики гитлеровской Германии. Без учета этого фактора, невозможно правильно 
оценить действия основных государств, вовлеченных в процесс провоцирования германо-советской войны и 
превращения ее в мировую (Англия, Франция, Польша), либо стремившихся уклониться от уготованной им роли 
жертв (СССР и Германия). 

План Рузвельта [1, с. 91-106] должен был обеспечить развитие США, предотвратить обострение 
экономического кризиса и назревавший социальный взрыв за счет развертывания производства вооружения и 
поставок его странам, которые можно было вовлекать в войну, превращая ее в мировую. Такая война, ослабляя и 
уничтожая одних, других ставила бы в экономическую и политическую зависимость от США. Для этого 
предполагалось исключить возможность успешной для Германии войны с Францией и Англией, и создать 
условия, необходимые для начала войны Германии против СССР, войны желаемой Гитлером, но относимой к 
неопределенно далекому будущему. Кроме гитлеровской Германии решить эту задачу в интересах США никто 
не мог. 

Ускорить нужную США войну предполагалось провоцированием германо-польской войны, в которой 
Польша не имела шансов на победу. Последующая война Германии против СССР и его поражение в ней должны 
были подготовить обе страны к уничтожению. В отношении Германии эту задачу планировалось решить ударом 
Англии и Франции по ней в то время, когда ее вооруженные силы будут еще заняты войной с СССР. США 
должны были вступить в войну на завершающем этапе и увенчать ее своей победой. Затем должна была 
наступить очередь СССР. 

В ходе реализации этого плана [2, с. 477-498] с конца 1938 – начала 1939 гг. осуществлялось «окружение» 
Германии: велась подготовка Бельгии и Голландии к превращению их в плацдарм для войны с ней, Рузвельт 
заявил, что граница США проходит по Рейну, предпринимались попытки вовлечь в антигерманский фронт 
Венгрию, Румынию, Югославию, чтобы затруднить или предотвратить экономическую экспансию Германии на 
юго-восток Европы, в регионы способные улучшить ее обеспечение продуктами сельского хозяйства и 
природными ресурсами (нефть, металлы). Одновременно предпринимались меры, призванные «помочь» 
Германии направить свою агрессию в восточном направлении: обсуждалась возможность и целесообразность 
для нее заняться созданием Великой Украины, которая могла бы компенсировать ей «потери» на Балканах. Этот 
план мог быть реализован при условии уничтожения Германией Чехословакии, разгрома Польши и победы в 
войне с СССР. 

Тогда же началась подготовка политических условия для возникновения войны между Польшей и 
Германией, а также между Германией и СССР. Это достигалось подталкиванием Польши к неуступчивости 
Германии в решении территориальных проблем, навязыванием ей Англией акций, направленных против 
Германии и в то же время не способных обеспечить ей эффективную помощь в случае войны с ней, т.е. 
обрекавших Польшу на поражение. Для создания условий, позволяющих автоматически вовлечь СССР в войну с 
Германией были использованы начавшиеся в конце марта 1939 г. по инициативе Англии и Франции переговоры 
с СССР, в ходе которых они не желали брать на себя равные с СССР обязательство по оказанию взаимной 
помощи, а также помощи Польше в случае войны с Германией. Более того, они стремились обеспечить себе 
возможность заключения, при необходимости, сепаратного мира с Германией. 
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Первая публичная реакция Германии на проводимую руководством США подготовку войны проявилась в 
угрозе Гитлера уничтожить евреев в Европе в случае, если Германии навяжут войну, в которой она будет 
обречена на поражение, т.е. в объявлении их заложниками. Вслед за этим был пересмотрен план подготовки и 
ведения локальных войн в Европе (директивы «О единой подготовке вооруженных сил к войне» 1937 года [3, с. 
390-402]), реализовывавшийся в течение 1938 г. Он исключал инициативу Германии в войне с Францией и 
Англией. В феврале - апреле 1939 г. Гитлер предложил и развил новый план войны, являвшийся реакцией на 
план Рузвельта: недопущение блокирования Германии в юго-восточном направлении, военный разгром Польши, 
чтобы обеспечить тыл Германии для ведения войны с Францией, разгром Франции, после этого, имея 
обеспеченный тыл на западе – нападение на СССР через Польшу и Прибалтийские страны [4, с. 253-254; 5, с. 81-
84]. 

СССР этих условиях стремился, сорвать политику, проводимую, с одной стороны, руководством США, 
Англией, Францией, а с другой – руководством Германии, направленную на подготовку войны Германии против 
СССР. Эти войны были вписаны в различные планы передела мира, должны были развиваться по разным схемам 
и начаться в разное время, но для СССР обе войны, и по пану Рузвельта, и по плану Гитлера, грозили 
одинаковым результатом – военным поражением. В 1939 г. из этих двух вариантов наибольшую опасность 
представлял тот, который готовили в Вашингтоне, поскольку он обещал начало в ближайшее время серии войн с 
сильнейшими державами мира, выйти победителем из которых СССР не мог. Руководство СССР желало 
избежать такого варианта развития событий. Этим желанием определялись все его действия в последние 
месяцы мира и, полагаю, оно является достаточным оправданием всех предпринятых им мер для спасения не 
только советского государства от уничтожения, но и народов СССР от истребления и порабощения. 

Единственным надежным средством предотвращения такого развития событий в то время 
являлось изменение политики Германии, которую Рузвельт избрал на роль главного инструмента для 
нанесения военного поражения СССР. Обстоятельства требовали от советского руководства проявить 
политическую инициативу, подталкивающую германское руководство к нормализации политических и развитию 
экономических отношений с Советским Союзом. Она нашла свое выражение в отчетном докладе ЦК ВКП(б), с 
которым на XVIII съезде большевистской партии выступил И.В. Сталин. Анализируя развитие мирового 
экономического и международного политического кризисов, а также начавшейся империалистической войны, он 
выделил две группы стран: с одной стороны, агрессоры, поджигатели войны (Германия, Италия, Япония), с 
другой - провокаторы войны (Англия, Франция, США). Заявив о готовности СССР дать отпор агрессорам, 
поджигателям войны, он предупредил, провокаторов войны, привыкшим «загребать жар чужими руками», что 
им не удастся «втянуть в конфликты нашу страну». Сказал И.В. Сталин и о том, что в СССР знают о плане 
Рузвельта, рассчитанном на то, чтобы «не мешать… Германии увязнуть в европейских делах, впутаться в войну 
с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в тину войны, поощрять их в этом 
втихомолку, дать им ослабнуть и истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, - 
выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, «в интересах мира», и продиктовать ослабевшим 
участникам войны свои условия». Эти слова точно воспроизводили основное содержание и цели плана 
Рузвельта. При этом И.В. Сталин определенно указал на США, предупредив их, что «большая и опасная игра, 
начатая сторонниками политики невмешательства, может окончиться для них серьезным провалом». Способ 
устранения угрозы для СССР, исходящей от плана Рузвельта, И.В. Сталин связывал не с изменением политики 
стран-провокаторов войны (что было невозможно), а с надежной на то, что в Германии поймут пагубные для нее 
последствия превращения в инструмент провокаторов войны по плану Рузвельта. Поэтому он выразил 
готовность СССР развивать и укреплять с Германией, как и с другими странами, «деловые связи», 
«мирные, близкие и добрососедские отношения», если эти страны «держатся таких же отношений» с 
СССР, «не попытаются нарушить интересы» его, «не попытаются нарушить, прямо или косвенно, 
интересы целостности, неприкосновенности границ» СССР (жирный шрифт и курсив наши. – В.С.) [6, с. 607-
614].  

Эта инициативы была воспринята руководством Германии, которое, по мере ухудшения отношений с 
Польшей, Англией и Францией, начало демонстрировать свое позитивное отношение к СССР, изменением 
характера освещения советско-германских отношений, а также самого СССР в прессе, что сразу же было 
отмечено советскими дипломатами (апрель-май). СССР, со своей стороны, воспользовался текущими вопросами 
экономических отношений с Германией для перехода к обсуждению важных проблем развития экономического 
сотрудничества, а также нормализации политических отношений с ней. Германская сторона сначала не желала 
идти так далеко в области улучшения политических отношений, удовлетворяясь достигнутым в области прессы. 
СССР желал большего. Отсутствие взаимопонимания в этих вопросах тормозило достижение экономических 
соглашений, в которых Германия оказалась весьма заинтересована. В результате, в течение июня в переговорах 
постепенно назревал кризис. Следующим шагом в них стало взаимное прояснение вопроса о том, как стороны 
видят перспективы нормализации и улучшения политических отношений и на какие именно договоренности 
готовы идти. Во время этих переговоров (конец июля – начало августа) стороны не форсировали события, 
прекрасно понимая тактический характер заинтересованности друг в друге, обусловленной стремлением в 
условиях развивающегося международного кризиса избежать возникновения советско-германской войны в 
интересах США, Англии и Франции. Советско-германские переговоры завершились быстро (вторая декада 
августа) тогда, когда, с одной стороны, Гитлер принял решение начать войну с Польшей прежде, чем Англия, 
Франция и Польша сами спровоцируют ее в момент, наиболее удобный для них и неудобный для Германии. С 
другой стороны, когда руководство СССР окончательно потеряло надежду на создание эффективного союза с 
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Англией и Францией, способного фактом своего существования предотвратить развитие германской агрессии в 
любом направлении. И когда ему стало ясно, что Германия, силой обстоятельств, вынуждена пойти навстречу 
СССР, заинтересованного в принятии сторонами серьезных взаимных обязательств, гарантирующих отказ от 
прямых и косвенных покушений друг на друга. 

В этих условиях между СССР и Германией было достигнуто согласие на основе признания: во-первых, 
необходимости обеспечения развития взаимовыгодных экономических отношений как базы для улучшения 
политических отношений; во-вторых, заключения договора (пакта) о ненападении (в дополнение к 
действующему договору о нейтралитете от 1926 г.); в-третьих, подписания протокола, как неотъемлемой части 
договора о ненападении, в котором стороны фиксировали бы свою готовность: (1) дать взаимные гарантии о 
ненападении прибалтийским государствам, (2) зафиксировать заинтересованность СССР в возвращении 
Бессарабии, оккупированной Румынией в 1918 г., (3) взаимно признать существование сфер интересов Германии 
и СССР на территории Польши и гарантирование Германией неприкосновенности сферы интересов СССР в 
случае ее войны с Польшей. Во исполнение этих договоренностей 19 августа было подписано торговое 
соглашение между СССР и Германией, а 23 августа - советско-германский Договор о ненападении и Протокол к 
нему. 

Правильно оценить политическое и историческое значение Договора о ненападении между СССР и 
Германией и Протокола к нему можно только установив подлинное содержание этого Протокола. В настоящее 
время о нем судят по тексту фальшивки, известной как «Секретный дополнительный протокол» (далее: СДП). В 
самом факте подписания Протокола к договору о ненападении сомневаться не приходится. Упоминание о нем 
имеется в проекте ноты Народного комиссариата иностранных дел СССР от 12 августа 1940 г., которая 
обсуждалась в Политбюро ЦК ВКП(б): «Советское правительство считает, что… в соответствии с Протоколом 
от 23-го августа 1939 г. и с Демаркационной линией, установленной на территории бывшей Польши 22-го 
сентября 1939 года, - Сувалкинская область отошла к СССР…» [7, с. 293]. На то, что СДП является фальшивкой, 
сделанной весьма грубо, указывает, во-первых, отсутствие на его тексте следов парафирования (визирование 
текста перед подписанием), о котором сообщал Риббентроп; во-вторых, подпись В.М. Молотова под немецким 
текстом исполненная не по-русски (кириллицей), а латиницей (по-немецки), что делает этот «документ» 
юридически ничтожным. В-третьих, принципиально важные отличия между обозначенной в СДП линией 
раздела «сфер интересов» СССР и Германии в Польше, и теми двумя разными демаркационными линиями, одна 
из которых была установлена для Германии, а другая – для СССР, о которых в документах, относящихся к 
событиям сентября 1939 г., сохранилось немало информации. В-четвертых, не соответствие содержащихся в 
СДП положений о т.н. «разделе Польши» реальным событиям германо-советских отношений в сентябре 1939 г. 
Рассмотрим эти положения несколько подробнее. 

Оказывается, что существует два варианта текста СДП на русском языке, «претендующих» на роль 
«подлинника», хотя подлинник мог быть только один. Это легко обнаруживается при сравнении подписей 
В.М. Молотова и И. Риббентропа на тексте СДП. Воспроизведем их, выделив жирным  курсивом буквы, в 
написании которых различия наиболее зримы и очевидны, и заключив в скобки букву, пропущенную в одной 
подписей. Подпись В.М. Молотова: «По уполномочию Правител(ь)ства СССР В. Молотов». Подпись И. 
Риббентропа: «За Правительство Германии I Ribbentrop». 18 несовпадений на 73 знака! К тому добавим, что 
различно взаимное расположение подписей В.М. Молотова и И. Риббентропа относительно фрагментов текста, с 
которым они связаны [8, с. 330; 9, с. 6]. Текст СДП, выполненный на немецком языке, тоже выдает «труды» 
фальсификаторов: подпись В.М. Молотова на нем выполнена по-немецки: «W. Molotow» [9, с. 12]. Но и это еще 
не все. Имеется другой вариант яко бы одного «подлинника», в котором начертания букв в подписях В.И. 
Молотова и И. Риббентропа иное (курсивом выделены буквы, в написании которых различия наиболее зримы и 
очевидны) – «W. Molotow», «I Ribbentrop» [8, с. 329; 9, с. 12]. На других сфальсифицированных документах 
(разъяснение к СДП от 28 августа 1939 г., доверительный протокол и два секретных дополнительных протоколах 
к договору «О дружбе и границе») подписи В.М. Молотова выполнены также латиницей и к тому же различно: 
«B. Molotow» [7, с. 13] (с использованием кириллицы при написании инициала), «W. Molotow» [9, с. 13, 14]. 

В СДП обозначена одна граница раздела Польши: по рекам Писса – Нарев – Буг – Висла – Сан, 
представленная как граница, предопределяющая не только зоны оккупации, но и ликвидацию польского 
государства. Как свидетельствуют документы различного происхождения и характера, в Протоколе, 
подписанном 23 августа 1939 г., учитывалась как возможность войны Германии с Польшей, так и поражение 
последней. А, значит, и возврат Германией ранее принадлежащих ей территорий, перешедших Польше по 
Версальскому мирному договору. Но Протокол не исходил ни из допущения, ни из признания необходимости 
ликвидации польского государства. Риббентроп, например, сообщал о заявлении И.В. Сталина при обсуждении 
Протокола, что «внутреннюю структуру этих государств он затрагивать не хочет» [10, с. 142]. На это также 
указывает установление в Протоколе не одной, как принято считать, а двух демаркационных линий, 
разделяющих сферы интересов СССР и Германии, а также ограничивающих продвижение германской армии по 
территории Польши в случае войны с ней. 16 сентября И. Риббентроп сообщал В.М. Молотову, что Германия 
считает себя связанной «московским соглашением о разграничении обоюдных сфер интересов» и призывал 
СССР вступить на территорию Польши, во-первых, потому, что этим шагом Германия освобождается «от 
необходимости уничтожить остатки польской армии путем их преследования до советской границы (имеется в 
виду существовавшая граница 1921 г. – В.С.)». Во-вторых, этим предупреждается опасность образования «в 
областях, лежащих на восток от германской сферы влияния» (Писса – Нарев – Буг – Висла – Сан) «политически 
пустого пространства» и образования на нем «новых государств», поскольку «мы, со своей стороны, помимо 
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мероприятий, обусловленных военными операциями, не намереваемся брать на себя в этих областях 
никаких политических или административных задач» (жирный шрифт и курсив наши. – В.С.) [7, с. 220]. Так 
он обозначил интересующую Германию западную демаркационную линию. 

На Нюрнбергском процессе И. Риббентроп дважды свидетельствовал о начертании демаркационных 
линий, установленных 23 августа. Один раз он подробно описал восточную «демаркационную линию», которая 
«проходила вдоль рек Писса, Нарев, Буг и Сан. Я запомнил эти реки. В случае вооруженного конфликта с 
Польшей стороны были обязаны строго придерживаться этой демаркационной линии (курсив наш. – В.С.)» 
[10, с. 273]. Как видно, она, с одной стороны, не проходит по Висле, а с другой – она идет от северной до южной 
границы Польши, следовательно, может означать линию какого-то раздела или разделения. В общем и целом, 
она соответствовала линии Керзона и будущей западной границы СССР. В другом случае Риббентроп сказал, что 
«демаркационная линия была установлена по течению рек Висла, Сан и Буг» [10, с. 142]. Различие с тем, что 
написано в СДП («по линии рек Нарева, Висла и Сана»), очевидно. Очевидно и то, что по рекам Висла – Сан - 
Буг не только делить Польшу нельзя, но и разделять советские и германские армии абсолютно невозможно, т.к. 
линии этих рек образуют в центральной части Польши фигуру в виде буквы «П». Иначе говоря, речь идет о двух 
параллельных линиях (западной: Висла-Сан, а также восточной: Буг), в северной части смыкающихся под почти, 
что прямым углом. В районах центральной Польши эти линии были разделены значительным пространством, 
следовательно, ни о каком разделе Польши по Висле речи не было [10, c.141-142]. Таким образом, И. 
Риббентроп фиксирует наличие 2-х демаркационных линий – западной (Писса - Нарев – Буг – Висла – Сан) и 
восточной (Писса – Нарев – Буг и Сан), разделенных в районах центральной Польши значительным 
пространством и смыкающихся на севере и юге Польши. 

Согласие на занятие Германией известных областей в Польше, а также обозначение интересов СССР в 
Польше, Прибалтике, Финляндии и Бессарабии было оправдано тем, что советское руководство знало о планах 
Гитлера использовать территорию прибалтийских государств для нападения на СССР [5, с. 83-84] и понимало, 
что Польша будет сдана ради обеспечения доступа Германии к границам с СССР и создания условий для 
нападения на него. Позиция польского руководства во время переговоров СССР с Англией и Францией 
свидетельствовала о том, что оно предпочитало поражение в войне с Германией длительному и упорному 
сопротивлению ей, которое могло быть успешным только в союзе с СССР. А его поведение во время войны с 
Германией – втянув страну в войну, бежало из нее - служит дополнительным аргументом в пользу такого 
вывода. Свою «голгофу» Польша избрала сама, в расчете на будущие «коврижки» за счет Германии и СССР. 
Советское руководство не могло повлиять на этот выбор, означавший для СССР неизбежную в ближайшем 
будущем агрессию Германии против него. В этих условиях согласие СССР на занятие Германией известных 
районов Польши лишь фиксировало неизбежность, которую СССР не мог предотвратить в одиночку. Помешать 
Германии занять максимально выгодные для нападения на СССР стратегические позиции можно было, только 
ограничив территориальную экспансию Германии на восток. Без войны это можно было сделать с помощью 
соглашения, в котором в данных обстоятельствах Германия была бы заинтересована. Договор о нейтралитете 
1926 г. для этого не подходил, т.к. был слишком аморфен. Этому требованию больше отвечал договор о 
ненападении, сохранявший силу лишь при условии соблюдения Протокола, являвшегося неотъемлемой частью 
его. Фиксирование в Протоколе границы сферы интересов СССР (в целом проходящей по линии Керзона, с 
добавлением к ней важного в стратегическом отношении белостокского выступа) ставило предел продвижению 
германской армии на восток и вместе с тем не означало покушения СССР на существование польского 
государства или отторжения части его территории.  

После начала германо-польской войны и Германия, и СССР признавали наличие означенной системы 
демаркационных линий, определенно связывая ее с договоренностями, достигнутыми 23 августа 1939 г. в 
Москве. В. Варлимонт, например, говорил о выдвижении вермахта «за демаркационную линию, о которой 
Риббентроп договорился с русскими» для Германии (Писса - Нарев – Висла – Сан) [11, с. 43-44]. Йодль на 
допросе показывал, что при подходе вермахта «к этой установленной демаркационной линии… линия границы 
Восточной Пруссии и Литвы – Нарев - Висла – Сан» он информировал об этом германского военного атташе 
в Москве [12, л. 259-260]. Директива ОКВ № 4 от 25 сентября 1939 г. также признавала факт переход вермахтом 
установленной для нее демаркационной линии («Сан – Висла – Нарев – Писса») [13, с. 418]. И.В. Сталин говорил 
о ней, как о определенном в Москве рубеже, за который вермахт должен был вернуться [14, с. 105]. Маршал 
М.В. Захаров, бывший в то время помощником начальника Генерального штаба СССР, утверждал, что 
советскому руководству «удалось заставить Гитлера взять на себя обязательство уже в ходе войны с 
Польшей не переступать линию рек Писса, Нарев, Буг, Висла, Сан»[15, с. 159]. 

Германскую и советскую стороны беспокоили, в основном, проблемы связанные с переходом вермахтом 
западной демаркационной линии (Писса – Нарев - Буг – Висла - Сан), установленной для Германии. Советская 
сторона, кроме того, была заинтересована в соблюдении Германией демаркационной линии, установленной для 
СССР по рекам Писса – Нарев – Буг и Сан. До этого рубежа планировалось продвижение Рабоче-крестьянской 
красной армии (РККА) во время Освободительного похода («через эту линию отнюдь не продвигаться») [16, с. 
59-63]. Целью этого похода в пределы бывшей Польши, начавшегося 17 сентября, было взятие под контроль 
территорий, населенных белорусами и украинцами. В тот же день И.В. Сталин просил, чтобы германские 
самолеты не перелетали линию Белосток – Брест - Львов, т.к. советская авиация должна была бомбить район 
восточнее Львова [14, с. 103]. В последующие дни советское руководство проявляло беспокойство относительно 
приближения вермахта к этой линии [13, с. 494]. В. Варлимонт свидетельствовал, что в ночь с 16 на 17 сентября 
«Сталин сам позвонил из Москвы Риббентропу и сурово упрекал его за то, что согласно сообщению русского 
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военного атташе, немецкие войска намереваются занять нефтяное месторождение Дрогобыч в Южной Польше. 
Это, сказал он, нарушение демаркационной линии, установленной в секретном приложении к договору от 23 
августа» [11, с. 44]. 

Политическая ситуация, в соответствие с которой фиксировались намерения сторон в Протоколе 23 
августа, радикально изменилась после того, как польские войска, брошенные своим командованием, были 
разгромлены, их остатки добивались в районе Варшава – Модлин, польское правительство 
«самоликвидировалось», отправившись в «добровольное изгнание» в Румынию с намерением перебраться затем 
подальше от своего народа и Войска польского во Францию под защиту ее правительства. Система 
государственных органов Польши перестала функционировать. Легитимная власть исчезла. Действие всех 
договоров Польши с СССР прекратилось. В этих условиях стало необходимо и возможно внести коррективы в 
первоначальный вариант решения проблемы обеспечения интересов СССР на территории теперь уже бывшего 
польского государства – с помощью продвижения границы СССР до согласованной в Протоколе от 23 августа 
«демаркационной линии (Писса – Нарев - Буг и Сан). Такое решение больше чем прежнее соответствовало 
интересам СССР в предстоящей войне с Германией. 

После выхода РККА на эту линию представителями СССР и Германии 22 сентября было подписано 
коммюнике (опубликовано в газете «Правда» 23 сентября) об установлении демаркационной линии по рекам 
Писса – Нарев – Буг – Висла – Сан [13, с. 499-502, 14, с. 112], для занятия которой германские войска начали 
отходить на запад. Вслед за ними выдвигались части РККА [13, с. 502-526] не в целях оккупации этой 
территории, а чтобы предотвратить опасность возникновение какой-либо государственной организации на ней, о 
которой предупреждал Риббентроп. Последовавшие за этим переговоры о дальнейшем урегулировании 
территориальных отношений СССР и Германии на территории бывшей Польши [13, с. 526-532] привели к 
заключению между ними 28 сентября договора о дружбе и границе и установлению линии «границы между 
обоюдными государственными интересами на территории бывшего Польского государства» с 
предоставлением права провести «необходимое государственное переустройство» на них (курсив и жирный 
шрифт наш. – В.С.) [14, с. 118-119]. В ходе этого переустройства территории, отошедшие под контроль СССР, 
вошли в состав БССР и УССР. Германия включила в состав Рейха территории, расположенные на 150-200 км к 
западу от Вислы в среднем течении ее и территории примыкавшие с севера к Висле и Нареву. На территории 
между новыми границами Рейха и СССР Германией было создано т.н. генерал-губернаторство. 

После урегулирования пограничных проблем с Германией на территории Польши, для СССР наступила 
очередь решения в интересах обеспечения своей безопасности отношений с другими государствами, 
упомянутыми в Протоколе от 23 августа: с Литвой, Латвией, Эстонией (договоры о взаимной помощи), с 
Финляндией (война после безрезультативных переговоров), с Румынией (возвращение ею Бессарабии). Известно, 
что Гитлер, будучи крайне недовольным всеми этими акциями СССР, вынужденно принимал их. Отсюда следует 
принципиально важный вывод – пункты Протокола, как неотъемлемой части советско-германского договора о 
ненападении, служили своего рода гарантией его действия: если Германия нарушит сферы интересов СССР, 
зафиксированные в Протоколе, то договор утрачивает силу. И, наоборот. Будучи заинтересованным в 
соблюдении СССР пакта о ненападении, Гитлер должен был во всех этих вопросах мириться с требованиями 
советского руководства, как соответствовавшими Протоколу от 23 августа 1939 г. 

Для руководства СССР данные соглашения с Германией были непростым выбором между желаемым и 
достижимым в деле обеспечения выживания Советского Союза в борьбе с сонмом самых разных, больших и 
малых, взаимодействовавших и конкурировавших государств-хищников. Сделанный им выбор позволил не 
только отодвинуть сроки начала войны с Германией, лучше подготовится к ней, но и, главное, создать условия 
для формирования после нападения Германии на СССР антигитлеровской коалиции, немыслимой прежде, а 
значит, и изменить крайне неблагоприятное для себя развитие мирового социально-экономического и 
политического кризиса, а также баланса борющихся сил, обеспечив этим существование и развитие советского 
государства и советских народов. 
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
В статье раскрыты механизмы влияния на электоральное поведение выборщиков в Государственную думу 

России в начале ХХ века, с одной стороны, власти через такой инструмент как выборное законодательство и 
различные  формы контроля центральной и местной администрации за ходом выборной кампании, а с другой 
стороны, политических партий – путем агитации и пропаганды и иных способов воздействия на настроения в 
обществе и выбор избирателя. Итогом исследования является оценка эффективности использования властью  
рычагов управления выборным политическим процессом, а также доказательство установления нового типа 
отношений между властью и общество, при котором некоторая часть населения получила гражданские права и 
способность влиять на состояние общества. 
 

Государственное управление является частью феномена политической культуры России, в которой, 
несомненно, присутствуют и традиционные черты и новации. Опыт «перестройки» государственного правления 
начала ХХ в. представляет интерес не только исторический, но и актуальный для понимания современной 
модели государственного управления, взаимодействия общества и власти, каналов информированности власти о 
политической культуре и предпочтениях в обществе. Выборный процесс – это та представительная среда, 
которая позволяет изучать и объяснять механизмы взаимодействия государства и общества. Инструментом 
государства является выборное законодательство и различные формы использования административного ресурса 
в плане контроля за ходом выборов, а также за процессом формирования политических партий. Политизация 
общества осуществляется как процесс формирования политических предпочтений на индивидуальном и 
групповом уровне, в том числе под воздействием агитации политических партий и является влиятельным 
фактором для выборного поведения избирателя. 

Во время первых выборов в Государственную думу России в 1906 г. власть оказалась несостоятельной в 
реализации собственных прогнозов относительно итогов выборов, опираясь на разработанное ей же выборное 
законодательство, оказавшееся «слишком демократичным» в плане предоставления возможностей для 
определенных социальных групп быть вовлеченными в выборный процесс. Как показал опыт первых выборов, 
правительство ошибалось и в оценках степени влияния на общество политической агитации «левых» партий, 
прежде всего, кадетов. В чем причины подобного просчета государства как в плане избранного политического 
курса на реформирование государственного правления Россией, так и информированности власти о степени 
политизации основной социальной группы населения страны – крестьянства? 

Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть выборное законодательство России начала ХХ в., которое 
являлось инструментом правительственной политики, создающий возможности и пределы демократизации 
системы правления России, а также практики предвыборной агитации политических партий и ее влияние на 
политическое поведение избирателя во время выборов в Государственную думу. Следует также остановиться и 
на весьма интересной проблеме коммуникаций между различными «уровнями власти» и управления Россией, 
которые определяли информированность центральных органов государственного правления и влияние 
полученной информации на «действия власти», в том числе, на характер и степень реформирования системы 
правления. 

Процесс вовлечения населения в выборный процесс являлся влиятельной составной частью политического 
развития России начала ХХ в., а политизация российского общества этого исторического периода представляла 
необходимое условие и одну из форм проявления процесса зарождения демократической культуры в России и 
формирования политической самоидентификации граждан, политического самосознания. Демократическая 
культура, несомненно, означает позитивное отношение к демократии. Однако это понятие более широкого 
исторического содержания [1]. Процесс демократизации общества, как известно, проявляется в масштабах и 
ограничениях развития избирательного права, формировании институтов представительной власти, то есть 
участии различных слоев и групп населения через «представительство» в решении жизненно важных вопросов, а 
также в складывании многопартийной системы, в усилении роли политических партий. Демократическая 
культура предполагает осведомленность общества о существовании политических партий, деятельности партий 
и других объединений и ассоциаций по профессиональным, экономическим интересам, общественных 
организаций, религиозных объединений, общин, в том числе, в ходе таких масштабных акций как выборный 
процесс. Особое значение имеет развитие политического, в том числе, гражданского самосознания, которое 
мотивируется в обществе желанием равного участия в решении социальных проблем. Таким образом, 
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демократическая культура, прежде всего, связана с возможностями вовлечения простых граждан в сферу 
политической жизни.  

Для успешного функционирования демократии необходимо как формальное законодательство, так и 
известные предпосылки, называемые демократической культурой. Вот почему особого внимания заслуживает 
рассмотрение выборного законодательства в плане предоставления им условий и возможностей для 
демократизации российского общества и его воздействия на степень вовлеченности отдельных социальных 
групп, прежде всего, крестьянства России в политический процесс. Особую значимость приобретают те 
изменения, которые происходили в российском обществе в период 1905-1907 гг., когда прежняя 
административная и политическая культура получила серьезный вызов со стороны того, что можно назвать 
демократической культурой.  

Процесс образования большинства политических партий России пришелся, как известно на период 1905-
1907 гг., когда правительство впервые вынуждено было взять курс на провозглашение политических свобод. В 
1905 г., например, объявили о своем существовании и организовали свои съезды кадетская партия, октябристы, 
мусульманская партия, торгово-промышленная партия (Т.П.П.), партия правового порядка (П.П.П.), а также 
такая организация как Совет объединенного дворянства и другие. Как отмечается в историографии, «в 
противовес западной модели партийного строительства политические партии в Российской империи начали свое 
формирование не в центре, а по окраинам, прежде всего западным – Польше, Финляндии, Прибалтике, позднее – 
в Закавказье, а также в губерниях с чертой еврейской оседлости. Для Сибири, Дальнего Востока, а также таких 
национальных окраин, как Средняя Азия и Северный Кавказ, напротив, был характерен замедленный темп 
образования политических партий» [2, c. 197-199]. Особенности «пространственного контекста» формирования 
политических партий в России включают и специфику оформления российского политического пространства. 
Оно начало формироваться, в отличие от Запада, не «справа-налево», то есть не с создания структур 
консервативного и либерального толка, а с левого, радикально-социалистического фланга. Именно это 
обстоятельство определяло, по мнению исследователей, и характер формирования национальных партий 
регионального масштаба. Их число превысило 220. И хотя лишь некоторые из них успешно интегрировались в 
общероссийские, численность общероссийских политических партий на протяжении всего дореволюционного 
периода была настолько значительна, что превышала даже теоретически возможные альтернативы, которые они 
могли представлять.  

Касаясь вопроса о том, насколько процесс формирования политических партий регламентировался 
представителями правительственной администрации в центре и на местах, обратим внимание на некоторые 
аспекты правительственной регламентации деятельности политических партий. Как известно, Манифест 17 
Октября 1905 г. возвестил в числе прочих демократических свобод и о свободе союзов и собраний, что повлекло 
за собой стремительный процесс объединения либеральной и консервативно настроенной общественности в 
многочисленные политические партии. С их образованием перед правительством остро встал вопрос о 
необходимости разработки законодательных основ существования и деятельности общественных организаций. В 
результате тщательной работы нескольких Министерств и ведомств 4 марта 1906 г. правительством был издан 
Указ «О временных правилах об обществах и союзах». Высшей инстанцией в процессе регистрации – 
рассмотрения и учета, а также легализации – процесса признания допустимости их существования и 
деятельности законом, – общественных объединений выступало Министерство внутренних дел.  

Чтобы иметь возможность свободно – насколько это было возможно в условиях России того времени – 
функционировать, организации должны были пройти следующие процедуры. Прежде всего, необходимо было 
подать заявление о регистрации с приложением устава губернатору, а затем – в Присутствие по особым делам об 
обществах, которое было учреждено на основании упомянутого Указа. Далее эти документы поступали в МВД, 
где и осуществлялась регистрация обществ после представления их устава соответствующему министру в 
зависимости от характера и направления деятельности общества. Однако регистрация не всегда заканчивалась 
легализацией общества. Этот процесс мог затянуться на длительное время. Так, только в феврале 1908 г. после 
долгих тяжб Сенат окончательно отказал в легализации главной партии либеральной оппозиции – кадетам. 
Кроме того, в соответствии с Указом, МВД предоставлялось право закрывать общества, если их деятельность 
представлялась ему угрожающей спокойствию и безопасности.  

На местах, в губерниях России, общество могло быть закрыто губернатором. Но в условиях 
административно-полицейских запрещений и взысканий в связи с затянувшейся легализацией, местные 
отделения кадетской партии вынуждены были искать всяческие пути их преодоления, дабы продолжить 
деятельность партии в нормальном режиме. Так, например, нижегородские кадеты телеграфировали в 
Московский отдел конституционно-демократической партии, интересуясь ситуацией в вопросе о легализации 
партии и возможностью легализации отдельных местных групп [3, c. 47]. В значительно более благоприятных 
условиях находились право-монархические организации. Прежде всего, отметим, что большинство правых 
организаций и в «центре» и «на местах» в период 1905-1907 гг. формировались независимо друг от друга, имея 
каждая свой устав.  

Таким образом, в период выборов в Думу параллельно шло и конституирование партий, образование 
более или менее определенного контингента их сторонников, «сочувствующих», хотя еще четкого разделения на 
сторонников «правых» и «левых» не было. Появились альтернативы для выбора политических предпочтений у 
избирателей.  

Первые выборы в Думу, буквально всколыхнувшие общественную жизнь России, обнажили 
представления и настроения различных слоев общественности, людей разной сословной принадлежности. Они 



200 

же показали растерянность бюрократии, допустившей впервые в истории России почти полную свободу 
агитации во многих губерниях.  

Рассыпанные в описаниях очевидцев и участников событий, распоряжениях и докладах администрации, в 
цифрах и непосредственных репортажах с места событий многочисленные свидетельства о выборах дают весьма 
интересный материал об общественных настроениях. 

Среди материалов, имеющихся в Российском Государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге 
(РГИА), в фонде «Особое делопроизводство по выборам в Государственную Думу» обращает на себя внимание 
одно из дел – «О причинах успеха на выборах в Государственную Думу крайних партий» (РГИА, ф. 1327, опись 
2, дело 40). В нем собраны подробные ответы губернаторов на шифрованную телеграмму министра внутренних 
дел П.А. Дурново от 29 марта 1906 г., в которой он просил изложить их собственное мнение на причины 
значительного успеха кадетов на первых выборах в Думу. В ответных письмах из 24 губерний европейской 
России губернаторами приводятся различные соображения на запрос министра, начиная от огромных 
финансовых средств, потраченных кадетами на проведение выборов. Так, по сообщению московского 
градоначальника, в Москве монархисты истратили на выборы 1065 рублей, умеренные – до 335 тысяч рублей, а 
кадеты – больше 700 тысяч рублей (РГИА, ф. 1327, дело 40, л. 37). Среди ответов были и такие, в которых 
указывалось на общее недовольство населения своим «экономическим положением» и унизительным для России 
исходом русско-японской войны. Однако всеобщее недовольство и раздражение населения констатировалось 
только двумя губернаторами: петербургским и симбирским. Так, по сведениям симбирского губернатора, 
«анархия в крестьянстве и мещанстве увеличивается возвращающимися с войны солдатами». Пагубное влияние 
этого факта проявилось в том, что «крестьяне отказываются составлять раскладки податей и всякое взыскание 
сборов, даже на мирские и волостные расходы, является неисполнимым», «что требуют от своих 
однообщественников не поступать на правительственную службу» и поэтому происходит массовое оставление 
постов полицейских стражников и надзирателей. Духовенство, по оценке губернатора, «вполне разделяло 
либеральные идеи, а «Временные правила» правительства «дают повод думать, что оно не сдерживает обещаний 
Манифеста 17 Октября». Наконец, «слухи о том, что принимаются все меры, чтобы распустить Думу», по словам 
губернатора, заставили примкнуть к кадетам даже консервативные элементы губернии. Таким образом, власть 
видела и стремилась оценить «два мощных рычага» воздействия на политическое поведение электората в 
Государственную думу: выборное законодательство и политическую агитацию и пропаганду. 

Закон о выборах от 6 августа 1905 г. был задуман и провозглашен, как попытка российской верховной 
власти следовать в своем политическом курсе европейской модели демократизации. Манифест 17 Октября и 
закон о выборах 11 декабря были дальнейшими шагами на пути модификации этого курса. Основная идея 
модели выборов определялась представлениями о России как аграрном обществе и по сути дела даже 
крестьянском обществе и состояла в признании крестьянства как основы обеспечения «лояльности власти». В 
соответствии с этой идеей выборное законодательство предоставляло крестьянству значительное 
представительство, как в составе самой Думы, так и в составе выборщиков избирательных собраний депутатов в 
Думу. Преобладание крестьянского представительства в Думе, которую они сами часто называли «крестьянской 
Думой», было результатом того, что, по крайней мере, в начальных вариантах выборного законодательства для 
этой курии не предусматривались цензовые ограничения, связанные с обладанием собственностью. Достаточным 
условием была принадлежность к сельскому обществу или волости. Более того, для того, чтобы числиться 
выборщиком от крестьянской курии, было достаточно быть членом общины, даже если его деятельность не 
связана с занятием сельским хозяйством. 

Вопрос о представительстве различных социальных групп в выборном процессе, обусловленного 
законодательством, и его влияние на ход и результаты первой избирательной кампании рельефно присутствует в 
ответных письмах губернаторов и привлекает внимание при их прочтении. Так, некоторые губернаторы 
непосредственно отметили в качестве одной из основных причин успеха левых влияние представителей мелкого 
землевладения на съездах землевладельцев, вовлечение в выборы, благодаря Указу 11 декабря 1905 г., огромного 
пласта избирателей, состоящего не только из владельцев минимального имущественного ценза в городах и 
сельской местности, но и избирателей по жалованию или пенсии по государственной службе. 

В отношении поставленного министром внутренних дел вопроса о том, почему не сработал механизм 
выборов, рассчитанный на конкретные цели, интересным представляется рассуждение курского губернатора. Он, 
в частности, заметил, что, по его мнению, «система выборов, по-видимому, рассчитана на консервативные 
традиции крестьянства, но в действительности перспектива наделения землей и улучшения материального быта 
отодвинула эти традиции на задний план и в Государственной Думе крестьяне видели только учреждение, 
способное разрешить самый острый для них вопрос о земле. В письмах губернаторов содержится и информация 
о различиях в поведении на выборах не только отдельных социальных групп (курий), но и этнокультурных групп 
электората. Так, в Таврической губернии, согласно мнению губернатора, русские крестьян – мелкие 
землевладельцы – в отличие от татарских, вели себя пассивно. На съездах мелких землевладельцев в губернии 
присутствовало только 1-2% от положенного количества. Лишь в Симферопольском уезде участвовало 
значительно больше избирателей – мелких землевладельцев – за счет татар, неукоснительно исполнявших 
постановление мусульманских съездов 1905-1906 гг. – «принять участие в выборах в Думу».  

Однако наиболее значимой тенденцией было проявление особого интереса к Думе и выборам той части 
крестьян, которая была представлена мелкими землевладельцами. В этом плане ярким примером является 
описание выборов в Смоленской губернии, сделанное известным публицистом, землевладельцем этого уезда, 
журналистом из умеренного лагеря С.Ф. Шараповым сразу после выборов [4]. На уездном съезде 
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уполномоченных от волостей, который он посетил из любознательности, преобладали «средние», «сермяжные» 
крестьяне, среди которых почти не было «зажиточных». И они, по его оценке, не проявили никакого 
«определенного отношения» ни к Думе, ни к выборам.  

Весьма часто встречается в ответных письмах губернаторов указание на блок между крестьянами и 
кадетами и о поражениях на губернских собраниях представителей «правых» в силу позиции крестьянского 
большинства. Так, по воспоминаниям депутата первой Государственной думы Д.Д. Протопопова о выборах в 
Самарской губернии, большинство крестьян рассуждало, что «эти, мол, (кадеты) что-нибудь для мужика может 
быть и сделают, а от наших господ да купцов чего ждать» [5, c. 9, 11].  

Интересным представляется факт, касающийся оценки взаимосвязи между состоятельностью, 
имущественным положением избирателей, их политическими симпатиями и итогами их голосования. По 
сообщению московского градоначальника, население Москвы «жаждет порядка», а «агитация кадетов 
совершенно непопулярна в огромной массе населения». Только по Москве во всех трех куриях – городской, 
землевладельческой и крестьянской – преобладали умеренные и правые. Однако говорить о ярко выраженной 
зависимости между количеством более состоятельных цензовиков на участке и итогами голосования вряд ли 
возможно. Как следует из приведенных данных, хотя треть избирателей Москвы и отдала свои голоса за партии 
более правого направления, избирательное собрание выборщиков города полностью состояло из кадетских 
кандидатов. Согласно отчету управы, на собрание пришло 171 из 178 выборщиков (156 общегородских 
выборщиков и 15 рабочих города). В качестве кандидатов были предложены только представители кадетской 
партии _ Ф.Ф. Кокошкин , С.А. Муромцев , М.Я. Герценштейн , П.А. Долгоруков , Ф.А. Головин, В.А. Маклаков. 
Наборщик типографии «Русских ведомостей» И.Савельев, проведенный в Думу кадетской партией и 
впоследствии примкнувший к социал-демократам, получил 160 записок с его именем в качестве кандидата для 
баллотировки. Долгоруков, Головин и Маклаков отказались от баллотировки. В итоге от Москвы в Думу прошли 
известные профессора –юристы С.А. Муромцев, Ф.Ф. Кокошкин и известный экономист М.Я. Герценштейн, а 
также представитель рабочей курии типографский рабочий И. Савельев. 

Кроме предоставленных выборным законодательством возможностей проникновения в электорат 
политически активных людей, характер и степень политизации различных групп российского электората в 
различных регионах России определялись и воздействием политических партий, их успешностью в ведении 
агитации и пропаганды во время выборных кампаний «на местах». Об этом центральную власть информировали 
представители местной администрации. В сообщениях губернаторов понятие «агитация» приобрело реальное 
содержание, из абстракции превратившись в хронику реальных событий. Так, особенно полными были 
сообщения губернаторов об агитационной деятельности кадетов, в которых отмечалось, что партия вел активную 
агитацию как среди крестьянства, так и особенно среди городских жителей. «Главным пособником успеху 
пропаганды» служили органы печати как столичной, так и провинциальной, а в промежутках между 
предвыборными собраниями устраивались лекции или чтения лиц, приглашенных той же партией. Интересно, 
что в письме владимирский губернатор, в частности , счел «необходимым добавить», «что как в предвыборных 
собраниях, так и на лекциях, при веских возражениях представителей правых партий, конституционал-
демократы доказывали, что их программа в сущности нисколько не противоречит воззрениям противников, 
благодаря чему многие из правых партий перешли на их сторону». Гибкость и эластичность агитации кадетов 
замечена губернатором и в отношении «завоевания» более широкой социальной аудитории. Так, по его 
свидетельствам, кадеты, учитывая, что эти собрания посещались «в большинстве своем малоразвитым классом 
населения и рабочими », они настойчиво повторяли заявления, что их партия «сама стоит за Царя, что 
представители ее в Думе добьются почти дарового раздела земли между крестьянами и восьмичасового рабочего 
дня». Подчеркивая «проворность кадетов» в рекламировании своих кандидатов в печати и с помощью афиш, с 
чем «всегда запаздывали более умеренные партии», губернатор отметил, что «случаев подкупа, угроз, 
злоупотреблений» по вверенной ему губернии не было, однако «в некоторых съездах городских избирателей 
(Судогородском, Ковровском, Владимирском) обнаружены были со стороны членов кадетской партии попытки 
уговоров голосовать за намеченных ими кандидатов и предлагались услуги писать, вместо избирателя 
бюллетени…», которые, по его мнению, «имели значение на результаты выборов» (РГИА, ф. 1327, опись. 2, дело 
40, л. 18-19). 

Переход землевладельцев на сторону кадетов был наиболее проблематичен, так как у этого класса 
населения было больше всего оснований не принимать кадетскую программу по вопросу о земле. Лишь 
некоторые из них готовы были допустить ущемление своих интересов и пойти, как говорили выступавшие в 
дебатах депутаты Думы первого созыва, на самопожертвование, самоуничтожение себя как сословия крупных и 
средних земельных собственников, отдав часть своей земли крестьянам «по справедливой оценке» [6, с. 180-181, 
206]. Однако, среди «помещиков-инородцев» Западного края, по свидетельства, в частности минского 
губернатора, проявлялось большее сочувствие кадетской партии, так как Партия народной свободы выступала за 
гражданское равноправие национальных меньшинств. Отмечая, что большинство «аграриев» губернии 
принадлежали к националистам, он упоминает и о том , что некоторые «причисляли себя к кадетам», «хотя едва 
ли были многочисленны» и «оставались таковыми лишь пока дело не касалось вопросов аграрных» (РГИА, ф. 
1327, опись 1, дело 117, л. 4). 

Таким образом, оценивая исторические итоги процесса реформирования государственного правления 
России в начале ХХ в. и политизации российского общества, наиболее рельефно проявившихся в ходе первой 
выборной кампании в Государственную думу, следует признать факт осознания самой властью допущенных 
просчетов в механизмах выборного процесса и недооценки оппозиционных настроений в различных слоях 
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общества. Они сводятся к признанию самой властью, представителями местной администрации «несовершенства 
избирательного закона», состоящего, прежде всего, по их оценке. в «излишней демократичности» Указа 11 
декабря 1905 г., допустившего к выборам сравнительно малоимущие слои российского общества, а также в 
обобщенном утверждении «отказа крестьянства от консервативных традиций», на которые был рассчитан этот 
закон. Четко сформулирована губернаторами и оценка роли агитации и пропаганды социалистических идей, 
которая имела крупный и несомненный успех в той общественной среде, которая выступила уже на путь 
активной борьбы с существующим порядком и явилась ко времени выборов, в достаточной мере, 
оппозиционной. 

Историческая оценка опыта первых выборов в Государственную думу в начале ХХ в. предполагает более 
широкое видение изменений, происходивших как в системе правления, так и в обществе. Так, несомненно, что 
выборы показали, что представительность различных слоев общества стала реальной функцией системы 
правления России. Политическая деятельность стала жизненно важной функцией развития общества и 
выполняла свою роль в системе правления. Сформировались партии, деятельность которых впервые 
признавалась легальной и которые активно занимались вовлечением населения в политический процесс. На 
выборах они представляли широкий спектр возможного политического выбора для электората. Выборы, хотя и 
были далеко не демократическими, предлагали некоторой части населения России новый тип отношения с 
государством – получение гражданских прав и способность влиять на состояние общества. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Статья посвящена сущности империи как формы государственной организации. Сделана попытка 
выделить типы империй и определить их особенности и влияние на процесс модернизаций. В центре внимания - 
Российская империя. 

 
В перипетиях современной сложной и быстроменяющейся социальной и политической реальности 

российская элита постоянно обращается к опыту западных стран как к образцу и, практически, никогда к 
богатейшему опыту собственной страны, ее урокам. Уроки – трудные, временами трагические,  но без их 
усвоения мы так и будем «выкладываться» на отдельных секторах, чтобы «соответствовать» и 
«демонстрировать», жаловаться на «население» и т.п. Есть здесь вина и историков - работаем в традиционном 
ключе, традиционными инструментами, нет обобщающих работ по историческому опыту российских 
модернизаций в предшествующие периоды развития страны и т.д. 

Многовековая история российской государственности представляет собой кладезь поучительного опыта 
для современной практики, актуальность анализа которого со временем только возрастает. Развитие России 
исторически шло путем отличным от западного. Даже в период XVIII - нач. ХХ вв., когда страна активно 
использовала европейский опыт и двигалась в сторону европейских стандартов общественной организации, 
отличия были существенными. Гипертрофированная государственность оказывала колоссальное влияние на все 
стороны жизни общества, на протяжении многих столетий являлась единственным гарантом выживания 
российского общества, главным инструментом обеспечения развития. Это наблюдается и в современных 
условиях, и, признаем честно, иного пока не дано. 

Российские модернизации часто называют вторичными, догоняющими, а Россию – страной второго 
эшелона. Так ли это? В научной литературе начался осторожный отход от этих жестких категорий, которые 
отбрасывают страну, которая является великой державой с 18 века, в разряд второразрядных. В монографии  
политолога и экономиста С.Н. Гаврова сделана попытка обозначить роль имперских структур в модернизации 
страны[1]. Автор рассматривает процесс российской модернизации как чередование имперской и либеральной 
моделей модернизации, в котором имперская модель была доминантной.  При этом автор не отрицает концепции 
«догоняющего» характера российской модернизации, вместе с тем утверждает, что «это лишь часть правды, 
догоняющая модель работает лишь в некоторых сегментах российской социокультурной системы»[1, C.5]. Для 
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историка, который имеет дело с историческими реалиями, такая позиция выглядит несколько умозрительной, но 
важно, что «процесс пошел». 

На обсуждение хотелось бы поставить один из аспектов, связанных с развитием теоретического арсенала 
историков. Достаточно давно я занимаюсь проблемой особенностей Российской империи (проблема 
рассматривалась в цивилизационном ключе)[2].Сейчас хотелось бы предложить для обсуждения проблему 
понимания империи как таковой. 

История империй в общей сложности насчитывает несколько тысяч лет, само слово привычно в любом 
контексте разговора от бытового до научного. Глобальный кризис имперской государственности начал 
формироваться уже в конце 19 в. Первая мировая война привела к крушению трех империй (Российская 
империя, Германская империя, Австро-Венгерская империя). Вторая мировая война открыла полосу  распада 
колониальной системы. Империи окончательно ушли в прошлое во второй половине  ХХ века, но они оставили 
наследство, с которым человечество будет жить еще долго. 

Империи, существовавшие в новое и новейшее время, сформировали во многом  современный мир, 
определили его особенности, политическую культуру,  пресловутое деление на advancednations и  laggingnations. 
Тем не менее, если посмотреть существующие определения империи, то станет очевидно, что оно носят в 
буквальном смысле рамочный характер и ясности в понимание этого значимого исторического явления не 
вносят.В популярном электронном ресурсе «Википедия» находим следующее определение империи:«Империя 
(от лат. imperium — власть): 

• Монархическое государство во  главе с императором; 
• Колониальная держава, установившая своё господство над колониями и зависимыми 

территориями»[3].Затем даетсяссылка на книгу Г. Федотова «Судьба империй»[4, с.304-327].В других словарях, 
энциклопедических и не очень, определения сходные, содержат такие же признаки -  монархическое 
государство, государство, имевшее колониальные владения. 

Предлагаю посмотреть на это историческое явление в несколько иной системе координат. В истории 
ничего не бывает случайного. Зачем появилась такая форма государственной  организации как «империя» и 
была ли форма имперской государственностиединственной, универсальной? Естественно, меня интересует не 
понятие как таковое, а инструмент для анализа истории Российской империи и ее влияния на последующее 
развитие страны и мира. 

Обеспечение общества ресурсами для развития (разного рода: природные, человеческие, экономические, 
культурные, информационные, геополитические  и т.д.) - важнейшая задача любого государства. С древнейших 
времен и до сер. ХХ в. главным способом приобретения ресурсов была военная экспансия (с середины ХХ в. 
война потеряла значение как способ приобретения ресурсов, но осталась в арсенале средств для  решения 
наиболее сложных политических и геополитических вопросов). Наиболее масштабно военная экспансия 
проявлялась в периоды становления государства, модернизаций, а также в условиях упадка, системного кризиса. 
На мой взгляд, такая форма государственной  организации как империя может рассматриваться как 
способаккумулирования и механизм мобилизации приобретенных ресурсов. 

С глубокой древности наблюдалось  стремление государств увеличить объем ресурсов для развития за 
счет завоевания и присоединения соседних территорий. Это экстенсивный способ решения проблемы ресурсов и 
их использования – чем больше территория, тем больше природных, людских и др. ресурсов. Этот тип империй 
наиболее распространен в истории,представлен колоссальными государственными образованиями: Византийская 
империя, Арабский халифат, Османская Турция и т.д. В многонациональном, пестром с точки зрения 
этнических, социокультурных и др. характеристик обществе доминирует один народ  - народ -завоеватель (в 
Арабском халифате – арабы, в Османской Турции – турки, в Византии – греки и т.д.), который находился в 
стадии формирования, активногоразвития. Доминирование одного народа в большом многонациональном 
государстве являлось неизбежностью, так как подобные образования при ослаблении государственной системы 
тяготеют к распаду.Система власти – жесткая, деспотическая, призвана предохранить империю от распада. 
Государство предстает как всепроникающая и контролирующая сила, сосредотачивает в своих руках высшие 
права, в том числе и на  собственность (частная собственность с полными правами невозможна).В таких 
государствах большое значение имеет духовно-идеологическая сфера, которая призвана консолидировать  
многонациональное сообщество. Этот тип империиусловно можно назвать классическим, поскольку он наиболее 
широко распространен и глубоко укоренен в человеческой истории. 

Другой тип империй связан с интенсивным способом использования ресурсов и, следовательно, с более 
динамичным, прогрессирующим темпом развития.  Первый исторический опыт такого типа развития дала  
античная (греко-латинская)  цивилизация, опыткоторойбогат и интересен во многих областях, в том числе и в 
области привлечения и использования дополнительных ресурсов для развития. Опыт Римской империи 
демонстрирует разные типы организации, в том числе и опыт имперской  государственности второго (условно – 
неклассического, западного (поскольку наибольшее распространение и развитие этот тип получил в Западной 
Европе) типа). Однако  в ту эпоху опыт неклассической империи оказался непродолжительным и признаки этого 
типа не оформились в полной мере. Римская метрополия постепенно растворилась в полиэтничном конгломерате 
империи. Знаменитый эдикт Каракаллы 212 г., предоставивший права римского гражданства всему свободному 
населению империи, открыл полосу  завершения  исторического развития Римского государства по 
прогрессивному типу, началом превращения в классическую империю. Независимо от того,  как оценивать 
влияние этого правового документа, надо признать, что права римского гражданства означали изменение всего 
строя общественной жизни большинства населения. Напомним, до 212 г. полное римское гражданство имели 
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только жители Италии и малочисленная элита в провинциях.После раскола Римской империи в восточной ее 
части сформировался классический вариант империи – это Византия, исторический опыт которой оказал сильное 
влияние на формирование основ российского государства и Российской империи. Исторический опыт другого 
типа затух в осколках Римской империи. 
 

Схема 1: Классический или универсальный тип империи 
• Тип военной экспансии – включение завоеванных и добровольно присоединившихся территорий в 

состав единого государства (неколониальный тип). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второй тип империи наиболее масштабно формировался в период позднего средневековья и нового 

времени в Западной Европе на основе античного опыта и христианской традиции. Структура западной империи 
кардинально отличалась от классической имперской структуры.  

 
 

Схема 2: Неклассический (западный) тип империи 
• тип внешней экспансии: выделение метрополии (светское национальное государство) и колониальной 

периферии в качестве донора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управляющее ядро – метрополия, объединяло под своей властью доминионы, колонии, протектораты и 

подмандатные и др. территории, которые могли располагаться в разных частях света. Характер управления  и 
степень зависимости территорий, входящих в империю,  были различными.В эпоху модернизации Европы (XII—
XVII вв.) сложились огромные колониальные империи, которые в большинстве просуществовали до середины 
ХХ века. Таким образом сформировалась зона – донор для европейских метрополий, осуществлявших 
масштабную, требующую колоссального количества ресурсов,  модернизацию всех элементов общественной 
системы.Ресурсная база (зона-донор) использовалась интенсивно, в самой жесткой форме (рабство в британских 
колониях, к примеру, существовало до 1834 г.). Чем больше и богаче разными ресурсами была зона - донор, тем 
успешнее осуществлялась модернизация в метрополии.  К примеру, Британия начала завоевательную политику в 
13 в., к 30-м гг. ХХ в., когда ее имперская история близилась к закату, этаимперская структура  объединяла 
около четверти земной суши. Небольшое островное государство создавало свое благополучие, опираясь на 
колоссальную колониальную периферию. Менее масштабными, но значительными донорскими зонами обладали 
и др. западные страны – Франция, Испания, Португалия и др. Западноевропейские государства, имевшие 
донорские зоны, за несколько столетий далеко вырвались вперед (особенно Англия) из остального мира. 

Россия, став независимым государством, активно приобретала ресурсы для развития –  на протяжении 16 
– 17 вв., превратилась в большое многонациональное государство. На рубеже 17-18 вв. страна вступила на путь 
глубокой модернизации, была объявлена империей при Петре 1.Необходимость в ресурсах для модернизации 
повлекла за собой масштабную военную экспансию, которая спала через два столетия - к концу 19 в. К началу 
20-го столетия Россия сложилась как огромное, крайне сложное  многонациональное сообщество, в котором 
насчитывалось 165 народов. По статистическим данным в 1913 г. население страны составляло 174 100 000 
человек[6].  

Результаты деятельности общества на длительном отрезке времени зависят не только от политического 
устройствастраны, институциональных особенностей реализации властных отношений, но и от идеологии 
государственности в целом и декларируемых целей развития. Пользуясь терминологией Т. Парсонса, важно как 

Завоеванные 
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Исходная 
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государства 
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осознается и раскрывается функция целеполагания и целедостижения в государстве и обществе. В европейских 
странах эти вопросы находили отражение в основных идеологических постулатах. Под идеологией понимается  
видение политической и управленческой элитой (и разделяемое большинством социума) перспектив и целей 
развития страны, а также провозглашение и обоснование этих целей и способов их достижения на уровне 
официального политического дискурса.  

Российская империя не имела светской идеологии развития. Цели развития, способы достижения целей 
раскрывались и декларировались на базе духовных систем. Российское государство охраняло светский и 
социокультурный плюрализм в обществе. Все конфессии пользовались правом свободного исповедания своей 
религии. Доминирующим был православный дискурс целеполагания и целедостижения. Характерно, что этот 
дискурс включал как важнейшую духовно-нравственную составляющую. Православные составляли 69,9%  
населения в 1913 г. (русские, украинцы, белорусы, грузины, крещеные народы Поволжья, Сибири и др.). По 
данным первой ревизии (1719—1727 гг.), русские составляли 70,7 % . населения страны. К концу ХVIII века их 
доля в общей численности населения уменьшилась примерно до половины (49, 8%), затем эта доля колебалась 
около половины. 

 Соответственно, православный дискурс был определяющим в российском государстве. Мусульманский 
(магометанский) дискурс формировался медленнее, сложнее, но во второй половине 19 в. некоторые тенденции в 
экономической, социальной жизни свидетельствовали о возможности его оформления. Природные сообщества 
(кочевники, полукочевники) оказались в наиболее трудном положении. Их образ жизни, верования не 
совместимы с развитием. Именно эти народы заплатили самую большую цену за российские модернизации. 

Россия - это была империя классического типа, единое многонациональное государство. Европейский 
путь для такой страны невозможен - у нее не было зоны -донора. Модернизация должна была осуществляться в 
стране целом за счет собственного населения и собственных ресурсов. Реализация задач модернизации в 
условиях цивилизационно неоднородного общества представляла большую сложность. Перепад в уровнях 
развития, традициях, культуре между разными регионами был колоссален: от европейской Прибалтики до 
кочевников и полукочевников (вплоть до начала 1930-х гг. ареал жизнедеятельности природных сообществ 
составлял 2/3 территории страны). Отсюда и разница в степени решения проблем модернизации для различных 
районов России, и колоссальные сложности и противоречия в ходе модернизации, которые и не снились Европе. 
Русское население, составлявшее половину или большинство населения (на разных этапах), несло основную 
тяжесть модернизации, составляло наиболее активный элемент преобразования страны. В силу этого проблемы и 
противоречия, успехи и неуспехи этого процесса связаны прежде всего с русским обществом и его 
особенностями. Природные сообщества, к примеру,  оставались в условиях господства своей традиции вплоть до 
советского времени. Мусульманские сообщества втягивались в процесс модернизации, особенно активно в 19 в. 
Продвижение по пути модернизации (оно шло быстрее в историческом ракурсе, чем в европейских странах при 
наличии колоссальных донорских зон) рождало опыт, которого не было в Европе. Шло становление новых 
взаимоотношений между разными народами страны, формировались многонациональная светская культура и 
социокультурный диалог, который транслировался через русскую культуру с использованием русского языка как 
языка межнационального общения. Переход к светскому государству в самом начале процесса модернизации 
позволил создать атмосферу межнациональной и конфессиональной лояльности,  относительной 
веротерпимости. Обретение статуса великой державы, авторитета и влияния в международных делах обеспечили 
необходимые внешние условия для модернизации. 

Сокращение разрыва между Россией и Западной Европой в экономическом развитии сокращался в 
историческом плане стремительно. В начале модернизации этот разрыв составлял несколько столетий, но уже в 
19 веке ситуация стала иной. Если в Англии промышленный переворот стартовал в 1760-х годах, то 
промышленный переворот в Российской империи начался с разрывом всего в 70-80 лет -  в 30-40-е гг.  19 в. 

К сожалению, уникальный опыт российских модернизаций не изучен в полной мере. Ученые в своих 
исследованиях были сосредоточены на том, насколько Россия приближается к Европе или насколько отстает. 
Разумеется, Россия использовала опыт Европы, но этот опыт не просто копировался, а трансформировался 
применительно к российской традиции.  К примеру, Россия использовала немецкую модель университетского 
образования, но на ее основе сформировалась собственная, очень богатая и интересная традиция 
университетского образования.  

Все в мире взаимосвязано и взимообусловлено. Мир не становится проще, унифицированнее. Наоборот, 
возрастает его многообразие. Современная Россия, от которой отпали большие куски, остается неоднородным 
обществом, причем эта неоднородность приобрела другой характер. Изменения, которые произошли на 
протяжении 20 – начала 21 вв., столь существенны, что ориентация только на конфессиональные дискурсыв 
вопросах целей развития и способов их достижения явно недостаточна. Необходима разработка идеологических 
постулатов, которые могли бы консолидировать многонациональное сообщество на основе социального 
партнерства и гражданского мира.  
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Советская модель индустриальной модернизации оказалась более успешной, нежели имперская. Однако 
история России/СССР показала, что как отрыв от социокультурных реалий и социальной почвы (либерально-
имперские реформаторы к. XIX – начала XX вв.), так и утрата исторической перспективы (КПСС в конце 1980-х 
гг.) обрекают политические силы на поражение, а их проекты по преобразованию страны оказываются 
неадекватными  и невостребованными обществом.   

 
Современная ситуация в России ставит в повестку дня объективную необходимость новой модернизации.  
В этой связи, несмотря на все отличия исторических условий, для социальной практики крайне значим 

исторический опыт уже реализованных моделей прорыва России из отсталости. Их было две – имперская и 
советская, и они, в рамках сменивших одна другую общественных систем, решали задачи индустриальной 
модернизации на последовательно разных ее этапах. Сегодня стоят задачи модернизации качественно другой 
технологической стадии (с сопутствующим ей комплексом общественных изменений). Но закономерности 
процесса в целом остаются теми же. Поэтому из опыта прошлого могут быть сделаны важные выводы, которые 
помогут избежать многих, в т.ч. роковых ошибок и выработать оптимальную стратегию. Особенно важно в 
комплексе рассмотреть достоинства и недостатки, успехи и провалы дореволюционной и советской (сталинской) 
модернизационных стратегий, подчеркнув, что инновации не могут и не должны быть самоцелью, но должны 
служить главному – успешному выживанию страны, государства, народа в окружающей среде, обеспечивать их 
внутреннюю и внешнюю безопасность, конкурентоспособность, эффективность.  

В центре внимания большинства модернизационных концепций - становление и эволюция 
индустриального общества. Путь к нему в разных странах был неодинаков по механизмам и асинхронен, но имел 
немало общих параметров: изменение материальной базы общества, трансформация его институтов, эволюция 
социальной и поселенческой структуры, системы ценностей и образа жизни и т.д. Автор видит «стержень» 
модернизационного процесса в становлении техногенного (порожденного техническим прогрессом) общества: в 
нем решающую роль играет совокупность переворотов в технике и технологиях, формирующих 
соответствующие технологические уклады в экономике, а также «доминантные» уклады на каждой из стадий 
модернизации. Не «надстроечные» процессы, а смена технологических доминант - главные показатели стадий 
модернизации, а они уже определяют совокупность фундаментальных общественных трансформаций, включая 
структуру экономики, размещения производства и расселения, занятости населения, его качество, и др. При этом 
технологии и модели общественного развития относительно автономны. 

В отличие от «классических» моделей модернизации в оригинальных незападных моделях 
традиционность инкорпорируется в современность, приобретая новое качество. Однако ключевым показателем 
«современности» и эффективности стран с самодостаточным потенциалом является соответствие доминантного 
технологического уклада передовому на данный момент. Радикальные технологические сдвиги, смена 
«технологических доминант» могут обеспечиваться разными социальными способами, в обществах с 
различными социальными структурами, отношениями собственности, политическими и правовыми институтами, 
господствующими идеологиями и т.д.  

* * * 
Модернизация явилась продуктом внутренней исторической мутации в немногих европейских странах 

(Нидерланды, Великобритания), обусловив их рывок в экономическом развитии. Для остальных модернизация 
стала вынужденной, во многом привнесенной: выжить в колониальную эпоху как  независимые государства они 
могли лишь выдерживая технологическую «гонку». Модернизация была императивом развития России, во 
многом определяла ее взлеты и падения. Россия явилась «вторым эшелоном» с периодическим заимствованием 
технологий, институтов, идей, ценностей, теорий и т.д. Причем, если идеи и политические формы Запад охотно 
экспортировал в Россию (например, масонство), то экспорту технологий, квалифицированных кадров активно 
препятствовал[1]. Модернизационные процессы в России инициировалась и проводилась сверху, государством, а 
иначе и быть не могло в силу цивилизационных и исторических особенностей.  

                                                
* Статья подготовлена в рамках выполнения Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН: «Традиции и инновации в истории и 
культуре». 
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Пройдя протомодернизационную стадию ко второй половине ХIХ в. (в том числе  - начало 
промышленного переворота с 1830-х гг.), Россия получила очередной внешний «модернизационный импульс» со 
стороны Англии и Франции, потерпев поражение в Крымской войне. Стало ясно, что, не сделав рывка в 
индустриализации и в изменении социальных институтов, Россия безнадежно отстанет и станет добычей 
западных хищников. 

Россия ко второй половине XIX в. представляла собой самую крупную континентальную Евразийскую 
державу. Многообразие природных условий, сотни народов со своими языками, культурой, историческим путем, 
опытом культурно-хозяйственного освоения территорий, огромный диапазон в уровне цивилизационного 
развития – от первобытных рыбаков и охотников Сибири и Аляски, до европейского Петербурга, отсутствие 
развитой транспортной системы, более 90% сельского населения при неразвитости городов, – все это 
обусловливало сложность не только преобразования, но и элементарного управления  империей. 

В России еще ранее сформировалось два идеологических направления, разделившихся по вопросу о том, 
как преобразовывать Россию. От славянофилов эстафету приняли народники, спорившие как с либеральными 
экономистами, так и социал-демократами. Они обозначили стратегию развития с национально-ориентированной 
экономикой, использованием традиций и социокультурных условий для реализации потенциала страны и 
защиты ее национальных интересов, с учетом специфики, в т.ч. многоукладности хозяйства, доминирования 
государства в жизни общества.  

Почвенническому направлению противостояло западническое, считавшее Западную Европу авангардом 
человечества, по пути которой должны пойти все остальные страны. Вторжение в русский традиционализм 
вестернизаторских начал, привносимых властью и элитой, стало основанием для длительного социокультурного 
раскола общества. Либерализм и марксизм – два оппозиционных власти течения общественной мысли 
представляли западников. А российская власть с Петра I во многом приняла западническую модель 
мировосприятия, приспосабливая ее к имперским задачам – оборонным и охранительным. 

Александр II первым делает ставку на либерализм как идеологическую основу реформ для укрепления 
империи. В очередной раз власть избирает имперскую модель модернизации, но теперь – с элементами 
либерализма. Этот симбиоз – с рецидивами консерватизма, чередованием реформ и контрреформ – стал 
организационно-идеологическим и политическим оформлением индустриальной модернизации вплоть до 1917 г. 
При этом действовала стратегия догоняющего развития, основанная на подражательном заимствовании 
технологий, ценностей и институтов. Именно она предопределила комплекс негативных явлений: зарождение 
революционного движения, неспособность государства реализовать даже свою ключевую цель – сделать 
военную силу достаточной для противостояния внешним врагам, что показала череда военных поражений.  

Охарактеризуем основные параметры, достижения, просчеты и итоги реализации имперской либерально-
консервативной модели модернизации. Уже утвердившееся рыночно-крепостное хозяйство, пришедшее на смену 
натурально-крепостному в начале XIX в.,  хотя и не исчерпывает к его середине  свой потенциал и 
экономическую эффективность, а главное – выгоду для помещика[2], но становится тормозом для 
индустриализации, что, наряду с ростом социальной напряженности, становится внутренним стимулом для 
отмены крепостного права. Хотя удельный вес крепостных в общей численности населения России сократился к 
1860-м гг. до 1/3 (в начале века - около ½ ), промышленный переворот, осуществленный в  1830-х – 1860-х гг., 
требовал принципиально иной социально-экономической среды. Потребность в индустриализации все больше 
определялась не только оборонными задачами, но и необходимостью занять достойные конкурентоспособные 
позиции на мировом рынке.  Модернизационный курс Александра II  был осуществлен в либерально-
западническом ключе,  не только упразднением крепостного права, но и  комплексом реформ в системе 
управления (реформы: земская городского самоуправления), судопроизводства, образования и др.) 

Ключевым в комплексе реформ, безусловно, было решение крестьянского вопроса. Поскольку основная 
социальная база самодержавия - абсолютное большинство помещиков и дворян выступало против отмены 
крепостного права, власть вынуждена была опираться преимущественно на бюрократию и тонкий слой 
либерально настроенной части общества.  Но ни одна из заинтересованных сторон (крестьяне, помещики, 
государство) не была удовлетворена результатами.  

Условия освобождения крестьян оказались грабительскими. Несправедливость крестьянской реформы, 
названной Великой, ее противоречие основным представлениям крестьян о том, что земля «божья» и не должна 
быть в частной собственности, а должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, порождали не только высокий 
уровень социальной напряженности в обществе, но и собственно революционное движение городской 
интеллигенции, вырабатывавшей «крестьянскую» идеологию.  Реформы спровоцировали террор как форму 
социальной борьбы, с тех пор утвердившейся в российской «политической культуре». Тем не менее, реформы 
придали ускорение индустриализации.  

Новая волна реформ – С.Ю.Витте (середина – конец 1890-х гг.) концентрировалась в финансовой сфере. 
Была проведена денежная реформа с переходом к золотому стандарту рубля, усилено косвенное 
налогообложение, в частности, введена госмонополия на продажу водки, осуществлены протекционистские 
меры. Был дан новый толчок индустриализации, особенно железнодорожному строительству. Реформы Вите 
продемонстрировали  дееспособность имперской модели развития при сохранении  прежней хозяйственной 
системы на основе мощного государственного влияния на экономическую жизнь, но не учли необходимость 
разрешения коренного – аграрного вопроса, который с огромным запаздыванием вынужден был решать 
П.А.Столыпин. Но, как не раз было показано в литературе, реформа была скорее провальной, особенно по 
социально-политическим результатам. Грубая ломка вековых устоев общинной жизни с насильственным 
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насаждением сверху частной собственности вызвали мощное сопротивление крестьянской массы.  Характер и 
сила революционного взрыва 1917 г. во многом определялись нерешенностью именно аграрного вопроса и 
способами его квазирешения, навязанными властью.  

Ранняя стадия индустриального развития и урбанизации с неизбежностью создавали предпосылки для 
социального взрыва, которые накладывались на комплекс специфически российских противоречий (социальных, 
регионально-этнических и т.д.) Ситуация требовала от властей чрезвычайной осторожности и политического 
такта, но они совершали грубые ошибки во внутренней и внешней политике. Последнее предупреждение 
империя получила в Русско-японской войне с последовавшей революцией 1905-1907 гг. Уроки не были учтены. 
Вступление в 1914 г. в мировую бойню предопределило ход событий. Инфантильная либеральная оппозиция 
заговорами лишь ускорила развязку имперской трагедии, но в принципе не могла удержать власть крестьянской 
в стране, которой она была чужда.  

Имперская стратегия догоняющего развития в контексте либеральных реформ второй половины XIX – 
начала XX вв. не решила главной проблемы России – не преодолела отставания от стран-лидеров. Реализация 
этой модели не только сопровождалась откатами, рецидивами консерватизма,  но во многом провоцировала 
военные поражения и политические потрясения. В конечном счете, именно она привела к революционной 
катастрофе 1917 г.  

Немало способствовали краху империи иллюзии конституционализма в сельской стране с 
традиционалистским менталитетом, и особенно столыпинщина - попытка насильственного насаждения частной 
собственности в деревне и разрушения общины. История показывает, что неорганичные и несвоевременные 
реформы отторгаются российским обществом, предельно обостряют социальную напряженность, приводя в 
итоге к социальному взрыву. Затем  следует реставрация цивилизационных основ общества при смене 
"исторических декораций" - политических, идеологических и других "надстроечных" форм. При этом 
сохраняются социокультурные основания общественной жизни, архетипы массового сознания, причем как 
социального, так и этнического характера. 

При смене доминирующих идеологий и политического устройства, форм организации экономической и 
социальной жизни на протяжении почти всего ХХ столетия сохранялся основной вектор «базовых» для 
российского общества перемен: индустриальная модернизация, то есть переход от преимущественно аграрного к 
индустриальному обществу и урбанизационный переход - от сельского к городскому обществу. Революция 1917 
г. прервала имперскую модернизация на базе либеральных и квазилиберальных охранительных реформ, но  
альтернативой индустриальной модернизации могла быть только гибель государства и российской цивилизации в 
целом. Вопрос заключался в том, какие социальные силы будут ее осуществлять, какую модель изберут, какие 
инструменты социальной мобилизации задействуют.  

Парадоксальным образом, прозападнические политические силы, спровоцировавшие свержение монархии 
и социально-политический взрыв, оказались выброшены из России, а другие "западники", леворадикальные 
марксисты, пришедшие к власти  - стали проводить в жизнь традиционалистскую модель модернизации. В 
условиях общественного распада Россия приняла большевизм как наиболее адекватную своему состоянию 
политическую силу, способную заново структурировать образовавшийся социальный хаос на гораздо более 
жестких, чем старая империя, но принципиально иных государственных основаниях.  Большевики смогли 
опереться не только на относительно малочисленные пролетарские городские слои, но и на большинство населения - 
крестьянство. Они предложили как разрешение давно перезревших противоречий прошлого (земельный вопрос), 
так и стратегию продвижения в будущее. В тот период это была партия будущего, опиравшаяся на прошлое, на 
традиционализм – для обеспечения прогресса.  

Большевики, придя к власти, пытались «в чистом виде» проводить в жизнь свою доктрину, но, в конечном 
счете, вынуждены были реализовывать настроения крестьянской массы, национализировав землю. Даже колхозы 
явились воплощением крестьянской уравнительной идеологии, и именно им было отдано предпочтение в 
ситуации, когда в повестку дня самой жизнью был поставлен вопрос о том, как модернизировать деревню - 
вновь "по-столыпински" или с опорой на общинное сознание. Хутора крестьянская масса отвергла еще в 1910-е 
годы, оказав ожесточенное сопротивление, а колхозы в 1930-е приняла (сопротивление оказало в основном лишь 
кулачество).  

Будучи западниками-марксистами, большевики, исходя из своей доктрины, ориентировались на 
индустриальное развитие, а кроме того, взяв власть, они  стали государственниками, что вынуждало их искать пути 
укрепления безопасности страны, в том числе и обеспечение ее экономической жизнеспособности, а значит и 
форсированной индустриализации.  

Собственно, советская индустриализации начиналась в рамках нэпа, который являлся режимом 
«выживания», но не был способен на форсированное развитие.  Во время Великой депрессии СССР получил 
шанс приобрести на мировом рынке технику и технологии для индустриализации.  Для ее нужд государство 
вынуждено было концентрировать ресурсы  в своих руках, изыскивать средства, в т.ч. валютные ресурсы. Одним 
из средств социальной мобилизации стала  коллективизация сельского хозяйства, создававшая крупные аграрные 
предприятия с возможностью использования техники и позволявшая изымать хлеб для индустриального 
развития.   

Успех советской модернизации в 1930-е -1950-е годы был определен во многом тем, что государственная 
и крупная коллективная (колхозная) собственность вполне соответствовали существовавшему, относительно 
передовому в тот период технологическому укладу, предполагавшему в организации производства (фабрично-
заводском, преимущественно конвейерном) большую концентрацию людей, техники, материальных ресурсов. 
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Госсобственность позволяла обеспечить мобилизационный форсированный вариант модернизации, на основе  
концентрации ресурсов на ключевых "направлениях прорыва". Поэтому советская модель оказалась наиболее 
адекватной формой перехода России к индустриальному и городскому обществу. Советская модель 
индустриализации продемонстрировала высочайшую эффективность, за три десятилетия превратив 
преимущественно аграрную страну в индустриальную и городскую. СССР стал сверхдержавой, второй по 
экономической мощи в мире, и держал эти позиции почти полвека.  

Однако планово-директивный механизм по мере разрастания народнохозяйственного комплекса породил 
и механизмы торможения, прежде всего за счет абсолютизации интересов ведомственных структур. 
Воспроизводилась устаревавшая отраслевая структура экономики в условиях, когда мир шел к новым 
технологическим переворотам. Допускались ошибки и в научно-технической политике еще в 1950-е – 1960-е 
годы, усугубившиеся в дальнейшем[3]. Экономика "наслаивала" пласты новых, современных технологических 
укладов на воспроизводившиеся устаревшие. В то время, когда в «первом мире» происходили радикальные 
сдвиги в направлении к постиндустриальному обществу – к экономике знаний, высоких технологий, все 
большую роль приобретал «человеческий капитал», советские идеологи мыслили категориями 
раннеиндустриальной эпохи (объемами производства угля, металла и т.д.) Доктринальные установки, возникшие 
на заре индустриализации, и догматически сохраняемые идеократами КПСС, стали препятствием для 
необходимых трансформаций. КПСС в начале 1980-х гг. звала уже не вперед, в будущее, а назад, в 
индустриальное прошлое человечества.  

Технологическая многоукладность советской экономики и региональная разностадиальность вызвали 
затяжной структурный кризис, причем к середине 1980-х - началу 1990-х гг. страна уже на полтора-два 
десятилетия запоздала со структурной перестройкой экономики. Страна упустила исторический шанс остаться в 
числе мировых научно-технических лидеров, на равных конкурировать с Западом. Ранее самодостаточная 
советская экономика, развивавшаяся в относительно замкнутом режиме и являвшаяся еще в 1960-е годы  
альтернативной западной экономической модели, с катастрофической быстротой утрачивала свою 
(относительную!) конкурентоспособность. «Поэтому если в 1960-х годах можно было говорить о параллельном 
существовании двух мировых экономик, то к 1980-м годам ситуация изменилась» [4]. Именно прорыв к новым 
технологическим уровням и структурная перестройка экономики, а не радикальный передел собственности и 
изменение социально-политической системы отвечали интересам и экономического развития, и всего общества. 
Однако развитие пошло по иному сценарию. 

Советская модель индустриальной модернизации оказалась существенно более успешной, нежели 
дореволюционная имперско-либеральная. Она реально обеспечила жизнеспособность и конкурентоспособность 
страны, пройдя испытания второй мировой войной, противостоянием в «холодной войне» с заведомо более 
мощным противником (имперская модернизации привела к двум революциям и поражению в мировой войне). 
Она в основном реализовала индустриальный модернизационный цикл, тогда как либерально-имперская 
находилась в начале пути, прервавшись на стадии аграрной по преимуществу страны (4/5 сельского населения). 
В-третьих, она создала базу для эволюционного перехода к постиндустриальной стадии, которая не была 
реализована преимущественно в силу ситуационных политических, во многом, субъективных причин. 

Главный исторический урок краха политики КПСС, а потому и Советской власти состоит в том, что она 
перестала отвечать требованиям времени. Большевики в 1917 г. были партией индустриального будущего, КПСС 
образца середины 1980-х гг. – партией индустриального прошлого. В отличие, например, от компартии Китая 
КПСС не смогла предложить эффективной стратегии выхода из кризисной ситуации и обеспечении новой стадии 
– теперь уже постиндустриальной - модернизации. Вместо этого команда М.С.Горбачева политикой «гласности», 
«демократизации» и т.п. запустила механизм политической раскачки общества, открыла шлюзы для легализации 
капиталов теневой экономики, создала условия для последующей хищнической приватизации и введения 
примитивного «базара» с развалом уже имевшегося научно-технического и технологического потенциала 
общества.  
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 В статье анализируются процессы, протекавшие в большевистской политической элите в первые 
десятилетия существования советской власти. Рассмотрены вопросы структуры политической элиты, динамики 
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ее элементов, в том числе региональной элиты, влияние в составе политической элиты руководителей высших и 
центральных органов власти, профсоюзов. Доказывается положение о смене поколений политической элиты 
страны во второй половине 1930-х годов. 
 
 Революционные события октября 1917 года привели к кардинальным изменениям в политической элите 
России. Приход к власти большевистской партии стал началом процесса превращения большевистской 
партийной элиты в политическую элиту страны. В условиях складывания однопартийной политической системы 
и превращения партии в важнейший элемент властной системы страны этот процесс нашел свое отражение в 
эволюции состава Центрального комитета РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б). Следует также отметить, что в результате 
революционных событий 1917 года старый правящих класс в стране оказался разбитым. Шел процесс 
складывания нового правящего класса. Как уже отмечалось в литературе, это складывание проходило вокруг 
партийной элиты [см., напр., 1, с.18]. 
 Изучение большевистской элиты в первые десятилетия после революции 1917 года требует определения 
критериев, на основании которых можно выделить элитный слой большевиков. Применительно к данному этапу 
развития большевистской партии представляется допустимым проводить анализ элиты на основе состава членов 
и кандидатов в члены Центрального комитета.  
 Использование данного, в определенной степени формального, критерия для выделения политической 
элиты несет в себе не только исследовательские «удобства» выделения, но и содержит качественные 
характеристики, поскольку в период между съездами Центральному комитету партии принадлежала важнейшая 
политическая роль. Если сразу после прихода большевиков к власти членство в ЦК еще не свидетельствовало о 
принадлежности к высшей партийной элите и отдельные партийные лидеры позволяли себе отказаться войти в 
состав ЦК без ущерба для политического имиджа (например, отказ Н.И.Бухарина от избрания в ЦК на VII съезде 
в 1918 году после поражения в дискуссии о Брестском мире), то в дальнейшем членство в ЦК являлось 
свидетельством принадлежности к высшему партийному кругу. Превращение ЦК в важнейший политический 
орган советской власти, представляющий не только столичную, но и региональную элиту, потребовал 
расширения его состава. В таблице 1 приводятся данные по численному составу ЦК в послереволюционный 
период. 
 
Таблица 1 

Численность членов ЦК (1918-1939) 
Номер съезда Год Членов ЦК  Кандидатов в 

члены ЦК 
Общий состав 
ЦК 

Рост 
численности, 
в % 

VII 1918 15 8 23  
VIII 1919 19 8 27 17,4% 
IX 1920 19 12 31 12,9% 
X 1921 25 15 40 29,0% 
XI 1922 27 19 46 15,0% 
XII 1923 40 17 57 23,9% 
XIII 1924 53 34 87 52,6% 
XIV 1925 63 43 106 21,8% 
XV 1927 71 50 121 14,2% 
XVI 1930 71 67 138 14,0% 
XVII 1934 71 68 139 0,7% 
XVIII 1939 71 68 139 0 
 
 Как свидетельствуют приведенные данные, особенно активный рост численности ЦК наблюдался в 
первой половине 1920-х годов. В 1930-е годы численность Центрального комитета стабилизировалась. С 1918 по 
1930 годы общая численность ЦК выросла в 6 раз (с 23 до 139 членов и кандидатов в члены), что лишило этот 
партийный орган возможности реально обсуждать те или иные вопросы, но значительно повысив его 
представительность. Численность членов ЦК за указанный период выросла почти в 5 раз, а количество 
кандидатов в члены ЦК – в 8 раз. Столь значительный рост численности кандидатов, конечно, не 
свидетельствовал о том, что партийное руководство опасалось выбытия значительного числа членов высшего 
партийного комитета, а лишь подчеркивал статус представительности.  
 Для того, чтобы рассмотреть представительство политической элиты в составе Центрального комитета 
партии, условно выделим несколько элитных групп. К ним могут быть отнесены руководители аппаратов 
центральных политических органов (ЦК партии, ИККИ, комсомола, а также политические руководители – 
редакторы партийных изданий), руководители высших и центральных органов исполнительной власти (уровень 
РСФСР или СССР), руководители союзных силовых структур (армия, госбезопасность, внутренние дела), 
руководители высших представительных органов власти страны (ЦИК СССР и ВЦИК), а также политическое 
руководство регионального уровня, в котором могут быть выделены руководители партийных и 
государственных структур, а также предприятий. Особым слоем вступают лидеры профсоюзных организаций, 
самых массовых рабочих организаций страны, осуществляющей социалистическое строительство под 
руководством государства диктатуры пролетариата.  
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Таблица 2 

Представительство в ЦК (1918-1923)* 
Представительство Съезды, избравшие ЦК 

VII VIII IX X XI XII 
Руководители аппарата ЦК, 
ИККИ, ЦК ВЛКСМ, СМИ 

2 (7,4%) 4 (14,3%) 5 (14,3%) 4 (9,3%) 8 (17,0%) 8 (13,3%) 

Руководители высших и 
центральных органов 
исполнительной власти 

11 
(40,7%) 

4 (14,3%) 9 (25,7%) 8 (18,6%) 10 
(21,3%) 

10 
(16,7%) 

Руководители силовых 
структур (армия, внутренние 
дела, госбезопасность) 

3 (11,1%) 6 (21,4%) 6 (17,1%) 5 (11,6%) 5 (10,6%) 5 (8,3%) 

Руководители ЦИК, ВЦИК 3 (11,1%) 1 (3,6%) 3 (8,6%) 2 (4,6%) 2 (4,2%) 2 (3,3%) 
Руководители региональных 
партийных структур 

- 1 (3,6%) 2 (5,7%) 9 (20,9%) 10 
(21,3%) 

20 
(33,3%) 

Руководители 
государственных 
региональных структур 

5 (18,5%) 10 
(35,7%) 

6 (17,1%) 7 (16,3%) 7 (14,9%) 10 
(16,7%) 

Руководители профсоюзов 3 (11,1%) 2 (7,1%) 4 (11,4%) 5 (11,6%) 3 (6,4%) 4 (6,7%) 
Руководители предприятий 
(региональный уровень) 

- - - 3 (7,0%) 2 (4,3%) 1 (1,7%) 

* Сумма представителей может не совпадать с количеством членов и кандидатов в члены ЦК, поскольку 
некоторые из них занимали 2 значимые должности (например, Г.Е.Зиновьев – председатель Коминтерна и 
председатель Петроградского совета и др.) или должность которых на момент избрания не установлена 
(А.Б.Искандеров, Г.К.Савченко и др.). Данная таблица, как и последующие таблицы и графики, составлена по 
изданию: [2]. 
 
 Как видно из представленной таблицы, уже в первые годы существования советской власти 
формирование Центрального комитета партии не допускало сосредоточения большинства в руках какого-либо 
одного «отряда» партийной элиты. Даже руководители партийных структур не имели в составе ЦК большинства. 
Об этом же свидетельствуют и данные более позднего периода (см. таблицу 3). 
 
Таблица 3. 

Представительство в ЦК (1924-1939)* 
  
Представительство XIII XIV XV XVI XVII XVIII 
Руководители аппарата ЦК, 
ИККИ, ЦК ВЛКСМ, СМИ 

10 
(11,2%) 

17 
(15,5%) 

16 
(13,2%) 

16 
(11,7%) 

15 
(10,5%) 

15 
(11,0%) 

Руководители высших и 
центральных органов 
исполнительной власти 

18 
(20,2%) 

21 
(19,1%) 

25 
(20,7%) 

39 
(28,5%) 

42 
(29,4%) 

33 
(24,3%) 

Руководители силовых 
структур (армия, внутренние 
дела, госбезопасность) 

6 (6,7%) 5 (4,5%) 5 (4,1%) 9 (6,6%) 12 (8,4%) 29 
(21,3%) 

Руководители ЦИК, ВЦИК 2 (2,2%) 2 (1,8%) 2 (1,7%) 3 (2,1%) 2 (1,4%) 3 (2,2%) 
Руководители региональных 
партийных структур 

31 
(34,8%) 

34 
(30,9%) 

42 
(34,7%) 

43 
(31,4%) 

46 
(32,2%) 

46 
(33,8%) 

Руководители 
государственных 
региональных структур 

11 
(12,4%) 

14 
(12,7%) 

16 
(13,2%) 

16 
(11,7%) 

16 
(11,2%) 

7 (5,1%) 

Руководители профсоюзов 8 (9,0%) 12 
(10,9%) 

11 (9,1%) 8 (5,8%) 5 (3,5%) 2 (1,5%) 

Руководители предприятий 
(региональный уровень) 

3 (3,4%) 5 (4,5%) 4 (3,3%) 3 (2,2%) 5 (3,5%) 1 (0,7%) 

 
 Выделения данных «отрядов» большевистской элиты позволяет провести ряд сопоставлений их влияния 
на протяжении более чем двух десятилетий. Результаты этого сопоставления позволяют сделать некоторые 
выводы.  
 Прежде всего, вопрос о представительстве центральной (московской) и региональной элит в ЦК 
большевистской партии. Только в 1918 году, на первом после прихода большевиков к власти съезде был 
сформирован Центральный комитет, в котором абсолютно преобладали представители «центра». В дальнейшем 
все больший удельный вес в ЦК занимали представители региональной элиты. Как видно на графике 1, 
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региональная элита в начале 1920-х годов утвердила свою «квоту» в составе Центрального комитета. Она не 
превышала 50%, но и в большинстве случаев не опускалась ниже 40%. Таким образом, можно утверждать, что 
одним из условий формирования партийного ЦК было значительное представительство региональной элиты, что 
позволяло ЦК выступать от имени политической элиты всей страны. 
 
График 1. 

 
 
 
 На приведенном выше графике 1 отдельно показано представительство составных частей региональной 
элиты: руководителей партийных и государственных органов. Не трудно заметить, что сразу после прихода 
большевиков к власти наиболее авторитетные региональные кадры партии, избираемые в ЦК, занимали прежде 
всего государственные посты на местах. Представительство в ЦК руководителей региональных партийных 
организаций значительно уступало представительству руководителей региональных государственных структур. 
Во многом это следует объяснять тем, что будучи одной из политических партий того периода, большевики 
стремились упрочить свое влияние в государственных органах. Это соответствует установившимся 
представлениям об участии политических партий во властных процессах путем приобретения руководящего 
положения в органах государственной власти. Впервые в региональном представительстве в ЦК руководители 
партийных структур превысили численность руководителей государственных органов в 1921 году (Х съезд 
партии). С XII съезда (1923) представительство партийных структур превышает 30% и на этом уровне 
сохраняется все 1920-е и 1930-е годы. В то время как представительство руководителей региональных 
государственных органов неуклонно снижается (хотя в абсолютных цифрах можно отметить некоторое 
увеличение). Тем самым, можно говорить, что происходит возрастание политического влияния именно 
партийных функционеров в ущерб руководителям государственных органов. А это означает, что в начале 1920-х 
годов мы получаем политическую систему с превалированием партийного (большевистского) влияния. Этот 
процесс происходил на фоне вытеснения различными методами влияния иных, небольшевистских, партий в 
политической жизни страны. Тем самым, монополизация большевиками политической власти означала не только 
создание однопартийной системы, но и обеспечение преобладания партийных структур в государственной жизни 
страны. 
 Анализ представительства различных «отрядов» большевистской элиты в Центральном комитете 
позволяет сделать вывод о влиянии самой массовой организации советской России – профсоюзов. На графике 2 
показана динамика представительства профсоюзов в ЦК.  
 
График 2 
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 Представительство руководителей профсоюзных объединений в составе Центрального комитета 
большевиков на протяжении 1920-х годов колебалось в рамках 6-12%. При этом мы можем видеть два пика роста 
этого представительства, которые приходятся на время IX-X и XIV съездов партии. Во многом они связаны с 
обострениями дискуссий внутри большевистской партии. 1920-1921 годы были временем проведения так 
называемой «профсоюзной дискуссии», а середина 1920-х годов знаменует собой период острой борьбы с 
«левыми» течениями внутри партии. В дальнейшем влияние профсоюзов внутри Центрального комитета 
неуклонно сокращалось. Об этом свидетельствует сокращение представительства руководителей 
профорганизаций в ЦК от 5,8% в 1930 г. до 1,5% в 1939 г. При этом происходило не только относительное 
сокращение, но и уменьшение представителей профсоюзов в абсолютных цифрах: от 8 человек в 1930 г. до 2 
человек в 1939 г.  
 На протяжении 1920-1930-х годов в составе Центрального комитета большевистской партии не было и 
так называемых «рабочих от станка», т.е. представителей рабочих, непосредственно занятых на производстве. Их 
отсутствие, как и сокращение представительства профсоюзов, ставит вопрос о том, что «диктатура 
пролетариата» осуществлялась без непосредственного участия этого слоя населения. Подмена их представителей 
лицами, имеющими соответствующее происхождение («из рабочих»), вряд ли может рассматриваться 
полноценной.  
 Следует обратить внимание на еще одну особенность состава ЦК большевистской партии: относительно 
небольшое представительство центральных партийных органов, включая сюда не только сотрудников самого 
ЦК, но и ИККИ, ЦК ВЛКСМ, редакторов центральных партийных изданий. Как видно из таблиц 2 и 3, их 
представительство в рассматриваемый период никогда не превышало 17% (1922), значительно уступая 
представителям высших и центральных органов исполнительной власти.  
 
График 3 
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 Представительство высших и центральных органов исполнительной власти советского государства в 
составе ЦК на протяжении 1920-1930-х годов значительно менялось. Его динамика представлена на графике 3. 
Для объяснения получившегося результата представляется необходимым выделить в составе представителей 
высших и центральных органов исполнительной власти две группы: к первой отнести руководителей 
хозяйственных и дипломатических органов, ко второй – руководителей силовых структур. При этом необходимо 
отметить, что руководство дипломатической службой в ЦК рассматриваемого периода было слабо представлено, 
а потому его отнесение к первой или второй группам не может изменить картину в целом.  
 На графике 3 видно, что изменение представительства высших и центральных органов исполнительной 
власти во многом зависит от изменения представительства руководителей силовых структур. Их графические 
линии проходят почти параллельно. А следовательно, высокие показатели представительства в начале и конце 
исследуемого периода объясняются в первом случае временем гражданской войны и ростом значения 
соответствующей части политической элиты, а во втором случае – нарастанием военной опасности и политикой 
массовых репрессий во второй половине 1930-х годов.  
 Если же говорить о представительстве хозяйственной элиты, то на графике видно, что в 1920-е годы ее 
представительство соответствовало приблизительно 1/5 части Центрального комитета. Переход к 
модернизационной политике 1930-х годов потребовал соответствующего повышения доли этого «отряда» в 
партийно-политической элите страны: около 30% в первой половине десятилетия и 25% - во второй.  
 Изучение динамики развития политической элиты на протяжении двух десятилетий позволяет поставить 
вопрос о смене ее поколений. Для анализа генерационной смены элит была исследована динамика возрастного 
состава членов и кандидатов в члены Центрального комитета большевистской партии. Результаты исследования 
представлены на графике 4. 
 
График 4* 
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*Материал подготовлен при содействии студента (сейчас – аспиранта) факультета государственного управления 
МГУ имени М.В.Ломоносова Евгения Зубрилина. 
 
 На представленном графике видно, что на протяжении 1920-1930-х годов мы имеем только одно 
относительно резкое изменение среднего возраста лиц, входивших в состав Центрального комитета партии. Если 
на XVII съезде (1934) он составлял 43 года, то на XVIII съезде (1939) – 39 лет, тем самым сократившись на 4 
года. При этом следует учесть, что между съездами прошло 5 лет, что делает омоложение возрастного состава 
уже равным 9 годам. Возрастные колебания в 1920-х годах во многом следует объяснить значительным 
расширением состава ЦК в этот период (см. таблицу 1). Таким образом, можно предположить, что именно во 
второй половине 1930-х годов и происходит смена генераций политической элиты страны.  
 Для анализа этой гипотезы необходимо использовать дополнительную информацию о политическом 
опыте лиц, входивших в состав Центрального комитета. Представляется, что такую информацию может 
предоставить данные о времени вступления членов и кандидатов в члены ЦК в партию. При этом в качестве 
рубежного года может быть выбран 1917, поскольку политических опыт дореволюционной работы и опыт 
работы, когда партия находилась у власти, имеет принципиальные отличия. Время вступления в партию 
свидетельствует о вполне сложившихся политических убеждениях. Анализ партийного стажа членов и 
кандидатов в члены ЦК представлен в таблице 4. 
 
Таблица 4. 

Партстаж членов и кандидатов в члены ЦК (1930, 1934, 1939) 
Год вступления в 
партию 

ЦК XVI 
съезда 
(1930) 

В % ЦК XVII 
съезда (1934) 

В % ЦК XVIII 
съезда (1939) 

В % 

До 1917 114 82,6% 101 72,7% 25 18,0% 
1917 16 11,6% 23 16,5% 8 5,8% 
После 1917 8 5,8% 15 10,8% 106 76,2% 
 
 Таким образом, приведенные в таблице данные свидетельствуют, что между XVII и XVIII съездами 
произошло качественное изменение состава ЦК, а следовательно, и политической элиты страны. Если слой 
«старых большевиков», т.е. лиц, имевших дореволюционный партстаж, в составе ЦК, избранных на XVI и XVII 
съездах партии составлял квалифицированное большинство, то этот же слой в составе Центрального комитета, 
избранного на XVIII съезде был меньше 1/5. Квалифицированное большинство этого состава ЦК вступило в 
партию уже после прихода большевиков к власти.  
 Это нашло свое отражение и в качественной характеристике нового поколения политической элиты. 
Самыми внимательными наблюдателями за положением дел в советской элите оказывались политические 
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эмигранты. Так, выступая в июне 1932 года с докладом «Крах генеральной линии и платформа социал-
демократии», один из членов эмигрантского меньшевистского руководства Б.И.Николаевский, в частности, 
отмечал: «совсем иной стала теперь и компартия, при том иной в сторону ухудшения. Количество старых 
членов, в которых сильна была внутренняя дисциплина, уменьшилось: их теперь что-то около 5 тысяч на 2½ 
мил. членов. Влияние их на окружающих ослабело. Новые элементы, пришедшие в партию в годы революции, 
невыгодно отличаются от старых отсутствием внутренней сдержки, спайки, дисциплины. Дисциплина в партии, 
конечно, имеется, и дисциплина железная. Но это не дисциплина, основанная на внутреннем сознании, а 
дисциплина подчинения приказу сверху. Такая дисциплина хорошо действует, пока есть приказ, пока есть палка. 
Когда палки нет, она действовать перестанет» [3, с.379]. 
 Таким образом, анализ состава Центрального комитета большевистской партии позволяет судить о 
процессах, протекавших в политической советской элите.  
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В статье рассматривается процесс осознания руководством партии большевиков и советского 

государства необходимости в легитимации государственной власти. Исходной точкой для начала этого процесса 
становиться возможность захвата государственной власти в 1917 г. По мере утверждении у власти и 
формирования государства «диктатуры пролетариата», руководители партии большевиков отказываются от 
фурьеристких, по своему происхождению, представлений о единстве государства и народа, и осознают 
потребность в выработке стратегии легитимации власти. В 1920-х гг. одной из применяемых стратегий стала 
«легитимация будущим», рассчитанная, прежде всего, на молодежь. Эта стратегия былаориентированна на 
культурные стереотипы «авангарда» и индустриализм. 
 

До революции 1917 года проблема организации государственной власти при свержении существующего 
государственного строя, рассматривалась российскими социал-демократами как имеющая отношение к 
отдаленному будущему и, в значительной степени, теоретическая, лишь косвенно имеющая отношение к 
практике революционной борьбы. Единственный пример практики организации управления, с использованием 
коммунистических принципов – Парижская коммуна – не могла выступать в качестве примера, поскольку, 
просуществовала недолго и в условиях изоляции от страны. Кроме того, опыт поражения в революции 1905-1907 
гг. настраивал, скорее на длительную, медленную, с чередой неудач, борьбу за демократизацию страны, нежели 
готовил к быстрому захвату власти в стране. 

В теории же были разработаны рекомендации о первых действиях в отношении государственной власти, 
при успехе революции: а) «…ниспровержение господства буржуазии, завоевание пролетариатом политической 
власти»[9, с. 47]и б) замена господства буржуазии на господство пролетариата. Способы организации этого 
господства определялись К. Марксом и Ф. Энгельсом в самом общем виде. Это касалось и представлений, 
которые мы сейчас относим к сфере легитимности – то есть тех, что описывают условия поддержки власти 
пролетариата той частью населения, которая не относиться ни к тем, во имя кого должно быть организовано 
новое политическое господство (пролетариат), ни к тем, против кого это господство направлено (буржуазия). 
Единственное указание на эти условия в «Манифесте коммунистической партии» выглядит следующим образом: 
«Политическая власть в собственном смысле слова – это организованное насилие одного класса для подавления 
другого. Если пролетариат … обращает себя в господствующий класс и в качестве господствующего класса 
силой упраздняет старые производственные отношения, то вместе со старыми производственными отношениями 
он уничтожает условия классовой противоположности, а тем самым и свое собственное господство, как класса» 
[9, с. 56]. 

Из этого тезиса следуют выводы, касающиеся проблем легитимации «господства пролетариата». Самому 
пролетариату незачем задумываться о проблемах легитимности власти, поскольку эта власть – есть выражение 
его интересов. (Это же положение касается тех представителей других слове население, кто вынужденно или 
добровольно ассоциирует себя с пролетариатом). Соответственно, так называемая «горизонтальная 
легитимность» (для тех, кто осуществляете государственную власть), не нужна. Что же касается «вертикальной» 
легитимности (по линии власть-народ), то, во-первых, большая часть народа (пролетариат) в ней не нуждается, 
поскольку соотносить себя с новым «господством» а для остальных предлагается «легитимация будущим» - 
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добровольное подчинение «господству пролетариата» во имя последующей ликвидации классового общества, а 
вместе с ним и государства как «комитета, управляющего общими делами» [9, с. 34] господствующего класса. 

В начале 1917 г. вопрос о возможном завоевании такого «господства» в России перешел из теоретической 
в практическую плоскость. Соответственно В.И.Ленин, сначала в эмиграции, а потом и в России занимался 
проработкой вопроса об организации власти победившего пролетариата, итогом чего становится рукопись книги 
«Государство революция», подготовленная в августе-сентябре 1917 г., накануне захвата власти большевиками.В 
теории (а до ее применения на практике оставалось полтора-два месяца) государство, организуемое 
пролетариатом, сразу после захвата власти, виделось Ленину таким: «при переходе от капитализма к 
коммунизму подавление еще необходимо, но уже подавление меньшинства эксплуататоров большинством 
эксплуатируемых. Особый аппарат, особая машина для подавления, “государство” еще необходимо, но это уже 
переходное государство, это уже не государство в собственном смысле, ибо подавление меньшинства 
эксплуататоров большинством вчерашних наемных рабов дело настолько, сравнительно, легкое, простое и 
естественное, что оно будет стоить гораздо меньше крови, чем подавление восстаний рабов, крепостных, 
наемных рабочих, что оно обойдется человечеству гораздо дешевле. И оно совместимо с распространением 
демократии на такое подавляющее большинство населения, что надобность в особой машине для подавления 
начинает исчезать. Эксплуататоры, естественное дело, не в состоянии подавить народа без сложнейшей машины 
для выполнения такой задачи, но народ подавить эксплуататоров может и при очень простой “машине”, почти 
что без “машины”, без особого аппарата, простой организацией вооруженных масс (вроде Советов рабочих и 
солдатских депутатов – заметим, забегая вперед)»[3, с. 89-90]. 

Представляемое таким образом государство не нуждается в легитимации, поскольку отличительными его 
чертами становятся: а) его временный, переходный характер, б) простота, в) неотделимость от интересов, и, что 
важнее, от деятельности большинства населения. Другими словами (и Ленин оговаривает это) вооруженный 
народ и есть государство периода подавления буржуазии. Более того, отказавшись от терминологии «Манифеста 
коммунистической партии» (политическое господство), в пользу той, что Маркс использовал в «Критике 
Готской программы» («Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период 
революционного превращения первого во второе.Этому периоду соответствует и политический переходный 
период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой 
пролетариата»[8, с. 27]), Ленин рассматривает именно диктатуру, в качестве единственно возможного способа 
организации государственной власти. А диктатуре легитимность не нужна по определению, как 
«безраздельному, не ограниченному ни законами, ни конституцией, ни какими другими политическими или 
социальными факторами государственному правлению»[10]. 

Однако, опыт всего лишь нескольких месяцев управления в России, заставил Ленина внести первую 
поправку к общей теории. В работе «Очередные задачи советской власти» он писал: «Если мы не анархисты, мы 
должны принять необходимость государства, то есть принуждения для перехода от капитализма к социализму. 
Форма принуждения определяется степенью развития данного революционного класса, затем такими особыми 
обстоятельствами, как, например, наследие долгой и реакционной войны, затем формами сопротивления 
буржуазии и мелкой буржуазии. Поэтому решительно никакого принципиального противоречия между 
советским (т. е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц нет. 
Отличие пролетарской диктатуры от буржуазной состоит в том, что первая направляет свои удары против 
эксплуататорского меньшинства в интересах эксплуатируемого большинства, а затем в том, что первую 
осуществляют — и через отдельных лиц — не только массы трудящихся и эксплуатируемых, но и организации, 
построенные так, чтобы именно такие массы будить, поднимать к историческому творчеству (советские 
организации принадлежат к этого рода организациям)»[4, с. 199]. 

Непременным выводом применения этой поправки становится признание необходимости связи между 
государством и народом, то есть определенных форм и способов легитимации власти. Об этом Ленин писал так: 
«Борьба с бюрократическим извращением советской организации обеспечивается прочностью связи Советов с 
«народом», в смысле трудящихся и эксплуатируемых» [4, с. 205]. 

Однако, в апреле 1918 г., держась за идею простого государства, он по-прежнему надеется, что связь эта 
не будет связью управляющих и управляемых: «Целью нашей является поголовное привлечение бедноты к 
практическому участию в управлении, и всяческие шаги к осуществлению этого — чем разнообразнее, тем 
лучше, — должны тщательно регистрироваться, изучаться, систематизироваться, проверяться более широким 
опытом, узаконяться. Целью нашей является бесплатное выполнение государственных обязанностей каждым 
трудящимся, по отбытии 8-часового «урока» производительной работы: переход к этому особенно труден, но 
только в этом переходе залог окончательного упрочения социализма»[4, с. 204]. 

По своей сути, предлагаемая Лениным конструкция власти, есть не что иное, как фурьеризм, легко 
считываемый, по трем позициям. Первая – увеличение количества участвующих в управлении, что по Фурье 
«есть путь согласия и соревнования», который способствует увеличению «производительности» работы 
управляющих[13, с. 68]. Вторая – упрощение центрального управления («ареопага») с передачей права 
принимать жизненно важные решения на уровень местного самоуправления[13, с. 115]. Третья – это 
возможность и необходимость чередования физического и управленческого труда. 

Стремление к замене государственного управления общественным самоуправлением, приводило к 
серьезному противоречию: общее движение страны (как его представляли большевики) к коммунизму не было 
очевидно массам. А это значит, что вектор движения, на самом деле не задан, его надо все время прокладывать, в 
том числе и с помощью государственного насилия. А это противоречит идее самоуправления. Выход, 
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первоначально, виделся в быстром коммунистическом просвещении масс. Вот как об этом писали Н.И. Бухарин 
А.Е. Преображенский в 1919 г.: «Когда разрушается буржуазный строй и начинает на его обломках складываться 
новое коммунистическое общество, пропаганда идей коммунизма не может остаться уделом одной лишь 
коммунистической партии и вестись лишь на ее скромные средства. Коммунистическая пропаганда делается 
необходимой для всего преобразующегося общества, она должна ускорить этот неизбежный процесс, она должна 
строителям нового, делающим это дело часто бессознательно, раскрывать смысл их собственных усилий и 
работы. Поэтому не только пролетарская школа, но и весь вообще механизм пролетарского государства должен 
служить делу коммунистической пропаганды»[1]. 

Однако реалии Гражданской войны очень быстро заставили формировать структуры власти не 
фурьеристкого типа, ориентированного на мир, гармонию и процветание, а гораздо более близкие к тем, которые 
были разрушены с установлением Советской власти. И эти структуры имели все признаки не самоуправления, а 
власти, отделенной от народа. Проблема бюрократизации управления, а вместе с тем и крушения всех 
представлений о возможности какого-то иного типа управления, кроме государственного, стала одной из 
ключевых для 1920-х гг. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно взглянут в текст любой статьи или любого 
выступления руководителей советского государства в ту эпоху. Так, в 1923 г. В.И. Ленинписал: «Дела с 
госаппаратом у нас до такой степени печальны, чтобы не сказать отвратительны, что мы должны сначала 
подумать вплотную, каким образом бороться с недостатками его… Какие элементы имеются у нас для создания 
этого аппарата? Только два. Во-первых, рабочие, увлеченные борьбой за социализм. Эти элементы недостаточно 
просвещены. Они хотели бы дать нам лучший аппарат. Но они не знают, как это сделать. Они не могут этого 
сделать. Они не выработали в себе до сих пор такого развития, той культуры, которая необходима для этого. А 
для этого необходима именно культура. Тут ничего нельзя поделать нахрапом или натиском, бойкостью или 
энергией, или каким бы то ни было лучшим человеческим качеством вообще. Во-вторых, элементы знания, 
просвещения, обучения, которых у нас до смешного мало по сравнению со всеми другими государствами»[6, с. 
390-391]. Уже здесь, мы видим, что вопрос о самоуправлении отодвигается в неопределенное будущее, что 
немедленно ставит в повестку дня вопрос о том, как обеспечить признание прав этого «отвратительного» 
аппарата на власть. 

Одним из первых легитимационных решений стала институализация государственных органов, в рамках 
принятой в 1924 г. Конституции СССР. Легализация диктатуры, посредством конституционного ее закрепления 
(«Только в лагере Советов, только в условиях  диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство 
населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного 
доверия и заложить основы братского сотрудничества народов»[2]) обозначила поворот от фурьеризма к 
государственничеству и признанию, что «аппарат» - это надолго. Одновременно с этим утверждаются 
легитимирующие государство символы: герб и гимн. В них с особой силой звучал мотив легитимации будущим, 
поскольку в центр герба был поставлен весь земной шар, а принятый в качестве текста Интернационал, был, по 
сути, обещанием нового, светлого будущего. 

Это будущее, в качестве уже достигнутого (будущее - в настоящем) закреплялось и в «Декларации об 
образовании Союза Советскихсоциалистических Республик»: «Воля народов советских республик, собравшихся 
недавно на съезды своих Советов и единодушно принявших решение об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик, служит надежной порукой в том, что Союз этот является добровольным 
объединением равноправных народов, что за каждой республикой обеспечено право свободного выхода из 
Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и 
имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных 
еще в октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит 
верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся 
всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику»[2]. 

В качестве еще одного легитимационного инструмента лидеры партии большевиков видели советы, 
осуществляющие связь между государственным аппаратом и народными массами: «В чем состоит сила нашего 
государственного аппарата? В том, что он связывает власть с миллионами рабочих и крестьян через Советы. … В 
чем слабость нашего государственного аппарата? В наличии бюрократических элементов в нем, портящих и 
извращающих его работу. … Чтобы изгнать из него бюрократизм, - а изгнать его нельзя в один - два года, - 
нужно систематически улучшать государственный аппарат, сближать его с массами, обновлять его за счёт 
новых, преданных делу рабочего класса людей, переделывать его в духе коммунизма, а не ломать его, а не 
развенчивать его»[11, с. 481]. 

Итак, все 1920-е гг. в осмыслении проблемы устойчивости власти существует противоречие: в будущем, в 
отдаленной перспективе именно власть создаст условия гармонизации общества, но в настоящем именно эта 
власть воспроизводит худшие формы той, что была свергнута: бюрократизм, невнимание к нуждам населения, 
отчуждённость аппарата от масс. Не случайно одна из главных тем внутрипартийных дискуссий тех лет – борьба 
с бюрократизмом в партийном и государственном аппарате. Соответственно в настоящем не только крайне мал 
слой людей, готовых безоговорочно поддерживать власть, но и недостаточно легитимационных инструментов 
для ее сохранения. Отсюда, с неизбежностью вытекают две задачи. Первая: определить тот слой населения, 
который не в теории, а на практике мог бы послужить для формирования «ядра легитимности» той власти, 
которая именовалась «диктатурой пролетариата». Вторая: предложить набор культурных стереотипов, 
способных повысить легитимность действующей власти (о чем, как раз и писал Ленин в цитируемой выше 
работе «Лучше меньше да лучше»). 
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Решение перовой задачи было предложено следующее: та реальная сила, которая может оценить будущие 
достижения коммунистов – это молодежь, воспитанная в новых принципах. Об это говорил Ленин в своей речи 
на «задачи союзов молодежи» в 1920 г.: «Тому поколению, представителям которого теперь около 50 лет, нельзя 
рассчитывать, что оно увидит коммунистическое общество. До тех пор это поколение перемрет. А то поколение, 
которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество. И оно 
должно знать, что вся задача его жизни есть строительство этого общества»[41, с. 298]. Об этом писал Троцкий в 
1924 г.: «Поскольку в партийный аппарат входят неизбежно более опытные и заслуженные товарищи, постольку 
бюрократизм аппарата тяжелее всего отзывается на идейно-политическом росте молодых поколений партии. 
Именно этим объясняется тот факт, что молодежь - вернейший барометр партии - резче всего реагирует на 
партийный бюрократизм. … Совершенно недостаточно, чтобы молодежь повторяла наши формулы. Нужно, 
чтобы молодежь брала революционные формулы с боем, претворяла их в плоть и кровь, вырабатывала себе 
собственное мнение, собственное лицо, и была бы способна бороться за собственное мнение с тем мужеством, 
которое дается искренней убежденностью и независимостью характера»[12]. 

Обращение к молодежи решало очень важную задачу: создание такого «ядра легитимности», члены 
которого не мыслят себя в другой системе координат, не видят и не понимают альтернатив «диктатуре 
пролетариата». Такое ядро гораздо прочнее собственно пролетариата, поскольку у представителей последнего (в 
1920-е, а отчасти и в 1930-е гг.) сохранялась возможность сравнивать ту власть, которая сложилась под 
руководством большевиков с той, которою большевики разрушали. 

Решение второй задачи было предопределено двумя факторами. Первый: идеология коммунистической 
партии, построенная на обещании лучшего будущего. Второй: наиболее значимые «культурные силы» (из тех, 
что не были враждебны большевикам) группировалось вокруг концепции «художественного авангарда», 
нацеленного на конструирование будущего. Соответственно, это решение было в том, чтобы создать систему 
легитимационных координат, в которой обещание будущего должно работать в настоящем. Эту систему 
координат, для 1920-х гг. можно было бы обозначить как «оптимистический индустриализм». Его подробная 
характеристика в данной работе невозможна по условиям объема публикации. Обозначим лишь самые общие и 
самые необходимые черты. Во-первых, новая системалегитимационных координат должна иметь точку отсчета. 
Естественно им становится 1917 г. Для того, чтобы утвердить эту точку отсчёта, проводится комплекс мер: отказ 
от преподавания истории в школе, антирелигиозная пропаганда и вовлечение молодежи в борьбу с церковью, 
разрушение прежде доминировавших традиций семьи и быта. Во-вторых, необходимо обозначить вектор 
развития. С утверждением плана ГОЭЛРО, этот вектор можно обозначить как индустриализм: внедрение 
индустриальных форм во все сферы жизни при непосредственном участи молодежи.И в-третьих, нужен аудио-
визуальный образ будущего. Таковым стал художественный авангард 1920-х гг.: конструктивизм в архитектуре, 
и печатной продукции (особенно той, что служила целям пропаганды), футуризм в литературе, кинематограф, в 
котором доминировали «романтизм, оптимизм, уверенность в торжестве справедливости и возможности 
построения коммунистического общества»[7, с. 18]. 

Итак, можно, с определенной уверенностью, говорить о том, что «легитимация будущим» 1920-х гг. стала 
одной из первых стратегией в легитимационной политике большевиков (еще одна – сакрализация образа 
В.И.Ленина – этой стратегии противостояла). Она формировалось вынуждено, после повала иллюзии 
возможности построения «простого» государства переходного от социализма к коммунизму, с постоянным 
увеличением роли самоуправления. Черты этой стратегии складывались под действием объективных факторов 
(прежде всего – это сложившийся в ходе гражданской войны аппарат управления «диктатуры пролетариата»), 
при определяющем влиянии идей В.И.Ленина и Л.Д.Троцкого. Позже, в 1930-х и, особенно 1940-х гг., после 
утверждения И.В. Сталина в роли лидера партии и страны, значение этой стратегии будет уменьшаться, уступая 
место другой стратегии, формируемой с опорой на традиционалистские, а не авангардные ценности. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Имея в виду складывавшуюся на протяжении первого десятилетия в Российской империи общественно-

политическую ситуацию, характерной чертой которой был широкомасштабный кризис, а также международное 
положение, перманентно обострявшееся в стратегически важных для того периода регионах, рассматривавшихся 
имперскими российскими правящими кругами как зона национальных  интересов России, финно-угорский и 
исламский фактор приобретали особое значение. Сам факт возможного этно-политического объединения 
народов империи на основе концепций этно– и лингво-политической исторической или конфессионально-
политической общности рассматривался в правящих кругах как потенциальная угроза внутренней имперской 
безопасности и возможность для внешних сил использовать подобные концепции в собственных  интересах.   

 
Начавшие получать системное оформление в XIX в.  академические концепции в области социальных 

наук серьезно повлияли на развитие общественного дискурса в большинстве европейских государств, а также 
Российской империи. Особое место занимали те из них, которые формулировали интерпретационные основы 
этноисторических теорий происхождения и эволюции народов, их культурно-исторической и этно-
лингвистической близости. Усиление интереса к Востоку и Азии, проявившиеся в европейских, а также 
российских общественных и научных кругах, что было во многом обусловлено внешнеполитическими 
интересами и действий стран Европы и Российской империи, серьезно повлияло и на характер 
разрабатывавшихся и принимавшихся на государственном уровне решений по конкретным политическим 
вопросам. К числу подобных теорий, получивших своё распространение к концу XIX – началу ХХ вв., относятся 
лингво-историческая, а в последствии этно-политическая, концепция туранской языковой и этнической семьи, 
выдвинутая Фридрихом Максимилианом Мюллером, немецким учёным, работавшим практически всю свою 
жизнь в Великобритании. В соответствии с ней, помимо индо-европейской и семитской группы языков 
существовала третья, названная им туранской, и объединявшая языки ряда народов Европы и Азии, имевших в 
своей истории «кочевые корни». Среди них он выделял  тюркские, самодийские, финно-угорские, тунгусо-
манчжурские и монгольские. Не меньший вклад в формулирование этой концепции был сделан Дж. У. 
Джэксоном, писавшем о туранской (туранидской) расе[1]. Примечательной была в данном контексте борьба в 
Венгрии между сторонниками и противниками тюркско-туранской и угро-финской концепциями происхождения 
языка, что объяснялось уже больше политическими причинами, так как сам факт принадлежности к «тюркской 
семье», по мнению сторонников этих взглядов, способствовал укреплению политических позиций венгров в 
Австрийской, а затем уже двуединой Австро-Венгерской империи в историческом плане как являющихся 
наследниками великих тюркских империй и, наоборот, родство с финно-угорскими народами якобы принижало 
их статус по отношению к австрийцам. В самом венгерском обществе на определенных этапах его развития в 
XIX в. широкое распространение получила идея «Проклятия Турана» (Turáni átok), которая нередко 
использовалась как своего рода объяснение всех трудностей и «несчастий» в исторической судьбе венгров, ввиду 
того, что они, с одной стороны, потеряли свою связь со своей исторической родиной – Тураном, а. с другой, так 
и не обрели новой. В то же время к концу XIX в. в научных и общественных  кругах Финляндии расширилось 
культурно-историческое влияние идей финно-угорской взаимности, что привело к созданию в 1883 г. в 
Гельсингфорсе (современный г. Хельсинки) Финно-угорского общества, занимавшегося научными 
исследованиями как в этой области, так и истории, языка и культуры других народов Евразии, в частности, 
тюркоязычных. Именно оно опубликовало в 1896 г. работу Вильгельма Людвига Петера Томсена с переводом 
архонских надписей. В России туранская теория была известна как в общественно-политических, так и 
академических кругах. Её восприятие в академической науке и общественная оценка среди представителей 
гуманитарной интеллигенции в последней четверти ХIX в. были продемонстрированы известным российским 
славяноведом, филологом П. А. Бессоновым, сторонником так называемого западнорусского идеологического 
направления, в его лекции, прочитанной в Императорском обществе истории и древностей российских при 
Московском Университете, опубликованной в 1885 г. в расширенном виде как 135-страничная брошюра М. Н. 
Катковым и называвшейся «Мнимый "туранизм" русских: К вопросу об инородцах и переселениях в России» [2]. 



221 

 В начале ХХ в. в общественно-политической жизни народов Востока, а также Российской империи 
начинает играть политический ислам. Российская специфика складывавшейся ситуации заключалась в том, что 
этот процесс проходил параллельно с усилением идей просвещения среди тюркоязычных народов империи и 
приобрел форму движения за обновление, получившее название дждидизм. Одним из требований его 
сторонников было создание так называемых новометодных школ, которым противостояли сторонники 
ортодоксального подхода кадимисты. Революционные события в России 1905-1907 гг. серьезно повлияли на 
российских мусульман [3], что также с осторожностью воспринималось властями. 

 Имея в виду складывавшуюся на протяжении первого десятилетия в Российской империи общественно-
политическую ситуацию, характерной чертой которой был широкомасштабный кризис, а также международное 
положение, перманентно обострявшееся в стратегически важных для того периода регионах, рассматривавшихся 
имперскими российскими правящими кругами как зона национальных  интересов России, финно-угорский и 
исламский фактор приобретали особое значение. Сам факт возможного этно-политического объединения 
народов империи на основе концепций этно– и лингво-политической исторической или конфессионально-
политической общности рассматривался в правящих кругах как потенциальная угроза внутренней имперской 
безопасности и возможность для внешних сил использовать подобные концепции в собственных  интересах.  В 
целях противодействия этим явлениям общественно-политической жизни Российской империи власти 
предпринимали различные мероприятия, направленные на борьбу с подобными тенденциями, используя 
различные способы и методы. Одним из избранных путей стало принятие специальных правительственных 
решений и постановлений, что проявилось, в частности, в официальной политике властей по отношению к 
исламу[4]. Наиболее примечательным с этой точки зрения было собранное под руководством председателя 
Совета министров и одновременно министра внутренних дел П. А. Столыпина в 1910 г. «Особого совещания по 
выработке мер для противодействия татаро-мусульманскому влиянию в Приволжском крае и о преобразовании 
Оренбургского магометанского Духовного собрания». Хотя оно так и не приняло окончательного решения, тем 
не менее, побудительный мотив его проведения не оставлял сомнений по поводу того, что власти видели 
реальную угрозу империи в «намеченной мусульманскими руководителями строго последовательная программа 
религиозного и культурного объединения всего мусульманского населения на автономных началах под главою 
высшего духовного лица, совершенно независимого от правительства в управлении делами веры и школы»[4, c. 
23]. Основным решением было признание, как отмечали исследователи,  «необходимым уменьшить 
территориальную компетенцию Оренбургского духовного собрания, распределив подведомственную ему 
территорию между несколькими соответственными учреждениями, расположенными в местах наибольшего 
сосредоточения мусульманского населения»[5, c. 81]. Однако более масштабные решения были отложены. Лишь 
в 1914 г. «мусульманский вопрос» стал вновь на повестке дня и его решения касались границ Таврического и 
Оренбургского муфтиятов, а также проблемами фактической децентрализации органов духовного управления 
мусульман [6]. В определенной степени  на алармистское восприятие российскими правящими кругами 
возможной угрозы империи, исходящей от консолидированной активности мусульман, находящихся под 
иностранным влиянием, повлияли события в Туркестане. В июле 1910 г. его генерал-губернатор А. В. Самсонов 
опасался повторения январских событий 1910 г., в результате которых конфликт между суннитами и шиитами 
вылился в массовые погромы. В этих условиях российские власти обвинили турецких агентов влияния, которые, 
по мнению российских официальных лиц, стремились подорвать власть бухарского эмира и поставить на его 
место более независимую от России фигуру, лояльную в отношении Турции [7, c. 33-45]. Однако активизация 
турецких эмиссаров, занимавшихся организационной подготовкой среди суннитов с целью перехода к 
вооруженной борьбе и отмечавшаяся российскими полицейскими и жандармскими органами на протяжении 
всего 1910 г. [7, c. 45], оказалась во многом преувеличена и не привела к ожидавшимся российской стороной 
последствиям. Центрально-азиатский аспект «исламского фактора» российской имперской общественно-
политической обстановки приобретал особое значение. Достаточно серьезно и с большими опасениями со 
стороны высших военных и гражданских кругов рассматривалась возможность усиления в России активности 
мусульманского духовенства, получившего образование за пределами империи или на её ещё не окончательно 
интегрированных окраинах, к числу которых относились Бухарский эмират, Хивинское ханство, а в 
определенной степени и весь Туркестан. Понимание самого факта усиления национальных и конфессиональных 
аспираций народов Азии, включая её российскую часть, демонстрировалось и в кругах российской бюрократии. 
В 1911 г. уже в открытой российской периодической печати, подведомственной военному министерству, авторы 
статей – представители российской военной бюрократии делали далеко идущие выводы о перспективах 
воздействия Османской империи на ситуацию в Российской империи. Так, в частности, отмечалось: «Наше 
время – эпоха самоопределения народов Востока. Восток пробуждается… “Пробуждение” русских мусульман и 
само по себе и по настойчивой пропаганде ислама среди многих миллионов наших инородцев в Сибири, 
Туркестана, Хивы, Бухары, Поволжья и Прикамья, Калмыцких степей и Кавказа заставляет знатоков 
“мусульманского вопроса” в России признать, что в настоящее время наша государственность оказывается на 
положении “угрожаемой”… Сущность панисламизма – распространения в мире ислама и сплоченности 
мусульман всего света под единой властью Халифа, верховного имама правоверных, турецкого султана, 
падишаха» [8, c. 85, 87]. Подобная постановка вопроса и видение развития ситуации определяли и 
соответствующую российскую имперскую политику: нежелание допустить этнического и конфессионального 
взаимодействия проживавших в центральных частях империи тюркских народов и исповедующего ислам 
населения с неподконтрольными в конфессиональном и политическом отношении силами в Передней и 
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Центральной Азии. Ужесточение запретительных мер произошло ещё в апреле 1910 г. и касалось желающих из 
числа российских подданных-мусульман обучаться в бухарском медресе.40 

 Об активизации в 1910 г. политики в вопросах этно-конфессионального развития народов Российской 
империи свидетельствовали и другие предпринимавшиеся властями шаги. Во многом это было обусловлено их 
стремлением обеспечить единство и территориальную целостность многонациональной и 
многоконфессиональной империи, не допустив развития регионализма и базировавшегося на этой основе 
автономизма. Особые опасения вызывали у царских властей компактные этнические и конфессиональные 
общности на так называемых окраинах государства и имеющие связи с центральными областями империи. В 
представлениях гражданской и военной бюрократии Российской империи, как сам факт наличия этно-
конфессиональной общности на её границах и её возможные трансграничные связи с подобными родственными 
общностями в соседних государствах, так и межрегиональные связи этих общностей внутри империи, могли 
представлять угрозу для общественно-политической системы государства и его геостратегических позиций. При 
этом в расчёт брался не только внутриполитический фактор, но и возможность использования этих этнических и 
конфессиональных общностей внешними силами в ущерб государственной безопасности. Именно такая 
ситуация складывалась и в угро-финском «секторе» имперского пространства. Активное развитие на протяжении 
1850-1914 гг. движения национального просвещения, вошедшее в эстонскую культурно-политическую традицию 
под названием эпохи национального пробуждения; создание в 1883 г. уже упоминавшегося Финно-угорского 
общества, начавшего заниматься исследованиями истории, культуры и языка финно-угорских народов, а также 
организацией этнографических экспедиций венгерских, финских и эстонских исследователей в места 
компактного расселения финно-угорских народов Российской империи; активизация общественно-политической 
жизни в Финляндии – всё это учитывалось имперской бюрократией и находило отражение в принимаемых 
юридических актах. 18 июня 1910 г. на заседании Совета министров под председательством П. А. Столыпина 
было принято постановление «О мерах к распространению в России знания финского и шведского языков». 
Помимо признания необходимости изучения этих языков представителями российской бюрократии с тем, чтобы 
сократить существовавшие трудности в управлении Финляндией. В то же время во время обсуждения этого 
вопроса отмечалось: «Что же касается введения преподавания шведского и особенно финского языков в учебных 
заведениях Прибалтийского края, то ввиду замечающегося теперь тяготения эстов на почве политического 
сепаратизма к финнам и весьма вероятного стремления последних приобрести в лице эстонского населения 
проводников в России финляндских лжеучений о государственно-правовом положении Финляндии, Министр 
Народного Просвещения считал бы более осторожным упомянутых выше мер на Прибалтийский край пока не 
распространять»[10, c. 282]. В тоже время, как отмечалось в ряде публикаций российских и финских 
исследователей, «и в Прибалтике, и в Финляндии политика русификации, несмотря ни на что, была неудачной 
для имперских властей и привела лишь к подъему национального движения коренных народов, а в ее 
осуществлении проявились присущие российскому царизму расхождения между желанием и возможностью»[11, 
c. 114, 115]. 

 Предпринимавшиеся в 1910 г. имперскими властями попытки минимизировать влияние и значение 
развивавшихся движений внутриэтнической и конфессиональной солидарности, которые рассматривались в 
условиях политического абсолютизма как угроза общественно-политической системе и территориальной 
целостности Российской империи, позволяют считать, что обращение к мусульманскому и финно-угорскому 
вопросам не было случайным и отражало обеспокоенность имперской бюрократии возможной этно-
конфессиональной консолидации, базирующейся на идейно-политической основе.   
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Чубыкин И.В. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
В статье рассматриваются причины и последствия проведения переговоров в Уфе и Москве в январе — 

феврале 1919 г. между социалистами-революционерами и большевиками о заключении политического 
соглашения. Они свидетельствовали о потенциальной возможности создания коалиции социалистической 
демократии. Достигнутая в феврале 1919 г. договоренность позволила эсерам реализовать свою созидательную 
энергию на работе в представительных и исполнительных органах и в общественных организациях РСФСР. 
После окончательного вытеснения в 1921 г. эсеров из органов Советской власти был окончательно упущен шанс 
возрождения объединенной социалистической демократии. 
 

После разгона в ноябре 1918 г. адмиралом А.В. Колчаком Съезда членов Всероссийского Учредительного 
собрания состоявшимся 5 декабря в Уфе подпольным совещанием Съезда было принято решение «вооруженную 
войну с Советской властью прекратить и принять все меры, чтобы все вооруженные силы обратить против 
реакции» (в нем участвовали: В.М. Чернов, Н.И. Ракитников, К.С. Буревой, М.А. Веденяпин (члены ЦК ПСР), 
В.К. Вольский, И.С. Алкин, Д.П. Сургучев (Президиум и Бюро Съезда), П.Д. Климушкин (член Совета 
управляющих ведомствами Комитета членов Всероссийского учредительного собрания) и два представителя 
военной эсеровской группы) [6, c. 35]. Совещание избрало руководящий центр, в который вошли В.М. Чернов, 
Н.И. Ракитников, М.А. Веденяпин, К.С. Буревой, В.К. Вольский, И.С. Алкин, Н.В. Святицкий, П.Д. Климушкин, 
Д.П. Сургучев. Оно вынесло решение о переходе на контролируемой колчаковскими войсками территории всех 
организаций партии эсеров на нелегальное положение и  возвращении к террористической тактике [7, c. 21]. 

Участники совещания признали необходимым «образование коалиционного социалистического 
правительства из с[оциалистов]-р[еволюционеров] и большевиков, ответственного перед созванным в Москве 
Всероссийским Учредительным собранием настоящего созыва впредь до назначения новых выборов и 
переизбрания нового Учредительного собрания» [7, c. 202]. 

На совещании также была создана Военная комиссия, которой поручалось обеспечить отвод с фронта 
верных партии эсеров частей для использования их для дестабилизации колчаковского тыла. Успешное решение 
этой задачи рассматривалось как необходимое условие ведения переговоров с руководством партии 
большевиков и командованием Красной армии для завершения «междоусобной войны» и организации 
совместной борьбы с режимом А.В. Колчака [6, c. 202]. 

Президиум Съезда 31 декабря выступил с принятым накануне обращением «Ко всем организациям 
Партии социалистов-революционеров» в котором призвал «Вооруженную борьбу против большевиков 
прекратить и все свои силы направить на борьбу против Колчака и сибирской реакции, снестись по этому 
вопросу с различными воинскими частями, с мусульманскими, с башкирскими и с теми добровольческими 
отрядами, которые борются под органом Учредительного собрания» [7, c. 202]. 

31 декабря Уфа была освобождена Красной армией от войск адмирала А.В. Колчака. Группа эсеров 
обратилась с заявлением к взявшему в регионе власть большевистскому Временному революционному комитету 
г. Уфы и губернии (Уфимскому ревкому) о ведении переговоров с целью прекращения вооруженного 
противостояния между партиями эсеров и большевиков и свержения колчаковского режима с последующим 
установлением социалистической демократии. 

Председатель Совнаркома В.И. Ленин и председатель ВЦИК Я.М. Свердлов, узнав о начале переговоров 
от председателя Уфимского ревком И.Н. Смирнова, проявили особый интерес к соглашению с эсеровскими 
левоцентристами и срочно телеграфировали ревкому о необходимости продолжения переговоров с позиции 
силы, при одновременном допущении некоторых уступок непринципиального свойства, стремясь использовать 
их для максимально возможного раскола антибольшевистского движения. Одновременно они поставили 
непременным условием достижения соглашения отказ эсеров от парламентской демократии и признание ими 
советской власти с ведущей ролью РКП(б) [8, c. 300]. 

10-22 января 1919 г. в Уфе проходили переговоры большевистского Временного революционного 
комитета г. Уфы и губернии (Л. Гинзбург, Д. Михайлов, И. Смирнова, И. Чугурин, А. Юрьев, В. Эльцын) и 
представлявших Партию социалистов-революционеров группы членов Президиума Съезда (В.К. Вольский, Н.В. 
Святицкий, Н.А. Шмелев), а также части членов ЦК (К.С.Буревой, Н.И.Ракитников) и делегата Съезда, министра 
земледелия Уфимской Директории Б.Н.Черненкова, которые образовали т.н. «Уфимскую делегацию» [9, c. 1-24]. 

На первой же встрече возглавлявший делегацию большевиков И.Н. Смирнов потребовал у эсеров 
привести доказательства обладания ими крупными военными силами, дающими право на равенство в ведении 
переговоров. Н.А. Шмелев, как один из ведущих военных специалистов партии эсеров, сообщил: «[…] боевого 
приказа […] о прекращении военных действий мы дать, конечно, не можем, но многие из наших частей состоят 
исключительно из партийных работников, командный состав также принадлежит к демократическим партиям и 
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таким образом наше обращение к ним имело бы очень большую силу. Определенно нашими частями являются 
следующие: 1) Конный отряд [Б.К.] Фортунатова. 2) Батальон имени Учредительного собрания. 3) Башкирская 
часть, именуемая дивизией. Кроме того, есть части, с которыми уже за неделю до занятия Уфы советскими 
войсками, нами была потеряна связь, но которые до этого считались также нашими. Это, во-первых, Русско-
чешский полк, Отдельная стрелковая бригада и Воткинская дивизия. Каково состояние этих частей сейчас, я не 
знаю. […]». На вопрос Смирнова о численности войск эсеровской ориентации, Шмелев ответил: «Конный отряд 
Фортунатова 300 шашек, Батальон имени Учредительного собрания около 700 штыков, но надо думать, что 
численность его уменьшилась [...] процентов на 40, башкирская часть около 3000 штыков. Эта часть по 
сведениям из колчаковских кругов снялась с фронта и ушла неизвестно куда. В Русско-чешском полку было семь 
рот по 150 штыков. Это при их выступлении на фронт, но теперь в каждой роте насчитывается по 70 штыков. 
Ижевская бригада — 2 полка в 3400 с дивизионом кавалерии около 300 шашек, запасным полком в 250 человек и 
артиллерийским дивизионом с 8-мью годными и 2-[мя] негодными орудиями. Воткинская дивизия состоит из 4 
полков […]. При дивизии имеется запасный полк, кавалерийский и артиллерийский дивизионы, кажется, из 7-
[…]ми орудий. Во всей дивизии насчитывается до 11 тысяч человек. После переворота в Омске на нашу сторону 
[…] начали переходить маленькие части, например, [г.] Златоуста, численностью около 1000 человек […]» [9, c. 
1об]. 

Итогом переговоров стало принятие воззвания (отпечатанного тиражом 20 тысяч экземпляров и 
распространенного впоследствии на колчаковской территории среди русских и чешских солдат) к частям армии 
адмирала А.В. Колчака «прекратить гражданскую войну с Советской властью, являющейся в настоящий 
исторический момент единственной революционной властью эксплуатируемых классов для подавления 
эксплуататоров, и обратить свое оружие против диктатуры Колчака, действуя совместно с советскими 
войсками». Уфимским ревкомом, от имени Сов. власти, гарантировалась неприкосновенность всех членов 
Партии социалистов-революционеров, поддержавших позицию «Уфимской делегации», и откликнувшихся на ее 
призыв воинских частей или отдельных групп и лиц [8, c .300]. 

10 февраля 1919 г., переговоры были продолжены в Москве, где с «Уфимской делегацией» встретились 
члены ЦК РКП (б). Еще ранее действия «Уфимской делегации вызвали резкое неприятие ЦК ПСР, отказавшегося 
признать соглашение. Московская конференция эсеров (6-8 февраля) осудила переговоры как «акт полной 
политической капитуляции» перед большевиками [4, c. 422]. Она также высказалась против вооруженной 
борьбы с Советской властью и интервенции Антанты [4, c. 420-421]. На встрече большевиков и эсеров 
выяснилось, что ЦК ПСР не признал Уфимского соглашения, подписанного частью его членов. Тогда же В.К. 
Вольский и его сторонники окончательно отказались от идеи Учредительного собрания. Сам Вольский считал 
«главной и основной целью» его «вырвать» партию эсеров и Съезд Всероссийского Учредительного собрания 
«из контакта с Сибирской реакцией» [3, c. 50]. 

Проведение переговоров в Уфе большевистское руководство немедленно использовало как свидетельство 
признания Советской власти демократическими политиками для убеждения мировой общественности в 
прочности своего режима. О заключенном соглашении между большевиками и эсерами сообщал наркоминдел 
Г.В. Чичерин в меморандуме к правительствам стран Антанты. 

Штаб 5-й армии РККА 14 февраля 1919 г. отправил В.М. Свердлову телеграмму, в которой извещал: 
«Ввиду идущих сейчас переговоров [с] делегацией правых с[оциалистов]-р[еволюционеров], считаем нужным 
сообщить, что отказ эсеров поддерживать власть Колчака и известная их декларация, широко распространенная 
в Уфимском и прилегающих к нему районах […] не дала в военном отношении никаких результатов. Число 
перебежчиков не превышает обычного, причем перехода на нашу сторону вызванных изменением позиции 
с[оциалистов]-р[еволюционеров] не наблюдалось ни одного […]» [10, c. 23]. Колчаковская контрразведка сумела 
своевременно предотвратить выход из подчинения частей эсеровской ориентации. Она провела серьезную 
чистку среди офицеров и солдат. Наиболее деятельные противники военной диктатуры были арестованы и 
расстреляны. Оставшиеся оказались неспособными продолжать сопротивление колчаковцам или же предпочли 
сохранять лояльность командованию. Они рассматривали режим колчаковской диктатуры как более приемлемый 
по сравнению с властью большевистской партии [7, c. 202]. 

Смена политической линии ПСР повлияла на принятие ВЦИКом Советов 26 февраля 1919 г. 
постановления об отмене своего решения от 14 июня 1918 г. «Об исключении из состава ВЦИК и местных 
Советов представителей партий эсеров и меньшевиков» по отношению ко всем группам Партии социалистов-
революционеров, признающим резолюцию февральской конференции ПСР. Им предоставлялось право 
«принимать участие в советской работе», а административным и судебным органам Советской власти 
предписывалось освобождать их из мест заключениям [2, c. 436-437]. В то же время постановление не 
обеспечивало общей амнистии социалистам-революционерам. Амнистировались в индивидуальном порядке 
лишь те эсеры, которые соглашались написать личное заявление о личном отказе от применения силы против 
Советской власти. Объявленная в постановлении легализация была неполной и непоследовательной. Она 
зачастую использовалась карательными органами для обнаружения и ликвидации подпольных эсеровских групп. 
Партийные организации эсеров не имели возможности в полной мере пользоваться свободой печати, слова и 
собраний. Февральское постановление было вызвано, прежде всего, желанием правящих кругов обеспечить 
нейтралитет или даже поддержку социалистической оппозиции ввиду усиления угрозы белой реакции. Однако у 
основной части большевистского руководства отсутствовало искреннее стремление к конструктивному диалогу, 
взаимным уступкам и отказу от монополии на власть. Прежде всего, этим объяснялась половинчатость мер по 
выполнению постановления. 
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Руководство большевистской партии заявило о том что, так как К.С. Буревой, В.К. Вольский, Н.И. 
Ракитников и другие члены «Уфимской делегации», участвовавшие в Московском совещании с большевиками, 
не представляли всей партии эсеров, с ними пришлось вести лишь частные переговоры. В большевистском 
руководстве отсутствовало единое мнение по отношению к партии эсеров. Л.Б. Каменев и его окружение 
полагали возможным и желательным легализацию ПСР [12, c. 139]. Однако позиция этой группы не нашла 
понимания у большинства Политбюро и ЦК РКП(б). 

Не порывая с партией, члены «Уфимской делегации» составили особую группу, приступившую к 
активной пропаганде своей позиции накануне 9-го Совета партии эсеров. В Москве «Уфимская делегация» 
издавала журнал «Объединение» (май) и газ. «Народ» (август 1919 г. — декабрь 1921 г.) преобразованную в 
непериодический журнал. На проходившем 18-20 июня 1919 г. 9-м Совете партии эсеров В.К. Вольский и его 
сторонники выступили с проектом резолюции об объединении «всей трудовой демократии (в т.ч. и 
большевиков)... во имя борьбы против реакции» на основе «признания Советской власти, которая должна быть 
реформирована принятием общего трудового избирательного права в Совете, равного для всех трудящихся...» 
Абсолютным большинством голосов проект отвергнут. Одобрение Совета получила резолюция — в редакции 
ЦК, провозглашавшая борьбу на два фронта: вооруженную с правой реакцией и политическую с большевизмом 
[5, c. 458-462]. 

Вскоре после окончания Совета в Москве на совместном собрании чл. «Уфимской делегации», «группы 
Смирнова-Либермана» и представителей отд. периферийных организаций, делегированных на 9-й Совет партии, 
было выработано обращение, в к-ром партия призывалась к борьбе с реакцией, к отказу от вооруженной 
конфронтации с большевиками при продолжении идеологической борьбы с ними. 15 октября1919 г. «Народ» 
обратился в Совет Обороны республики с просьбой о мобилизации своих членов на деникинский фронт. 17 
октября 1919 г. «Народ» в «Письме к ЦК Партии социалистов-революционеров» предъявил последнему 
требование «определенно и категорически встать на путь активной борьбы за революцию». 25 октября 1919 г. 
принято решение Партии социалистов-революционеров. о роспуске группы; её члены предупреждались, что в 
случае невыполнения этого решения они будут считаться выбывшими из партии. 

На совместном заседании с ЦК 30 октября 1919 г. представители «Народа» объявили о выходе из партии. 
На собрании 4 ноября 1919 г. членов группы провозглашено образование «Меньшинства Партии социалистов-
революционеров» (МПСР), сформировано Центральное организационное бюро в составе К.С. Буревого, В.К. 
Вольского, И.С. Дашевского, Л.А. Либермана и Н.П. Смирнова. Конфликт с ЦК рассматривается как 
«неизбежное столкновение двух непримиримо-противоположных тенденций развития нашей партии — 
тенденции революционной и тенденции реформистской, оппортунистической». Платформа МПСР встретила 
поддержку ряда местных групп эсеров в Александрове, Бузулуке, Вологде, Уфе, Херсоне и др. Ввиду 
выявившейся на совместных совещаниях «идеологической разобщенности» и «разнородности», Центральное 
организационное бюро рекомендовало «не увлекаясь идейным объединением... вступать в тактические 
соглашения от случая к случаю, учащая эти тактические соглашения и тем практически способствуя в конечном 
счете образованию единой революционно-социалистической партии». Оставаясь на позиции отказа от 
вооруженной борьбы за Учредительное собрание члены МПСР заявляли себя сторонниками перехода «к режиму 
действительной классовой диктатуры через свободно избранные классовые Советы, как органы творческой 
самодеятельности масс». Выдвигались требования уравнения трудового крестьянства в избирательных правах с 
пролетариатом. МПСР выступало против навязывания коллективизации сельского хозяйства, «уничтожения всех 
форм товарного производства и ударного замещения его всеобщей государственной монополией, являющейся не 
более как утопией […] подрывающей хозяйство». В основу политики государственного строительства должен 
быть положен «национально-территориальный федеративный принцип, исключающий бюрократический натиск 
из центра и оставляющий за ним лишь права и обязанности общего регулирования и общего представительства». 

В июле 1920 г. 2-й конференцией МПСР принят временный организационный устав. Конференция 
поручила Центральному организационному бюро «войти в сношение с Исполнительным комитетом 3-го 
Интернационала и находящимися в Москве представителями социалистических партий Западной. Европы с 
целью выяснения вопроса: насколько возможно вступление МПСР в 3-й Интернационал с правом 
совещательного голоса, не нарушая позиций МПСР». На летних выборах МПСР удалось провести своих 
представителей в Московский, Петроградский и во многие местные Советы. 

Используя эсеров меньшинства как дезорганизующую силу внутри партии эсеров, РКП(б) жестко 
пресекала малейшие попытки проявления оппозиционности к проводимой ею политике. Объявленная ВЦИКом 
амнистия постоянно нарушалась властями, работа Центрального организационного бюро МПСР проходила в 
условиях непрерывного наблюдения спецслужб, провинциальные организации неоднократно подвергались 
разгрому. В своих действиях ВЧК руководствовалась указаниями В.И. Ленина, данными в записке 
Ф.Э.Дзержинскому от 23 августа 1919 г.: «Газета «Народ» имеет тесные связи с правыми эсерами. Не закрывая 
её, надо их выследить» [1, c. 168].  

Состоявшаяся в январе 1921 г. 3-я конференция МПСР постановила «продолжать подготовит, работу, 
направленную к орг. объединению всех левонароднических группировок». К весне 1921 г. МПСР вступила в 
тяжелейший организационный кризис. Неспособность её руководителей выработать программу, альтернативную 
классической эсеровской схеме, способствовала усилению внутренних разногласий, началось массовое 
возвращение в Партию социалистов-революционеров и переход в РКП(б) её членов. Это совпало с началом 
проводимого компартией курса на решительное вытеснение «мелкобуржуазных попутчиков» из всех областей 
политической жизни. Участие нескольких видных деятелей МПСР в создании инспирированного органами ВЧК 
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«Политического центра», установившего связи с руководителями Кронштадтского восстания, дало основание 
властям в усилении административного преследования группы. В то же время большевистское руководство было 
заинтересовано в формальном существовании меньшинства партии эсеров. Вскоре после проведения чекистами 
массовых арестов членов Центрального бюро и Московской организации МПСР оставшиеся на свободе 
активисты — Н.И. Ракитников, Н.Н. Барсов и секретные сотрудники ВЧК Н. Беспалов и В.П. Семенов 
безуспешно пытались воссоздать организацию меньшинства партии эсеров [11, c. 62]. 

На партийном совещании в феврале 1922 г. решением меньшинства Центрального бюро было объявлено о 
самороспуске МПСР. Отдельные группы члены меньшинства эсеров продолжали свою деятельность до весны 
1923 г. В направленном 6 апреля 1923 г. из Пертоминского концентрационного лагеря в Центральное бюро 
партии эсеров письме бывшие деятели МПСР (В.К. Вольский и др.) заявляли, что […] меньшинство ПСР все 
время рассматривало себя как ответвление ПСР […]» [13, c. 6об]. 

Проведение серии переговоров между эсерами и большевиками в годы Гражданской войны 
свидетельствовало о потенциальной возможности создания коалиции социалистической демократии. Однако и в 
РКП(б) и в ПСР отсутствовало единство взглядов на межпартийное соглашение. Неоднозначная позиция 
коммунистического руководства по отношению к партии эсеров определялась стремлением основной его части 
использовать Меньшинство ПСР для разложения социал-революционного движения и склонностью группы 
видных большевиков к заключению компромисса с революционным неонародничеством. Сами Уфимские и 
Московские переговоры велись большевиками с позиции силы. Большинство руководителей партии эсеров в 
свою очередь относились с явным недоверием к идее восстановления партнерства между двумя 
революционными партиями. 

Тем не менее, достигнутое в феврале 1919 г. соглашение позволило эсерам реализовать свою 
созидательную энергию на работе в представительных и исполнительных органах и в общественных 
организациях РСФСР. Но в мае 1920 г. начинается резкое усиление борьбы с эсерами и отправка в тюремное 
заключение членов ЦК ПСР и партийных активистов. Во многом такие действия вызывались определенной 
эйфорией от победы над белым движением, когда эсеры, пошедшие на сотрудничество с большевиками, служа 
даже в Красной армии, оказались им ненужными. Но отчасти подобное отношение большевистского руководства 
объяснялось опасением предполагаемой координации эсерами вооруженной антикоммунистической 
деятельности с активизировавшимся Б.В. Савинковым. После окончательного вытеснения в 1921 г. эсеров из 
органов Советской власти был окончательно упущен шанс возрождения объединенной социалистической 
демократии. 
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Аннотация. В 2012 году вышла книга американских ученых-экономистов Роберта Д. Аткинсона и 
Стефана Дж. Изелла «Инновационная экономика: путь к глобальным достижениям». Авторы объясняют 
причины экономического упадка в США, извлекают уроки из анализа падения уровня индустриального 
развития Великобритании и других стран, выявляют роль инноваций и инновационной политики на 
современном этапе экономического развития, определяют пути преодоления барьеров для инноваций, 
выявляют условия создания устойчивой глобальной инновационной системы.Для российских ученых-
экономистов это исследование представляет особый интерес в связи с необходимостью разработки 
собственной инновационной концепции экономического развития.  

 
 В послевоенный период лидерство США в индустриальных инновациях было неоспоримо. Оно было 
построено на комплексной, открытой системе, подкрепленной  безопасной экологической политикой. Однако 
мировой финансово-экономический кризис 2007-2009 годов показал, что это лидерство было утеряно.  
 Современная инновационная система охватывает многие области деятельности: рынки 
высокотехнологичного оборудования, производящего комплексные продукты; управление инновационным 
циклом, основанное на закреплении конкурентных преимуществ; продвижение специализированных бизнес-
услуг, прежде всего предоставляемых венчурными капиталистами; образовательные учреждения, 
выпускающие квалифицированные кадры; научные открытия; управление кадрами и стимулирование 
персонала; разработка и внедрение новых стандартов финансовой отчетности и другие сферы инновационной 
инфраструктуры. Все эти элементы могут эффективно функционировать только в комплексной системе при 
взаимодействии основных участников экономических отношений. Каждый компонент становится сильным 
стимулом развития инноваций, другие следуют за ним, и только в этом случае можно ожидать позитивных 
сдвигов в инновационном цикле. 
 Однако лидерство никогда не бывает однозначным и закрепленным за одним участником ни для 
компаний, ни для стран. Достижения могут обернуться провалами, если меняются условия окружающей 
среды: инвестиционный климат или экологическая ситуация, появляются научные открытия и новые 
технологические достижения, активизируются процессы глобализации и интернационализации 
экономических и политических отношений. 
 Экономисты утверждают, что наступило время, когда становится недопустимым игнорирование 
развития науки, технологии, образования, особенно в области точных наук. Без стимулирования инвестиций в 
исследования, регулирования ставок налогообложения, воздействия на курс национальных валют 
невозможно воссоздать инновационные индустриальные мощности. Ключевые позиции политики 
индустриального развития должны быть полностью пересмотрены. Это не значит, что существующая 
экономическая система должна быть разрушена во всех традиционных отраслях индустрии.  Необходимо 
искать пути восстановления национальной  экономики и ее роли в мировом торговом обороте в комплексе, 
развивать индустрию, основанную на новейших технологиях вместо того, чтобы оплачивать импорт 
простейших товаров и низкоквалифицированную рабочую силу. Конкурентоспособность заложена в 
исследованиях и разработках (R&D) новых продуктов (включая нематериальные продукты, такие как, 
например, программное обеспечение, и их составляющие), а также в производстве множества сложных 
товаров внутри страны. 
 Очевидно, что множество рекомендаций требуют конкретного исполнителя. Экономисты и аналитики 
предлагают такие меры как улучшение патентной системы, улучшение системы образования, 
реформирование системы налогообложения компаний. Однако все эти рекомендации носят общий характер. 
Авторы книги предлагают разрабатывать инновационную политику на основе комплексного подхода, так 
называемой системы восьми “I”,включающей следующие принципы или направления: Inspiration - 
вдохновение, Intention - намерение,Insight-проницательность, Incentives - побуждение, Investment–
инвестиции,Institutions - институты, Information Technology Transformation- информационные 
технологии,International - интернационализация. Рассмотрим подробнее элементы такого комплексного 
подхода к разработке инновационной политики, каждый из которых может выступать в качестве одного из 
ключевых принципов эффективной инновационной политики. 
 Вдохновение (Inspiration) – этот принцип подразумевает выдвижение амбициозных целей. Главными 
врагами эффективной инновационной политики является ориентация на краткосрочные цели, закрытость и 
невосприимчивость к инновациям. 15 лет назад Президент Джон Кеннеди в качестве цели США выдвинул 
идею «приземления человека на луне». Это была дерзкая цель, которая казалась недостижимой. Но 
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осуществленная на основе стимулирования американской инженерной мысли, динамически развивающихся 
компаний и государственной поддержки Америка достигла этой цели. В 90-е Америка поставила цель 
последовательного открытия генома человека и при государственной поддержке инициативы частного 
сектора в этой области достигла этой цели. 
 Приземление человека на луне - это вдохновляющая метафора, но она не применима в отношении 
преодоления кризиса. Восстановление американского лидерства в инновациях –по мнению авторов книги, это 
комплексная цель, требующая решения не менее сложных задач.  Так экономисты считают, что к 2020 г.США 
необходимо достичь следующих параметров: 

1. Преодолеть торговый дефицит и повернуть 100-триллионный дефицит в производстве 
высокотехнологичных продуктов и услуг к 100-триллионному профициту. Многие неоклассические 
экономисты опровергают такие цели, поскольку не считают торговый дефицит проблемой. Но 
торговый дефицит –это серьезная проблема, утверждают ученые, поскольку резиденты теряют 
глобальную конкурентоспособность, и за это вынуждены будут платить будущие поколения. 

2. Создать дополнительно 2 млн. новых рабочих мест в технологической индустрии, например, в сфере 
информационных технологий, биотехнологии, фармакологии, энергетике и переработке. Увеличение 
занятости на 10 процентов к 2020 г. может стать той амбициозной целью, достижение которой не 
только создаст новые высокооплачиваемые рабочие места, но также даст мультипликативный эффект. 

3. Повысить темпы роста производительности на 50 %. С 1957 по 2009 гг. в США средние темпы роста 
производительности составляли: от наивысшего уровня в 34,6 % за десятилетие (с 1957 по 1966 гг.) до 
11,9 % за пять лет (с 1948 по 1952 гг.)и даже до 4,2 % (с 1977 по 1982 гг.), и 8,7 % (с 2005 по 2009 гг.). 
Если поднимать ежегодные темпы роста производительности с 1,65% ежегодно (среднее значение в 
период с 2005 г. по 2009 г.) до 2,45 %, только в ближайшие 20 лет до 2030 г., это даст прирост доходов 
на 60 %. [1, p. 229] 

4. Через внедрение информационных технологий трансформировать государственные услуги, транспорт, 
здравоохранение и образовательную систему. США лидирует в мире по использованию 
информационных технологий в бизнесе, но отстают по их использованию в других сферах. Целью 
должно стать внедрение информационных технологий в области трансляции медицинских открытий в 
прямом режиме (например, патенты в электронном медицинском оборудовании), в туристическом 
бизнесе(информация должна предоставляться в он-лайн режиме), при предоставлении 
государственных услуг, информация о которых должна быть доступна в он-лайн режиме.Такие же 
меры должны быть применены для организации деятельности учреждений высшего образования. 

5. Развивать источники чистой энергии, цена которых должна быть ниже, чем цены на современное 
топливо. Отсутствие субсидий делает чистую энергию неконкурентной топливу по затратам. Эта 
ситуация будет сохраняться до тех пор пока патенты не будут возвращены в производство углеродного 
топлива. Проведение непрерывных инноваций в заменяющей энергетике должно быть нацелено на 
использование чистой энергии в ресурсосберегающих технологиях. 

 Намерение(Intention)– это второй принцип, который предполагает провозглашение 
конкурентоспособности на инновационной основе в качестве национального приоритета. 
 В 2010 г. газета Washington Post опубликовала серию статей под рубрикой  «Высшие секреты 
Америки», где отметила быстрый рост количества организаций по защите национальных интересов после 
террористического акта 11 сентября 2001 г. 
 В газете говорилось, что «около 1271 государственных организации и 1931 частных компаний 
работают по программе, связанной с защитой от терроризма, внутренней безопасностью и разведкой».[2] Эти 
цифры демонстрируют озабоченность США необходимостью защиты национальных интересов в сочетании с 
всеобщей ответственностью граждан. Это обходится дешевле, чем покрытие убытков от ударов по системе 
национальной безопасности. Особое внимание уделяется вопросам проведения внешнеторговой политики, 
противостоянию торговым войнам для защиты национальных интересов при разработке экономической 
политики.  
 В качестве инструмента обеспечения национального приоритета рассматривается также система 
налогообложения, которая должна стимулировать инновации и трансфер  знаний из университетов.  
 Так называемое «Вашингтонское соглашение», одним из разработчиков которого в 1989 г. был 
известный экономист Джон Уильямсон, содержит 10 специфических экономических принципов, 
рекомендованных таким глобальным институтам как Мировой Банк и Международный валютный Фонд, и 
обосновывающих потребность США в защите собственных национальных интересов. Главные из них: 
фискальная дисциплина, открытость торговли и умеренные ставки процента. 
 Интересно отметить замечание авторов о причинах неудовлетворенности принципами, содержащимися 
в этом соглашении. В частности в книге говорится о роли так называемого «группового мышления». Этот 
термин был введен известным социальным психологом Ирвином Дженисом, который подчеркивал, что 
«снижение эффективности интеллектуальной деятельности, тестирования и моральной ответственности» 
являются результатом внутригруппового давления.[3, p.9] 
 В подтверждение этой мысли глава Национального экономического консульства Белого дома сказал о 
том, что США не нуждаются в промышленной стратегии, поскольку темпы роста промышленности 
снижаются во всех странах, и ответственность за это несет молчаливое согласие с Вашингтонским 
Соглашением, разработанным методом группового мышления. 
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 Передадим суть этих принципов, провозглашенных в действующем Вашингтонском экономическом 
соглашении: 

1. США – мировой лидер в конкурентоспособности, основанной на инновациях, поэтому они должны 
быть открыты для мировой рыночной экономики. 

2. Деятельность правительства основана на принципе конкурентности рынков и невмешательства 
государства в рыночное ценообразование. 

3. Финансовая дисциплина является ключевой при формировании сбалансированного бюджета на основе 
принципа «все должно быть учтено». 

4. Глобализация – позитивная тенденция для США, даже если другие страны проводят политику 
меркантилизма в области инноваций. 

5. Меркантилизм наций наносит ущерб только тем странам, которые проводят такую политику. 
6. Роль Америки в глобальной экономике заключается в демонстрации лидерства («город на горе»), что 
поддерживается, в том числе, примером потери лидерства странами, проводящими политику 
меркантилизма. 

7. Государство должно лишь подхлестывать инновации, и далее отстраняться от инновационных 
процессов, основываясь на принципе «что должно случиться, то случится». Словами нобелевского 
лауреата Роберта Солоу «остальные подтянутся». 

8. Лучшая система налогообложения это простая система, основанная на определении только базовых 
ставок на низком уровне. 

9. Усиление активной роли государства необходимо только для поддержки условий для развития таких 
факторов как наука и образование. 

10. Государство должно воздержаться от политики «отбора победителей».[1, p. 232] 
 Основные принципы этого Соглашения у большинства населения и представителей бизнеса не 
вызывают сомнения, но ученые начинают понимать, что экономика, основанная на этих принципах, не 
способствует конкурентоспособности на базе инновационности. Поэтому Соглашение, по мнению 
экономистов, должно быть уточнено по всем пунктам с определением ответственности за их применение. 
 Новая концепция Вашингтонского Инновационного Соглашения, по мнению авторов книги, должна 
отличаться от существующей экономической концепции по следующим пунктам: 

1. Пока США прилагали значительные усилия для поддержания своего положения, они потеряли 
лидерство в конкурентоспособности, основанной на инновационности, и это падение будет 
продолжаться до тех пор, пока бизнес, наемный труд, академические круги и правительство не начнут 
работать согласованно. 

2. Главная роль государства в экономике заключается в поддержке инноваций в таких институтах как 
бизнес, государство, некоммерческие организации и других. 

3. Фискальная дисциплина важна, но фондирование ресурсов для инноваций и 
конкурентоспособности(финансирование этих процессов) должно быть основано на низких ставках 
корпоративных налогов до тех пор, пока эти фонды не начнут расширяться. 

4. Глобализация благоприятна для США, но только если другие страны примут участие в этом процессе, 
где США также будут полноправным участником, т.е. будут учитываться и их интересы. 

5. Меркантилизм других стран выгоден именно этим странам, но приносит убытки США. 
6. Роль Америки в глобальной экономике заключается в том, чтобы быть сильным конкурентом, который 
в первую очередь отстаивает свои собственные экономические интересы и вместе с тем участвует 
наравне с другими странами в процессах создания глобальной инновационной экономики. 

7. Инновации - это продукт международной человеческой деятельности, что может и должно быть 
подкреплено политикой. 

8. Лучшее налоговое законодательство должно быть направлено на стимулирование инновационности и 
конкурентоспособности. 

9. Государство должно поддерживать условия для таких факторов, которые основаны на науке и 
образовании. Но этого недостаточно, чтобы быть пионером в инновациях, нужна активная 
инновационная политика. 

10. Государство может и должно «отбирать победителей» в базовых отраслях и технологиях, что важно 
для национальной экономики. Это означает осознание экономической роли государства как 
катализатора общественных и частных ресурсов, способных адаптироваться к новым возможностям и 
изменениям. 

 Авторы книги рекомендуют сделать инновационность главным принципом, который предполагает 
создание новых идей, расширение границ мышления, ориентированность на долгосрочные задачи. Мир в 
2012 г. не таков как в 1945 г., и политическая и экономическая элита США должна коренным образом 
изменить мышление и подход в целом к разработке экономической политики. 
 Проницательность (Insight) – следующий принцип, который предполагает глубокое понимание 
инновационной платформы развития. 
 Необходимо осознание, что любое государство должно рассматривать свои сильные и слабые стороны, 
угрозы и возможности. И первый вопрос касается конкурентных преимуществ страны в мировой торговле. 
 Непрозрачность и ограниченность национальной статистической системы для измерения инноваций, 
производительности и конкурентоспособности делают невозможным составить адекватное представление о 
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достижениях в этих областях. Разработанная в послевоенные годы система статистических данных США 
была построена на количественных характеристиках, таких как количество построенных домов или 
произведенных автомобилей, что не дает возможности для измерения уровня инновационности в 
промышленности или конкуренции в автомобилестроении, и тем более для ответа на вопрос, как этот уровень 
был достигнут.  
 Если государство собирается эффективно поддерживать инновации частного сектора, оно должно 
обратить особое внимание на эти процессы. Большинство существующих направлений государственной 
политики, таких как налоговая, торговая, бюджетная и другие, определяют меры для решения конкретных 
проблем и возникающих угроз. Реалии сегодняшнего дня требуют, чтобы государство более четко 
определяло свои позиции для поддержания инноваций, действовало стратегически на основе разработанной 
научной теории инновационной экономики. 
 Разработка и развитие национальной инновационной и конкурентоспособной стратегии должно 
начинаться с подготовки и найма в государственные структуры высококвалифицированных аналитиков, 
умеющих выявлять ключевые факторы перестройки экономической системы, которая должна начинаться с 
достижения конкурентоспособности торгового сектора. Крупнейшие компании частного сектора, такие как 
Intel, General Electric, Microsoft разработали собственную стратегию развития. Такие страны как 
Великобритания, Канада, Финляндия, Япония и Южная Корея также имеют собственные стратегии. В США 
такая стратегия, базирующаяся на всестороннем анализе сильных и слабых сторон торгового сектора, его 
возможностей и угроз, отсутствует. Множество других стран имеют концепции, стратегические планы 
укрепления конкурентоспособности и победы в таких секторах экономики, которые создают значительную 
добавленную стоимость. В США нет такой единой скоординированной стратегии. 
 Национальная стратегия инновационного развития и конкурентоспособности, по мнению Р. Аткинсона 
и С. Экселла, должна включать следующие компоненты: закрепление конкурентных преимуществ США по 
сравнению с большинством промышленно-развитых стран, в том числе в торговом секторе; поддержку 
существующего бизнес- и инвестиционного климата для усиления конкурентоспособности страны, включая 
налоговую политику и политику регулирования; поддержка конкуренции; повышение уровня образования и 
обучения; научную и технологическую политику; региональную политику конкурентоспособности, 
включающую роль штатов и местного регулирования в федеральной инновационной политике; систему 
национального счетоводства; поддержку государством неприбыльных организаций в сфере инноваций и 
конкурентоспособности. Национальная стратегия инноваций и конкурентоспособности, представленная в 
конце 2010 г., рассматривала только сопоставления с изменениями в экономической политике других стран. 
 На следующем этапе федеральное правительство должно разработать стратегический подход к 
продвижению конкурентных преимуществ в секторах экономики, создающих наибольшую добавленную 
стоимость. На сегодняшний день наблюдаются слишком высокие корпоративные налоги, чрезмерная 
регламентация, непрозрачная и неудобная система поддержки взаимодействия промышленного сектора и 
научных открытий в университетах. Компании фактически не поддерживаются государством для 
стабилизации бизнеса, наемные работники не стимулируются к инновациям и повышению 
производительности. 
 Побуждение(Incentives)–принцип, который подразумевает внедрение системы стимулирования 
инноваций, расширения производства и создания рабочих мест. 
 Недемократические страны могут принудить компании к инновациям, демократические не могут и не 
должны. Администрация Барака Обамы  пытается внедрить в американские компании стимулы к 
производству большего количества товаров внутри страны для защиты от внешних источников прибыли. В 
феврале 2012 г. администрация провозгласила серию налоговых реформ, целью которых было повышение 
прибыли американских компаний при минимизации налоговой ставки.  
 Доходы государства и количество рабочих мест выросли, но в результате США при низких налогах 
продают другим странам больше, чем на территории самих Соединенных Штатов, затем облагают 
производителей более высокими американскими налогами, что делает их менее конкурентными по 
сравнению с фирмами других стран. До тех пор пока конкуренты на мировом рынке будут пользоваться 
низкой себестоимостью американских товаров, они буду экспортировать больше, отодвигая американские 
компании. Так, заставляя зарубежные аффилированные компании платить более высокие налоги, государство 
подстегивает импорт, что в результате может привести к сокращению глобального рынка американских 
акций.  
 В особых случаях, снижение эффективной корпоративной налоговой ставки является 
предпочтительной стратегией. Но более действенный способ прорыва в конкурентоспособности, основанной 
на инновациях, это увеличение объема инвестиций. Нобелевский лауреат Дуглас Норт сформулировал секрет 
инновационного успеха следующим образом: «Мы должны создавать стимулы для людей к инвестированию 
в более эффективные технологии, включая их навыки, а также организовывать эффективные рынки».[4] О 
значении инвестиций в обучение и повышение уровня квалификации инвесторов, особенно в условиях 
повышенных рисков и асимметричности информации на финансовых рынках, говориться также в статье 
Петера Элстона.[5p.20] 
 Многие экономисты возражают против снижения корпоративных налоговых ставок. Их внимание в 
основном направлено на налоговое стимулирование обучения, повышение квалификации, исследований и 
разработок и венчурного капитала. Однако на сегодняшний день суммарный уровень корпоративной 
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налоговой ставки в США, составляющий 39,1 %, является одним из самых высоких в мире, после Японии, 
которая снизила ставки корпоративных налогов в апреле 2012 г. В Ирландии ставка налога на корпорации 
снизилась на 43 % (с 24 % до 12,5 %), в Канаде с 44,6% до 36,1%. США является единственной страной из 
стран-участниц ОЭСР, в которой установленный законом уровень корпоративного налога не снижался с 2000 
г. по 2010 г.[1, р. 238-239] 
 Международная конкуренция, основанная на снижении налоговых ставок, явление достаточно новое. 
Подтверждением является конкурентоспособность американского рынка мобильной связи в сочетании со 
значительными инвестициями в этот сектор. Налоговый кредит для исследований и разработок показал свою 
эффективность, но это привело к тому, что другие отрасли оказались в упадке, поскольку инвестиции в 
реальный сектор стали сокращаться. 
 Налоговый кредит не должен быть безусловным. Его должны получать только те компании, которые 
показывают хорошие финансовые результаты.  Известно три типа корпоративных инвестиций, которые 
являются драйверами роста и инноваций: исследование и развитие; инвестиции в новое капитальное 
оборудование, в том числе электронное; инвестиции в обучение. Очевидно, что и по этим направлениям 
должны быть сделаны корректировки. А именно, налоговый кредит на исследования и развитие должен быть 
более прозрачным. Если недавно объем такого кредитования в США был наивысшим, сегодня этот 
инструмент получил широкое распространение и в других странах, и США теряют свое конкурентное 
преимущество в этой сфере. То же можно сказать о стимулировании повышения профессионального уровня 
работников.  
 Под давлением стремления к краткосрочной прибыли компании не хотят направлять своих работников 
на обучение. Необходимо стимулировать компании к использованию налогового кредита на обучение и 
переквалификацию сотрудников, причем не только управленческого звена, но, прежде всего, наиболее 
перспективных и конкурентоспособных работников. 
 Эффективная инновационная политика нуждается в снижении цен на оборудование (в том числе 
программное обеспечение). Распространение налогового кредита на закупку машин и оборудования должно 
стимулировать внутренние инвестиции и повышение производительности. Таким образом, система 
корпоративного налогового кредитования должна быть понятной и унифицированной. Только в этом случае 
можно говорить о так называемом «инновационном и инвестиционном налоговом кредите» (Innovationand 
Investment Tax Credit - IITC). 
 Инвестиции(Investment) –этот принцип направлен на увеличение финансирования инноваций и 
повышениепроизводительности при поддержке государства. 
 Для того, чтобы компании увеличивали инвестиции в исследования и развитие (R&D), 
коммерциализацию научных идей и производство, необходимо осуществление значительно более сильной 
поддержки исследований, коммерциализации, применения современных технологий, развития системы 
образования и обучения. До недавнего времени США были лидерами по инвестированию в инновации, но 
интенсивность этих процессов сильно упала в последние годы. Так США снизили свои позиции не только по 
сравнению со странами ОЭСР, но и по доле в ВВП инвестиций в исследования и развитие. Так за период с 
1987 г. по 2008 г. доля инвестиций в R&D в ВВП США увеличилась только на 3 %. [6]Главная причина - в 
снижении доли федеральных инвестиций в исследования и развитие. Ученые считают, что необходимо 
увеличить инвестиции в такие фонды как Национальный научный фонд, Национальный институт здоровья и 
Департамент науки в энергетике. Но увеличения объема инвестиций недостаточно. Авторы подчеркивают, 
что для лидерства в глобальных инновационных достижениях необходимо расширять финансирование 
программ в поддержку индустриальных инноваций. Без программ, сфокусированных на коммерциализации 
инноваций, США будут терять выгоды от этих инвестиций. 
 Единственный путь поддержки индустриального обновления это поддержка компаний, проводящих 
совместные исследования с научными организациями и фондами, которые способны вывести национальную 
промышленность на новый технологический уровень.  Инициативы частно - государственного партнерства, 
такие как участие в грантах, нуждаются в фокусировании на долгосрочных программах индустриальных 
исследований. Инициативы по формированию фондов, аккумулирующих средства для подобных грантов и 
других форм финансирования, не могут существовать без поддержки государства. Необходимо 
стимулировать создание подобных фондов, делать их стабильными и доступными для частных компаний. 
Средства из этих фондов могут направляться на развитие исследований (создание так называемых «дорожных 
карт»), которые впоследствии станут барьерами для иностранных конкурентов, будут стимулировать 
эффективность исследований и способствовать улучшению условий для их внедрения. Цель программ 
развития инновационных процессов – обеспечение финансирования всего инновационного цикла от открытий 
до внедрений, и далее к развитию новых технологических промышленных процессов. Часть средств 
подобных инновационных инвестиций должна направляться на создание новых высокопрофессиональных 
высокооплачиваемых рабочих мест в промышленности. 
 Необходима разработка национальных программ частно - государственного партнерства. Бизнес не в 
состоянии создать достаточно высокооплачиваемых рабочих мест без поддержки государства.  Единственный 
путь - создание новых программ по грантам на основе платформ развития бизнеса (Business Performance)при 
поддержке региональных программ развития. 
 Кроме того, для продвижения инновационных технологических программ, необходимо создать 
национальный инновационный фонд. Целью его должна быть помощь организациям, которые становятся на 
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инновационный путь развития для повышения своей конкурентоспособности. Для этого Р. Аткинсон и С. 
Экзелл предлагают следующие направления развития национальных программ: 

• Выявление и поддержка партнерства бизнеса и университетов в области  исследований через гранты 
национального сектора исследований; 

• Продвижение региональных инноваций через гранты на государственном уровне для финансирования 
деятельности по технологической коммерциализации и поддержки предпринимательства; 

• Стимулирование применения технологий для малых и средних компаний в области технологических 
бизнес-процессов и организационных форм, которые пока не используются;  

• Поддержка региональных промышленных кластеров через гранты на развитие этих объединений; 
• Реализация инновационной политики в органах федерального правительства и обеспечение 
государственных учреждений и общественных организаций высококвалифицированными 
специалистами в области инноваций. 

 Особое внимание уделяется инновациям в энергетике, прежде всего, поддержке развития кластеров в 
области исследований чистой энергии. Необходимо укрепление сотрудничества между учеными в области 
междисциплинарных исследований в академических кругах и правительстве и партнерами венчурного 
капитала из корпоративного сектора. 
 Институты(Institutions)–этот принцип предполагаетинновационный подход к институциональным 
трансформациям. 
 Для большинства неоклассических экономистов главный ключ к процветанию - функционирование на 
основе рыночного механизма ценообразования. Согласно их утверждениям, если все участники покупают и 
продают товары по определенным ценам, которые устанавливаются на рынках, экономическое богатство 
максимизируется. Когда речь идет об инновациях, рыночный механизм оказывается неэффективным. 
Эффективность достигается, когда национальная экономика и институты трансформируются в соответствии с 
новыми условиями и возможностями, благодаря развитию и применению новых технологий 
(технологических инноваций). Такая эффективность является ключом к росту и конкурентоспособности. 
Известный экономист Йозеф Шумпетер подчеркивал еще более полвека назад: «Система, которая эффективна 
в статическом смысле в каждой точке времени, может стать худшей по сравнению с системой, которая 
никогда не была эффективной в этом смысле, потому что причины для статической неэффективности могут 
быть драйверами для долгосрочных преимуществ».[7, p.37] Единственный путь достижения эффективности – 
это институциональная эволюция. Дуглас Норт говорит о том, что наука еще не раскрыла все аспекты, 
которые позволяют достичь эффективности, но очевидно, что в целом институциональная структура играет 
ключевую роль в определении того уровня, которое общество и экономика достигнет в исследованиях, 
экспериментах и инновациях. Это и характеризует«адаптированную эффективность».[8] Другими словами, 
лидерство в глобальных инновационных достижениях не обеспечивается только высоким уровнем 
инноваций, необходимо внедрение институциональных инноваций, которые не только возникают, но и 
трансформируются. 
 Побуждение отстающих компаний к прямому участию в процессе обучения сотрудников, расширение 
спектра испытаний научных открытий приведет к развитию новых систем. Прежде всего, это касается 
инженерного образования.  В 90-е годы эта область в США развивалась достаточно быстро, но в последние 
годы эта тенденция стала ослабевать. У студентов отсутствуют стимулы становиться инженерами - 
инноваторами, не устанавливается эффективное взаимодействие образования и бизнеса. Новая фаза в 
развитии социальных потребностей и человеческих ресурсов требует от инженерных кадров знания 
технологий проектирования, предпринимательского мышления и коммуникационных навыков для 
продвижения своих идей. 
 Специалисты выступают запривлечение наиболее талантливых инженеров - инноваторов для 
подготовки студентов, которые будут осознавать потребности технологического развития, уметь 
формулировать и представлять свои идеи и решения в виде бизнес-планов, способствовать внедрению 
креативных идей в деятельность компаний. Управление этими процессами должно быть направлено на 
создание полностью измененной модели инженерного образования. Оно начинается с самых радикальных 
перемен в академических кругах и среди студенчества. Инженерное образование должно быть 
междисциплинарным и интегрированным в процесс обучения и реализации исследовательских способностей 
студентов.  
 Образование, здравоохранение, государственные услуги, социальные услуги - эти институты, по 
мнению Р. Аткинсона и С. Экзелла,в США сегодня стагнируют. Необходимо внедрять инновации в эти 
институты, необходимо экспериментировать, осознавая, что многие инициативы могут провалиться, но их 
более широкое внедрение приведет к успеху, как это происходит в частном секторе. Важно, что концепция 
инновационной политики нуждается в смещении фокуса с науки и технологии к трансформации институтов. 
 В свою очередь, авторы отмечают глубокий консерватизм в области государственного 
администрирования. Ведущие сотрудники государственных учреждений и федеральных агентств работают на 
основе убеждения, что многие политические и экономические институты представляют собой механические 
системы. Это ведет к закреплению мнения о том, что больший объем ресурсов гарантирует большую отдачу. 
Но когда деятельность таких институтов полностью регламентирована, они начинают работать на свои 
собственные цели с убежденностью, что общественные, частные и неприбыльные институты работают 
прекрасно, и единственное, в чем они нуждаются, это большее количество денег и ресурсов. 
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 Трансформация должна быть проведена по таким направлениям как: система награждения, 
стимулирование конкуренции на рынках, информационное обеспечение и мониторинг, прямое 
финансирование инноваций, новые типы организаций, аналитика инновационного вклада, финансирование 
достижений общественных целей. 
 Создание системы награждения должно стать стимулом к инновациям для таких организаций, 
которые оказывают общественные услуги. Например, в сфере образования необходимо выделять больше 
средств на такие области как наука, технологии, комплекс инженерных и математических дисциплин (STEM 
disciplines: science, technology, engineering, and mathematics). 
 Стимулирование конкурентных отношений на рынках является необходимым элементом 
государственной антимонопольной политики. На многих рынках, компании и организации терпят крах из-за 
низкой конкуренции, например в транспортной системе или школьном образовании. Более конкурентные 
рынки позволяют создавать стимулы к инновациям. 
 Многие организации страдают из-за их плохого информационного обеспечения и мониторинга. 
Открытая информация может изменить это. В высшем образовании, например, высшие учебные заведения 
должны создавать ассоциации выпускников и отслеживать их занятость. Государство должно 
регламентировать предпринимательство в университетах. Это также будет способствовать трудоустройству 
выпускников, информация о которых должна быть собрана, обобщена и доступна для организаций и бизнеса. 
Такая информационная база приведет к повышению эффективности деятельности высших учебных заведений 
и бизнеса и будет способствовать их взаимодействию. 
 Необходимо начинать с создания новых типов организаций, новых институтов. В случае с наукой, 
технологией, инженерным и математическим образованием, это могут быть стратегические инициативы по 
поддержке студентов и аспирантов высших учебных заведений.  
 Прямое финансирование инноваций может существенно повысить роль  федеральных агентств и 
ведомств во внедрении инноваций. В США сегодня огромную роль играет система патентования. Но этого 
недостаточно с точки зрения финансирования, поскольку многие научные открытия и прикладные разработки 
находятся на стадии научной экспертизы и длительного периода рассмотрения заявок до того, как они будут 
запатентованы.Это система выгодна для Всемирной торговой организации, которая работает на принципах 
протекционизма, считают ученые. Прямое финансирование инноваций может помочь в решении этих 
проблем. Кроме того, должна быть усовершенствована система сбора статистических данных, создана 
система подготовки высококвалифицированных кадров, способных предоставлять политическим деятелям 
достоверную информацию о наиболее благоприятных условиях для развития и защиты национальной 
инновационной системы. 
 Аналитика инновационного вклада должна внедряться в международные стандарты финансовой 
отчетности компаний. Существующая система составления аналитической отчетности приводит к тому, что 
расходы на инновации включаются в себестоимость и ведут к увеличению затрат. Это важно, поскольку 
такие принципы составления финансовой отчетности тормозят внедрение инновации. Таким образом, 
необходимо внедрение изменений в аналитические отчеты компаний. Необходимо больше внимания уделять 
статьям расходов на инновации для расчета эффективности инновационных инвестиций. Это также важно с 
точки зрения стимулирования и поощрения инноваций. Для России этот вопрос также актуален, поскольку, 
согласно заявлению Андрея Белоусова, «российские компании должны завершить переход на 
Международные стандарты финансовой отчетности к 2018 г.»[9, p.9] 
 Финансирование достижений общественных целей – подход, который должен кардинальным образом 
изменить взгляд на функционирование государства. Деятельность таких организаций как органы 
федерального и местного управления, образовательные учреждения, организации здравоохранения и других 
направлена на достижение определенных общественных целей. Но очень часто финансирование этих 
организаций осуществляется на основании отчетов об их деятельности, а не на перспективу. Более того, 
предоставление отчетности на основе затрат часто тормозят креативность и инновационность в организациях. 
Государство должно отслеживать и выявлять наиболее эффективные организации и распределять средства 
для продвижения инноваций среди пользователей финансовых ресурсов, прежде всего для тех, кто 
осуществляет инновационный подход к организации своей деятельности. Инициатива Министерства 
образования США «Путь к вершине» может стать своеобразной моделью стимулирования организационных 
инноваций.  Статистические базы и системы измерения улучшений, законодательное закрепление 
инновационных платформ развития должны быть основой для осуществления финансирования. 
 Информационные технологии(Information Technology)– принцип, который предполагает 
осуществление трансформации на основе внедрения информационных технологий. 
 Одно из определяющих направлений современного развития инновационности  базируется на 
информационных технологиях – компьютерных системах, программном обеспечении и телекоммуникации. 
Экономический успех зависит от трансформации цифровых систем коммуникации и широкого 
распространения информационных технологий во всех секторах экономики.  Это направление получило 
широкое распространение в бизнесе. Однако необходимо их проникновение и в другие области. Неоклассики 
игнорируют технологические платформы развития. Но именно эти сферы создают новые рабочие места и 
новые отрасли. Использование информационных технологий в здравоохранении, образовании, сфере 
государственных услуг имеет принципиальное значение для инновационного развития этих сфер. 
Информационные каналы, мобильная революция, интеллектуальные системы передачи данных, передача 
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данных по электронным средствам связи, оплата мобильной связи и государственных услуг, заказ билетов и 
гостиниц через интернет – эти и многие другие технологии должны быть в основе современных 
трансформаций. Без поддержки государства как катализатора развития этих платформ прогресс невозможен. 
 Интернационализация (Internationalization) – этот принцип основан на утверждении, что существуют 
определенные ограничения для интернационализации инноваций, которые необходимо учитывать при 
разработке национальной инновационной политики. 
 Конкурентная эффективность в экономике, спорте или других отраслях зависит не только от уровня 
конкурентных отношений, но также и от конкурентов. Это относится и к международным инновационным 
процессам. США нуждаются в более виртуозном противостоянии иностранному инновационному 
меркантилизму. Соглашения ВТО направлены на ограничения импорта из США высокотехнологичных 
товаров и услуг. Авторы книги считают, что страны-участницы ВТО хотят достичь уровня инновационного 
развития США, но не торопятся покупать товары и услуги, произведенные в США. Такое же отношение к 
деятельности американских инвестиционных фондов, финансированию высокотехнологичных инвестиций, 
развитию аутсорсинга, венчурному капиталу и другим типам инвестиций. Страны хотят технологического и 
интеллектуального процветания, но не хотят «играть по правилам и платить за это».Сегодня США имеют 
достаточно конкурентов в этих сферах. Для того чтобы остановить разрушение технологического лидерства 
США, федеральное правительство должно противостоять иностранному меркантилизму. Для этого 
необходима стабилизация торгового баланса, укрепление национальной валюты. США также нуждаются в 
усилении давления на такие организации как ВТО для остановки несправедливого торгового обмена, 
особенно в отраслях высоких технологий, с высокой добавленной стоимостью, инновационных секторах. 
 Еще одна важная тенденция процесса интернационализации – иммиграция высокопрофессиональных 
специалистов. Талант – ключевой ресурс в глобальной экономике знаний. Такая иммиграция играет 
критическую роль в накоплении знаний, уровне высококвалифицированных специалистов в стране. Такие 
страны как Канада создают наиболее привлекательные условия для высокопрофессиональных специалистов, 
в то время как США - для низкоквалифицированных, считают ученые. Для изменения этих тенденций США 
должны проводить политику предоставления автоматического вида на жительство для иностранных 
студентов, которые получают научные степени в области высоких технологий. Необходимо также создать 
систему запрещения иммиграции для безработных. Если глобальный консенсус достигается по сути 
проблемы, необходимо реализовывать его в действиях и немедленно транслировать в политике. Но развитие 
консенсуса будет требовать лучшего понимания политической экономии инноваций. 
 Разработка национальной инновационной политики на основе представленных принципов, по мнению 
американских ученых-экономистов, и ее эффективное внедрение возможно только, если глобальная 
конкуренция в области инновационного развития будет справедливой, и каждый участник этих процессов 
будет получать выгоды от интернационализации и глобализации инновационных процессов. 
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РОССИЯ 
 

В статье проводится исследование взаимной внешней торговли государств региона, отмечается общий 
рост торговли трех стран Единого экономического пространства. Сделан вывод о том, что в экономическом 
плане Таможенный союз и Зона свободной торговли менее значимы для России, чем для других участников. 
Проведен сравнительный анализ интенсивности интеграционных связей в Европе и на территории Единого 
экономического пространства. Рассчитано соответствие стран региона принятым критериям конвергенции. 

 
В условиях усиления процессов глобализации и необходимости преодоления последствий мирового 

финансово-экономического кризиса потребность в создании национальной инновационной экономики 
многократно возросла. Модернизация экономики России, обновление ее технической и технологической базы 
производства являются приоритетными задачами страны, обусловленными характером и темпами развития 
мирового экономического сообщества. Переход к инновационной модели экономического роста предъявляет 
потребность в денежно-кредитной политике государства, соответствующей эффективному функционированию 
региональной кооперации. 

Государства ЕврАзЭС связаны веками сложившимися кооперационными узами. Их экономики дополняют 
друг друга и фактически объединены множеством единых воспроизводственных контуров. Так, около половины 
стоимости готовой белорусской продукции приходится на комплектующие и материалы из России. 

В течение многих десятилетий государства региона развивались как единая страна с общим 
народнохозяйственным комплексом. Экономики бывших союзных республик дополняли друг друга, а тысячи 
кооперационных связей образовывали целостные воспроизводственные контуры с полным производственным 
циклом – от сырья до готовой продукции и от фундаментальной науки до технологий массового производства. 
При этом экономика СССР не была примитивной, по структуре производимой продукции она соответствовала 
уровню развитых стран, в том числе по показателям доли обрабатывающей промышленности, включая 
машиностроение и производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, что, разумеется, не 
означает однородности сформированного экономического пространства. Но оно было единым – как с точки 
зрения правовых норм и функционировавших организационно-хозяйственных форм, так и всех других элементов 
экономики: цен, стандартов, квалификационных требований, процедур планирования и правил принятия 
решений. 

Это единство поддерживалось специализацией и кооперацией производства – ни одна из союзных 
республик, включая РСФСР, не была самодостаточной – производимая продукция изготавливалась с 
использованием сырья и комплектующих, поставляемых из других республик. 

С другой стороны, всем постсоветским странам пришлось преодолевать наследие планового 
хозяйствования. Структура и территориальное размещение промышленности в советской экономике были 
далеки от соображений экономической целесообразности. Установленные административным путем 
производственные и торговые связи в условиях рынка распались, причем это коснулось не только отношений в 
рамках постсоветского пространства, но и в пределах национальных границ. Идея того, что создание 
интеграционного объединения на политическом уровне приведет к региональной хозяйственной интеграции – 
интеграции на уровне хозяйствующих субъектов – могла сработать непосредственно после распада СССР, когда 
сохранялось еще действие факторов, способствовавших сохранению экономической общности, вернее, ее 
воссозданию в новом качестве. При ином стечении обстоятельств постсоветские государства могли бы начать 
согласованное движение к рынку и обеспечить свободное движение факторов производства в рамках 
интеграционного объединения. Для этого требовалась тесная межгосударственная координация не только 
экономических, но и политических реформ, осуществляемых на единых принципах рыночной экономики и 
демократической политической системы. В этом случае реформы в отдельных странах носили бы 
проинтеграционный характер. Однако по целому ряду причин, преимущественно политического характера, на 
практике реализовался контринтеграционный сценарий. 

С точки зрения экономических интересов России отношения с Белоруссией являются достаточно 
проблемными. Россия более двух десятилетий осуществляет поставку энергоносителей с существенной скидкой. 
В то же время Белоруссия перепродает российскую нефть и ее производные на внешнем рынке, получая скрытое 
финансирование.  

В отличие от Белоруссии Казахстан имеет свою нефтедобывающую отрасль. Интеграция с Казахстаном 
никогда не приводила Россию к дополнительным  затратам и всегда сулила перспективы, поскольку Казахстан 
это сильный экономический игрок. Следует отметить, что первым идею евразийской экономической интеграции 
выдвинул президент Казахстана Н. Назарбаев[6,7].  

Образование Таможенного союза (ТС) диктовалось в значительной степени политическими 
обстоятельствами, а не стало результатом определения границ оптимальной торговой зоны. Иначе в тройке 
государств место Казахстана заняла бы Украина — доля этой страны во внешней торговле России и Белоруссии 
существенно выше, чем Казахстана.  
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Вместе с тем благоприятные объективные предпосылки и возможности для перезагрузки интеграционных 
процессов в рамках СНГ и вывода их на качественно новую ступень наталкиваются на крайне низкий текущий 
уровень экономического взаимодействия в регионе. За более чем 18 лет, прошедших с момента образования 
Содружества, страны значительно отдалились друг от друга, переориентировавшись на других партнеров 
(рисунок 1 и рисунок 2).  

 
Рисунок 1. Доля стран во внешней торговле Российской Федерации по данным на 2011 год[13] 

 

 
Рисунок 2. Доля Российской Федерации во внешней торговле государства[10,11,13,14] 

 
В первую очередь это касается самой России. Например, наш импорт из Китая еще в 2009г. превысил весь 

импорт из СНГ, а в экспорте доля Нидерландов существенно превосходит удельный вес стран ЕврАзЭС. По 
оценкам экспертов[8], без учета создающего дополнительные товаропотоки интеграционного фактора значение 
стран СНГ как торговых партнеров для РФ к началу 2020-х годов может еще более снизиться.  

На начало 2012 г., по данным МВФ, на душу населения в России приходилось 10,8 тыс. долл. В текущих 
ценах и 17 тыс. долл. По паритету покупательной способности. Для Белоруссии соответствующие показатели 
составили 6,2 и 15,2 тыс. долл., Казахстана 9,7 и 13,2, Украины – 3,2 и 7,3, Киргизии 0,8 и 2,4, Таджикистана 0,7 
и 2,1 тыс. долл.[14]. Таким образом, рынки Киргизии и Таджикистана невелики, возможности промышленной 
кооперации с ними ничтожны. В то же время Россия рискует получить новые источники серого экспорта. 

Возможные потери российского бюджета от экспортных пошлин составляют, по оценкам Минфина, 
примерно 1.8 млрд. руб. в торговле с Киргизией и около 1.2 млрд. руб. в торговле с Таджикистаном[3]. Кроме 
того, у Киргизии та же проблема, что и в Украине: она входит в ВТО, и ее таможенный тариф ниже, чем единый 
тариф ТС (эта проблема требует решения). 
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На протяжении двух десятилетий новые государства, образовавшиеся на месте СССР, все более 
отдалялись друг от друга и укрепляли экономические и политические связи с третьими странами. Это нашло 
отражение, в частности, в снижении доли взаимной торговли в суммарном внешнеторговом обороте 
постсоветских государств. По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, подготовившего 
статистический сборник к 20-летнему юбилею организации, если в 1995г. 33.9% внешнеторгового оборота стран 
СНГ осуществлялось внутри Содружества и 66.1% – с третьими странами, то в 2010г. – 21.8% и 78.2%, 
соответственно. 

Сложившийся крайне низкий количественный уровень экономического взаимодействия стран СНГ 
обусловлен рядом объективных и субъективных факторов.  
Среди наиболее значимых объективных факторов, обусловливающих сложившийся крайне низкий 
количественный уровень экономического взаимодействия стран СНГ, можно выделить следующие[8]: 

• географическая диверсификация внешнеэкономических связей в рыночных условиях; 
• сближение структуры экспорта под влиянием падения конкурентоспособности большинства 

обрабатывающих производств; 
• увеличение потребностей в инвестиционных товарах и качественных потребительских изделиях. 
Объективные факторы, стимулирующие развитие сотрудничества государств СНГ: 
• технологическая взаимозависимость производства; 
• единые технические нормы; 
• желание  населения  поддерживать связи государств; 
• наличие элементов общего культурного пространства;     
• отсутствие   языкового    барьера. 
Среди субъективных факторов, сдерживающих развитие интеграционных отношений, отметим 

следующие: 
• политически мотивированная диверсификация внешних экономических связей, обусловленная, в 

частности, форсированной либерализацией торгового режима; 
• слабость институтов и инструментов, в т.ч интеграционных, содействия внутрирегиональной торговле; 
• стремление правящих кругов упрочить суверенитет и укрепить свою государственность; 
• отсутствие эффективно функционирующей социально-экономической системы, неспособность 

адаптироваться к реалиям рыночной экономики. 
К субъективным факторам, стимулирующим интеграцию государств, можно отнести взаимную 

заинтересованность в восстановлении и дальнейшем развитии торгово-экономических связей государств. 
Если сопоставлять цифры за ряд лет и принимать во внимание, что с 2010 г. наблюдается общий рост 

торговли трех стран, связанный с восстановлением после кризисного спада в 2009 г., то никаких весомых 
достижений у ТС/ЕЭП (Единое экономическое пространство) нет. Так, в 2010 г. экспорт в Белоруссию и 
Казахстан у России восстанавливался значительно медленнее, чем совокупный экспорт. Внешняя торговля 
Белоруссии в 2010 г. увеличилась, а в 2011 г. сократилась. Почти пятикратный рост экспорта Казахстана в 
Белоруссию в 2010 г. был лишь разовым замещением российских поставок (полмиллиона тонн нефтепродуктов 
из Казахстана закрыли пятую часть потерянных российских объемов). Однако с 2011 г. А.Лукашенко удалось 
достичь договоренности с Москвой о новой схеме взаимоотношений по поставкам и расчетам за нефть и 
нефтепродукты, а в политике диверсификации поставок белорусское руководство предпочло Казахстану 
Венесуэлу и Азербайджан. В результате уже в 2011 г. суммарный казахстанский экспорт в Белоруссию снизился 
на 66%, в 2012 г. он стагнирует[5]. 

В целом среднемесячный экспорт Казахстана в страны ТС лишь вернулся к докризисному уровню 2008 г. 
Белорусский экспорт вырос существенно, однако нельзя недооценивать и значительный масштаб девальвации 
валюты страны в 2009-2011 гг., обеспечивший значительный ценовой разрыв белорусской продукции на рынках 
России и Казахстана. Положительный баланс внешней торговли Белоруссии по продукции АПК (мясо, 
мясопродукты, молоко, яйца, масло) в 2011 г. достиг 2.2 млрд. долл., вдвое превысив уровень 2009 г. 

В экономическом плане как Таможенный союз, так и Зона свободной торговли менее значимы для России, 
чем для других его участников. По данным Комиссии ТС, на начало 2010 г. во внешнеторговом обороте 
Белоруссии на страны ТС приходилось 47.8%, на прочие страны СНГ – 7.4%, другие страны мира – 44.8%. 
Соответствующие показатели для Казахстана составили 18%, 8.3% и 73.7%, для России – 7.7%, 6.9% и 85.4%. 
Невелика роль взаимной торговли для всех трех стран ТС. В тот же период на нее приходилось 12.3% их 
совокупного внешнеторгового оборота, на прочие страны СНГ – 7.1% и на другие страны мира – 80.6% (таблица 
1). 

По данным на начало 2012 г. показатели взаимной торговли государств ЕЭП в абсолютном выражении 
увеличились на 20%. Относительная доля совокупного внешнеторгового оборота стран ЕЭП увеличилась на 2%, 
в основном за счет снижения доли прочих государств, не входящих в объединение. 

 
Таблица 1. Внешнеторговый оборот стран ЕЭП[11] 

 Белоруссия Казахстан Российская 
Федерация 

Совокупный 
внешнеторговый оборот 

На начало 2010 г. 
Страны ЕЭП 47,8% 18% 7,7% 12,3% 
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Другие страны 
СНГ 7,4% 8,3% 6,9% 7,1% 

Другие страны 
мира 44,8% 73,7% 85,4% 80,6% 

На начало 2012 г. 
Страны ЕЭП 44,9% 15,7% 7,0% 14,2% 
Другие страны 

СНГ 7,8% 5,7% 7,3% 7,4% 

Другие страны 
мира 47,3% 78,6% 85,7% 78,4% 

В ходе обсуждения стратегии долгосрочного социально-экономического развития России отмечалось, что 
если «в Европейском союзе 15 «старых» стран тратят 0.2% - 0.3% суммарного ВВП на интеграцию «новых» 12», 
то за период  2000-2010 гг. только энергетические субсидии России превысили 70 млрд. долл. Еще 23 млрд. 
составили разного рода ссуды и займы[4]. В сумме донорская поддержка интеграции со стороны России 
составила в среднем 1% ВВП в год, а «с учетом баланса платежей стран СНГ по статье трудовой миграции, 
баланса прямых инвестиций и без учета энергоносителей в сумме получается уже 2% ВВП в год»[4]. 

6 июля 2011 г. на 299-м пленарном заседании[1] Совета Федерации одобрен ряд федеральных законов, 
направленных на усиление интеграции государств – участников Единого экономического пространства. Среди 
них одно соглашение, которое призвано обеспечить проведение согласованной макроэкономической политики, 
направленной на обеспечение экономического роста, достижение сбалансированного развития и устойчивости 
экономики государств-членов Таможенного союза. 

В соответствии с документом Стороны согласовывают на трёхлетний период интервальные 
количественные значения внешних параметров, используемых при разработке официальных прогнозов 
социально-экономического развития:  

• цены на нефть марки Brent;  
• темпы развития мировой экономики;  
• курсы национальных валют.  
При этом центральные (национальные) банки Сторон имеют право проводить денежно-кредитную и 

курсовую политику независимо от макроэкономических показателей. Соглашением установлено, что 
формирование Сторонами экономической политики осуществляется в рамках следующих количественных 
параметров: 

• годовой  дефицит  государственного  бюджета  не  выше  трёх процентов валового внутреннего 
продукта; 

• государственный долг не выше пятидесяти процентов валового внутреннего продукта; 
• уровень инфляции (индекс потребительских цен в среднегодовом выражении),  не превышающий более 

чем на пять процентных пунктов уровень инфляции государства – участника  Единого экономического 
пространства, имеющего наименьший рост цен. 

В случае исключительных обстоятельств Стороны могут согласованно смягчить количественные значения 
установленных макроэкономических показателей. 

В соответствии с положениями Соглашения Комиссией Таможенного союза будет осуществляться 
мониторинг экономического развития Сторон, устанавливаться ключевые ориентиры макроэкономической 
политики, а также предложения по преодолению возникающих негативных явлений и предотвращение их 
воздействия на экономику участников ТС. 

Соответствие государств вышеприведенным критериям на начало 2012 г. представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2. Соответствие стран критериям конвергенции[10,11,13,14] 
 Инфляция Госдолг Дефицит бюджета 

Азербайджан 8,1% 5,5% -17,7% 
Армения 7,7% 39,3% -3,0% 
Беларусь 52,4% 45,3% -1,7% 
Казахстан 8,4% 12,4% -2,2% 
Кыргызстан 16,6% 0,0% -4,9% 
Молдова 7,6% 59,3% -0,3% 
Россия 8,4% 8,3% 0,4% 

Таджикистан 12,5% 0,0% 0,7% 
Узбекистан 13,5% 8,4% 0,4% 
Украина 8,0% 39,0% -3,9% 
Критерий Менее 12,6% Менее 50,0% Более -3,0%* 

*Дефицит бюджета отражается со знаком минус  
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Таким образом, из государств, формирующих таможенный союз и единое экономическое пространство, 
критериям конвергенции не соответствует Белоруссия. Проблемы этой страны заключаются в том, что по 
оценкам правительства[9], если продолжить следовать инерционному сценарию и удовлетворить все заявки на 
финансирование госпрограмм, то потребуется эмиссия 30 трлн. Рублей. С одной стороны это поднимет уровень 
роста ВВП до 7%, с другой наблюдается рост инфляции. В конечном итоге правительством был предложен ряд 
мер по поддержанию национальной экономики, наиболее значимыми из которых являются:  

• выход на положительное сальдо внешней торговли; 
• удерживание инфляции на уровне 19 %. 
Интенсивность интеграционных связей (таблица 3) принято измерять такими показателями, как: 
• доля внутрирегионального экспорта или импорта (товарооборота) к совокупному ВНП региона (в %); 
• доля внутрирегионального товарооборота к совокупному внешнеторговому обороту интегрированных 

стран (в %). 
 

Таблица 3. Сравнение интенсивности интеграционных связей в Европе и на территории ЕЭП[11,12] 

 Евро 12 
1991 

Евро 15 
1995 

Евро 27 
2011 

ЕЭП 3 
2011 

ЕЭП 3 
2012 

Доля товарооборота внутри 
региона от ВНП 18,98% 28,91% 56,59% 4,78% 4,81% 

Доля товарооборота внутри 
региона от всего товарооборота 22,32% 38,24% 52,38% 12,01% 12,64% 

Таким образом, данные таблицы 3 наглядно иллюстрируют, что на современном этапе развития 
интенсивность интеграционных связей на территории ЕЭП значительно ниже соответствующих показателей 
Европейского союза за 2011 г. Но если для сравнения взять данные Евро 12 на 1991 г. (до подписания 
Маастрихтского договора), то можно сделать вывод о том, что разница показателей уже не такая вариативная. 
Следует отметить, что доля сырьевых товаров в импорте государств Евросоюза составляет около 40%[12], т.е. 
эту часть внешнеторгового оборота заместить внутренним рынком невозможно, в то же время объем сырьевых 
товаров в экспорте России составляет около 70%[10]. Казахстан, участвующий в объединении, также является 
экспортером сырьевых ресурсов. Напомним, что интеграция в Европе идет уже более 50 лет, а на территории 
постсоветского пространства, с учетом охлаждения отношений стран, менее 20 лет.  

В странах региона ЕврАзЭС сохраняющиеся относительно высокие темпы инфляции, ограниченность 
финансовых инструментов в национальных валютах и различия в развитии инфраструктуры внутренних 
валютных рынков затрудняют дальнейшее движение государств в направлении реализации прямых взаимных 
котировок и расширения доли национальной валюты в обеспечении внешнеторговых сделок и международных 
денежных переводов. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что на современном этапе развития валютных рынков 
стран Сообщества и сотрудничества в валютно-финансовой сфере государствам целесообразно сосредоточится 
на реализации мероприятий по расширению использования национальных валют в обеспечении внешней 
торговли. Необходимо отметить, что обсуждение единой валюты ЕЭП на данном этапе носит теоретический 
характер, поскольку сохраняется достаточно низкий уровень взаимной торговли, и отсутствует спрос на данный 
инструмент со стороны хозяйствующих субъектов [2]. Вместе с тем в последнее время наблюдается некоторая 
стабилизация доли использования национальных валют в валютной структуре платежей по обслуживанию 
взаимной торговли на фоне восстановления доверия участников рынка к своим национальным валютам. 
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Аннотация. Исследование направлено на изучение влияния корпоративных мероприятий по 

профессиональной подготовке персонала промышленной компании на инновационную активность данного 
предприятия, на снижение боязни к переменам, инновациям его работников, стимулирование к инновационной 
деятельности. Статья подготовлена в рамках проекта «Профессиональная подготовка персонала как фактор 
инновационной активности промышленного предприятия», осуществляемого при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (проект РГНФ 12-33-01401). 

 
Современный уровень развития организаций, компаний и предприятий диктует их работникам иной, 

нежели 10-15 лет назад, рабочий ритм. Возрастающая скорость появления, распространения и устаревания 
знаний, информации, технологий и методов «выдавливает» из организации людей инертных, пассивных, не 
стремящихся к непрерывному поиску новой информации, постоянному совершенствованию. Другими словами, 
современным предприятиям требуется «человек самообучающийся», «человек познающий» (Homo Studium). 
Возрастающая зависимость конкурентоспособности компании от профессионализма и высокой квалификации ее 
работников обнаруживает необходимость организационного, корпоративного участия в процессе 
профессиональной подготовки работников как непосредственно, так и через стимулирование самообучения, 
самоподготовки. Наиболее эффективным способом реализации подобного «вмешательства» является 
действующая на предприятии система непрерывной профессиональной подготовки персонала, наиболее 
значимым аспектом разработки и внедрения в деятельность промышленного предприятия которой является её 
влияние на инновационную активность данного предприятия, на снижение боязни к переменам, инновациям его 
работников, их стимулирование к инновационной деятельности. 

Говоря о функциях корпоративных мероприятий профессиональной подготовки персонала (как 
социальных технологиях), отметим, что помимо известных [2, с. 125 – 128], необходимо выделить и функцию, 
способствующую повышению инновационной активности предприятия. 

В современных условиях, когда инновации приобретают статус основного показателя жизнестойкости, 
жизнеспособности любой социально-экономической системы, предприятиям необходимо искать внутренние 
условия поддержания высокого тонуса инновационной активности. Одним из таких условий является система 
непрерывной профессиональной подготовки персонала, обеспечивающая возможность роста 
рационализаторских предложений от работников, а также нивелирования процессов неприятия сотрудниками 
различного рода нововведений. Несмотря на очевидную эффективность данной корпоративной системы 
представители административного аппарата промышленных предприятий не оказывают ей достаточного 
внимания (ни в плане разработки, ни финансирования). Именно поэтому, необходимо подробнейшее изучение 
влияния действующей корпоративной системы профессиональной подготовки персонала промышленной 
компании [3, с. 125  – 128] на инновационную активность предприятия, на возможности влияния системы 
профессиональной подготовки на снижение боязни к переменам, инновациям его работников, стимулирование к 
инновационной деятельности. 

Предваряя методологический анализ, представляется целесообразным определить суть рассматриваемого 
явления – инновационной активности. В работах многих отечественных и зарубежных ученых можно найти 
определения инновационной деятельности как процесса, «направленного на непрерывное создание нового» 
[5, с. 22]. В понятие деятельности включены любые действия индивида. Инновации же предполагают 
абсолютную осознанность человеком данной деятельности, именно поэтому мы предлагаем использовать 
понятие «инновационная активность». Инновационная активность немыслима без субъекта, в полной мере 
отдающего отчёт в своей деятельности, понимающего причины, факторы, условия и последствия инноваций. 
Итак, в нашем исследовании под инновационной активностью мы будем понимать особый вид деятельности, 
направленный на поиск, оценку, внедрение и трансляцию новшеств. Эмпирическое изучение указанных 
процессов целесообразно начинать с теоретического осмысления понятия «инновационная активность» с 
позиций структурно-функционального [1, с. 4, 16], эволюционного и конфликтологического подходов. 

Структурно-функциональный подход даст нам возможность увидеть основные элементы инновационной 
активности и отследить их функции в системе предприятия. Кроме того, рассматриваемый методологический 
подход, предоставляя нам возможность разделить процесс инновационной активности на отдельные элементы, 
позволяет оценить их значимость и определить возможности влияния, управленческого воздействия на них. Так, 
выделяем субъект и объект инновационной активности, ее причины, условия, факторы и последствия. Каждый из 
этих структурных элементов выполняет свои особенные функции. Субъект является активным действующим 
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началом инновационных процессов. Можно провести классификацию субъекта инновационной активности по 
различным критериям: 

• критерий «величина»: 
o индивидуальный (конкретный человек, предпринимающий успешные (и даже неуспешные) 

попытки реформирования, модернизации своей деятельности); 
o коллективный (группа, команда, коллектив, деятельность которого связана с инновациями); 

• критерий «формализация»: 
o формальный субъект (работник, коллектив, организация, в обязанности которых (по 

должностной инструкции, трудовому договору, уставу) вменяется поиск, оценка, подготовка, внедрение и 
трансляция инноваций, модернизация); 

o неформальный субъект (индивиды или группы, осуществляющие поиск, оценку, внедрение и 
трансляцию инноваций в силу своих внутренних потребностей, мотивов или стимулов). 

На предприятии субъектом инновационной активности выступают работники, причем, должность и вид 
занятия не оказывают существенного влияния на интенсивность инновационной деятельности, поскольку 
определяющими факторами здесь оказываются характерологические свойства субъекта, его образование и 
жизненный опыт. Жизненный опыт представляет собой объект исследования другого методологического 
подхода – феноменологического. Феноменологи рассматривают переживания индивида как нечто идеальное 
(именно его идеальное), на основе которого он выстраивает свои взаимоотношения с окружающим миром. Для 
инновационной активности благоприятна ситуация, когда индивид имеет положительный опыт. Если же у него 
сформирован негативный личный опыт по поводу инноваций, то на него также можно воздействовать 
инструментами корпоративной системы непрерывной профессиональной подготовки персонала: анализ 
результатов и последствий, анализ ошибок (причины и источники ошибок (нехватка информации, нежелание 
самого субъекта, нехватка времени), какие можно было избежать и прочее). 

Возвращаясь к структурно-функциональному подходу, постараемся выявить и идентифицировать 
функции, которые выполняются субъектом инновационной активности. Во-первых, следует отметить тот факт, 
что именно субъект реализует инновации, то есть осуществляет активную деятельность по внедрению 
различного рода изменений. Во-вторых, субъект инновационной активности производит оценку инноваций. 
Данная оценка целиком и полностью зависит от имеющегося у индивида опыта. Кроме того, негативная оценка 
инновации исключает реализацию первой (на наш взгляд, самой значимой) функции субъекта – реализацию. В-
третьих, субъект осуществляет трансляцию инноваций в окружающее социальное пространство. Это может 
происходить как явно, открыто (через конкретные механизмы системы профподготовки: информирование, 
наставничество, и др.), так и скрыто, латентно (посредством личного примера активного внедрения инноваций, 
который могут наблюдать и оценивать окружающие работники). Необходимо отметить, что помимо функций, 
мы можем обосновать и дисфункции субъекта инновационной активности. Так, в силу особенностей характера, 
специфических черт личности, индивид может не захотеть внедрять инновации, даже несмотря на их очевидную 
полезность как для общества (в том числе компании, предприятия), так и для самого индивида. Но воздействие 
данной дисфункция может быть нивелировано посредством двух корпоративных инструментов – это система 
мотивации и система непрерывной профессиональной подготовки. Система мотивации напрямую запускает 
механизмы организационного стимулирования работников на использование новшеств в своей трудовой 
деятельности посредством позитивных и негативных санкций. В то время как корпоративная система 
непрерывной подготовки персонала латентно воздействует на данные процессы косвенно: через 
разъяснительную работу, убеждение, знакомство, обучение, тренировки и т.д. На наш взгляд, необходимо 
отметить, что исходя из специфики деятельности [6, с. 38] к субъекту инновационной активности можно отнести 
предпринимателя. В то же время, и работника предприятия, активно осуществляющего инновации, также можно 
назвать предпринимателем. 

Что касается объекта инновационной активности, то им может являться ситуация, процесс, технология, 
отношения и т. п, на которое направлена деятельность субъекта инновационной деятельности, или которое 
нуждается в изменении, модернизации. В то же время предметом инновационной активности является только та 
часть объекта, которая подвергается изменению. Объект и предмет инновационной активности могут быть 
отнесены к разным видам в зависимости от критериев инновабельности (подверженности изменениям). 
Инновабельность объекта / предмета может изменяться по прямой между крайними полюсами – полная 
подверженность изменениям и крайняя неподверженность изменениям. Помимо этого, объект и предмет 
инновационной активности могут различаться по своему составу: моноэлементные (простые), полиэлементные 
(сложные). 

Выявив содержание и виды предмета / объекта инновационной активности, мы можем определить 
функции данных элементов. В определённых условиях (например, при физической или моральной 
изношенности) объект может спровоцировать модернизацию, изменение. Это наиболее важная функция, хотя мы 
может выделить и дисфункцию объекта / предмета инновационной активности: при крайне низкой 
подверженности изменениям объект способен затруднить инновационную активность. Кроме того, сложный, 
многосоставный объект также может существенно затруднить процесс его изменения. 

Следующий элемент, который можно выделить в структуре инновационной активности – это цель, 
которая представляет собой предполагаемую модель будущего результата. Цель инновационной активности 
должна формулироваться с соблюдением обязательных принципов, которые в полной мере изучены 
управленческими науками. Нас в большей мере интересуют функции целей инновационных процессах. В первую 
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очередь, необходимо сказать о мотивировании. Правильно составленная цель способна вдохновить 
исполнителей на её реализацию. Следующая функция цели – это ориентирование. Цель может способствовать 
выбору субъектом инновационной активности направления деятельности или даёт возможность проверить, в 
правильном направлении ли двигается данный субъект, способствует ли эта деятельность реализации цели. В-
третьих, зная главное направление деятельности, субъект может составить конкретный план по реализации цели. 
Следовательно, мы можем выявить ещё одну функцию цели – это планирование. Для нашего исследования 
помимо функций важно увидеть и дисфункции рассматриваемых элементов. Среди наиболее значимых 
дисфункций цели можно назвать устрашение (в случае сложности, недостижимости, нереальности цели) и 
демотивацию (в случае дефицита информации, ресурсов и т. д.). 

Необходимо выделить ещё один ключевой элемент в структуре инновационной активности – это 
механизм, который представляет собой алгоритм последовательного инновационного влияния на объект / 
предмет. Выявим критерии классификации алгоритма инновационной активности. 
• Институционализация – разработанность норм осуществления инновационного взаимодействия: 

o институциональный (организованный); 
o неинституциональный (стихийный). 

• Степень новизны: 
o пилотный; 
o апробированный. 

• Универсальность: 
o уникальный; 
o адаптированный. 

Алгоритм инновационного воздействия как структурный элемент изучаемого процесса может 
способствовать организации и координации субъекта. Но в случаях сложность, запутанности алгоритма 
возможно развитие апатии субъекта инновационной активности к модернизации (дисфункция). 

Другими ключевыми элементами инновационной активности являются его причины, условия и факторы. 
Причинами являются те аспекты, из-за которых субъект оказывает инновационное влияние на объект / предмет 
инновационной активности. Причины могут быть субъективными и объективными; личными, 
организационными и общественными. Условиями инновационной активности являются те обстоятельства 
ситуации, от которых зависит процесс изменения, в которых данные изменения происходят, осуществляются. 
Условия также можно разделить на личностные, групповые, организационные и общественные. Факторы 
инновационной активности представляют собой существенные обстоятельства, влияющие на инновации. 
Возможно различать макро-, мезо- и микро-факторы, а также личностные, групповые, организационные, 
общественные. Причины, условия и факторы, на наш взгляд, выполняют идентичные функции – это 
мотивирование и информирование. 

Ещё один важный элемент инновационной активности – её результат – это то, что получено по 
завершении изменения. Наиболее ценными мы считаем функцию модернизации, изменения. Наиболее 
существенной дисфункцией можно считать невозможность оценки на этапах подготовки и реализации. Результат 
может быть оценен только после реализации инновации, зачастую это дальняя перспектива, очень туманная и 
поэтому непривлекательная для некоторых субъектов. 

И в завершении структурно-функционального анализа необходимо выделить такой элемент 
инновационной активности как её последствия – это следствия, которые будут иметь место после проведения 
инноваций. Последствия могут быть позитивные, негативные и нейтральные; а также индивидуальные, 
групповые и общественные. Ценность позитивных последствий заключается в том, что они могут вдохновлять 
субъекта инновационной активности на новые инновации. При негативном прошлом опыте у субъекта могут 
сформироваться некоторые психологические и физические барьеры, мешающие инновационному процессу. 

Подводя итог, можно обобщить вышесказанное в сводной таблице структурно-функционального анализа 
инновационной активности (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Сводная таблица структурно-функционального анализа 

инновационной активности (ИА) 
№ 
пп 

Структурный 
элемент (ИА) Описание элемента ИА Функции элемента 

ИА 
Дисфункции 
элемента ИА 

1 Субъект ИА Активное действующее начало 
ИА (индивидуальный, 
коллективный; формальный, 
неформальный) 

Поиск инноваций 
Реализация 
инновации 
Оценка инноваций 
Трансляция 
инноваций 

Может явиться 
барьером в 
реализации 
инноваций (при 
негативном 
прошлом опыте 
инноваций, при 
инертности 
субъекта) 

2 Объект ИА Ситуация, процесс, технология, 
отношения и т. п, на которое 
направлена деятельность 

В определённых 
условиях может 
спровоцировать ИА 

При низкой 
подверженности 
изменениям 
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субъекта ИА, или которое 
нуждается в изменении, 
модернизации 
Критерии классификации: 
инновабельность 
(подверженность изменениям), 
состав 

(при физической 
или моральной 
изношенности 
объекта) 

затрудняет ИА 
Сложный, 
многосоставный 
объект также 
затрудняет ИА 

3 Предмет ИА Элемент ситуации, процесса, 
технологии, отношений и т. п, 
который подвергается 
изменению, модернизации 

4 Цель ИА Предполагаемая модель 
результата ИА 

Мотивирование 
Ориентирование 
Планирование 

Устрашение 
Демотивация 

5 Механизм ИА Алгоритм инновационного 
влияния на объект ИА 
(институциональный и 
неинституциональный) 

Координация 
Организация 

Равнодушие (если 
алгоритм сложный) 

6 Причины ИА То, из-за чего субъект ИА 
оказывает инновационное 
влияние на объект ИА 
(субъективные и объективные; 
личные, организационные, 
общественные) 

Мотивирование 
Информирование 

 

7 Условия ИА Обстоятельства ситуации, от 
которых зависит ИА 
(личностные, групповые, 
организационные, 
общественные) 

8 Факторы ИА Существенные обстоятельства, 
которые влияют на ИА (макро-, 
мезо- и микро-факторы, 
личностные, групповые, 
организационные, 
общественные) 

9 Результат ИА То, что получено по завершении 
ИА 

Модернизация, 
изменение 

Может быть оценен 
только после 
реализации 
инновации 
Отторжение субъекта 
к ИА (при 
негативном 
результате) 

10 Последствия ИА Следствия проведения 
инноваций (индивидуальные, 
групповые, общественные) 

Вдохновение на 
новые инновации 
Позитивный опыт 
ИА 

Барьеры (при 
негативном опыте) 

 
В эволюционном подходе изучения инновационной активности за основной тезис мы примем 

цикличность развития. Идея циклов подскажет нам этапность и динамику инновационной активности на 
предприятии. Основными факторами увеличения или сокращения циклов является сложность деятельности 
(технологичность производства, сложность товара или услуги, разветвленная система управления и т.п.). 
Выделенные циклы позволят нам просчитать периоды подъемы и спады инновационной активности на 
предприятии и на основе этого составить программу действий по реагированию (при условии подъема) или 
стимулированию (при условии спада) инновационной деятельности работников предприятия. В связи с этим, 
следует отметить, что здесь возникает необходимое требование к корпоративной системе непрерывной 
профессиональной подготовки персонала – ее гибкость, готовность в любой момент подстроиться на изменения, 
произошедшие в окружающей действительности. Другими словами, данная система сама должна быть 
инновационно активной, быть готовой к изменениям, а не инертной, забюрократизированной структурной 
единицей. 

Конфликтологический подход поможет сформулировать научно обоснованные рекомендации по 
внедрению инноваций в деятельность предприятия, по активизации инновационной активности на 
промышленном предприятии, преодолению сопротивления инновациям со стороны работников, поскольку 
инновации способствуют настороженности и конфликтности общественных отношений [7, с. 149]. Так, выявляя 



244 

возможные и вероятные критические моменты, напряженность отношений, конфликтные взаимодействия в 
процессе внедрения инноваций, мы может воздействовать на них в рамках корпоративной системы непрерывной 
профессиональной подготовки персонала: через информирование, разъяснение, убеждение, обучение. 

Таким образом, основываясь на указанных методологических подходах, мы попытаемся сформировать 
комплексное представление об инновационной активности современного российского промышленного 
предприятия, что поможет провести его эмпирическое изучение через призму корпоративной системы 
профессиональной подготовки персонала. Итак, инновационная активность работника промышленного 
предприятия представляет собой цикличную деятельность субъекта по оценке, реализации и трансляции 
инноваций, основанную на его (индивида) собственном опыте и сопровождающуюся периодами обострения 
конфликтных взаимоотношений. В свою очередь, инновационная активность промышленного предприятия 
является не просто суммой деятельности его работников относительно инноваций, а несет в себе 
синергетический эффект, позволяющий значительно повысить эффективность проводимых в целом на 
предприятии изменений за счет совместной активной деятельности отдельных его сотрудников. Следовательно, 
синергию мы можем усилить посредством функционирования корпоративной системы непрерывной подготовки 
персонала. 
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РОССИЯ 
 

Доклад посвящён анализу ряда существующих мер в области интеграции национальных инновационных 
систем России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Исследование выполняется в рамках гранта РГНФ 
№ 12-22-01006 «Развитие механизмов поддержки межгосударственной интеграции в инновационной сфере».  
Проведён обзор достигнутых результатов, возникающих проблем, очерчены возможные  дальнейшие шаги. 

 
Одним из важнейших аспектов проблемы эффективного развития единого экономического пространства 

Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь как основы интеграции национальных 
инновационных систем является анализ согласованности предпринимаемых в сфере развития инновационной 
деятельности мер  обоих государств. 

Интеграция означает объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие 
связей между ними[1] 41. Говоря о международной интеграции следует отметить, что взаимодействие и взаимная 
адаптация, например, таких участников процесса интеграции, как национальные экономические системы, 
проявляется, прежде всего, в постепенном создании «общего рынка» – в либерализации условий товарообмена и 
перемещения производственных ресурсов между государствами. Данное понятие используется в смысле 
взаимной зависимости, обусловленности, соединения, скрепления, сращивания частей в целое[2] 42. 

Как правило, в большинстве случаев интеграционные процессы приводят к развитию экономического 
регионализма, в результате которого отдельные группы стран создают между собой более благоприятные 
                                                
41 Словарь экономических терминов. Электронный ресурс. Режим доступа: http://fin-all.ru/word/02043/ (28.09.2012). 
42 См.: Сорокина И.О. Теоретические основы понятия «интеграция» и принципы ее осуществления // Менеджмент в России и за рубежом. 
2008. № 2. 
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условия для торговли, а в ряде случаев и для межрегионального передвижения факторов производства, чем для 
всех других стран. Говоря о предпосылках интеграции, можно учитывать и близость уровней экономического 
развития и степени рыночной зрелости и географическую близость интегрирующихся стран, а также наличие в 
большинстве случаев общей границы и исторически сложившихся экономических связей. Важным будет 
являться   общность экономических и иных проблем, стоящих перед странами в области развития, 
финансирования, регулирования экономики, политического сотрудничества и т.д Большая часть данных 
предпосылок уже имеется в ситуации с Россией и Белоруссией. 

Наиболее важным вопросом здесь является  вопрос интеграции национальных инновационных систем, 
результатом которой должна стать инновационная система наднационального образования. Национальная 
инновационная система (НИС) – термин, представляющий совокупность институтов, которые индивидуально и 
во взаимодействии друг с другом обусловливают разработку и распространение инноваций в пределах 
конкретного государства[3] 43. НИС формируется под влиянием множества объективно заданных для данной 
страны факторов, включая её размеры, наличие природных ресурсов, географическое положение и климат, 
особенности исторического развития государственности и форм предпринимательской деятельности. Эти 
факторы выступают долгосрочными детерминантами скорости и направления эволюции инновационной 
активности. Следует отметить, что каждая НИС характеризуется определенной структурой и некоторой 
степенью порядка, подразумевающим достаточную стабильность институционального взаимодействия (при 
этом в каждой стране формируется национальная конфигурация институциональных элементов).  В целом, НИС 
как РФ, так и Беларуси имеют общие корни. 

Следует обратить внимание на то, что речь идёт о сложной системе, элементы которой сами являются 
системой (национальной инновационной системой). Подчеркнём составное слово «система». Система 
представляет собой определённое множество взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое единство и 
целостность, обладающее интегральными свойствами. При этом, как отмечается наиболее точно: «системой 
можно назвать только такой комплекс избирательно-вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и 
взаимоотношение приобретает характер взаимосодействия компонентов на получение фокусированного 
полезного результата»[4] 44. Наличие прочных взаимосвязей элементов системы требует пересмотра всех 
остальных элементов в случае модификации любого из них. 

Вопрос о создании единого инновационного пространства в целом уже принят к разработке в рамках 
Союзного государства России и Белоруссии, а также стран СНГ в целом.[5] 45 

Интеграция инновационных систем не есть использование опыта СССР, поскольку имеет место быть иная 
рыночная среда и условия её функционирования. Большинство экспертов подтверждают, что странам позднего 
становления рыночных отношений, как Беларусь, Россия и другие бывшие республики Советского Союза, 
«необходимо обеспечить перестройку системы инновационного развития, которая была создана по лекалам 
научно- технического развития Советского Союза»[6]  46.  

Россия начала реформирование своей системы, целью которого является запуск рынков инновационной 
продукции  с конца 1990-х гг. В то же время в 1999 году между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
Договором «О создании Союзного государства» была поставлена задача по созданию основ единого экономико-
правового пространства, в том числе с охватом сфер функционирования различной отраслевой направленности. 

Считалось и считается важным использовать потенциал: запасы природных ресурсов, свободные 
земельные участки и незадействованные объекты недвижимости, наличие квалифицированной рабочей силы, 
ёмкость и масштабы потребительского рынка РФ.  

Республика Беларусь, в свою очередь, располагает значительным транзитным потенциалом, развитым 
транспортно-коммуникационным комплексом, а также производственными мощностями, особенно в 
нефтехимической промышленности и машиностроении[7] 47. 

Отмеченное свидетельствует об определённой комплементарности обеих НИС, вероятность достижения 
эффекта синергизма. 

В своё время в межгосударственной программе[8] 48 Евразийского экономического сообщества 
провозглашалась необходимость создания Единого Евразийского инновационного пространства, формирующего 
благоприятные условия для развития инновационного предпринимательства, реализации интеллектуального и 
технологического потенциала  государств – членов Евразийского экономического сообщества, модернизации их 
экономик с целью вхождения в мировое  экономическое пространство. 

В 2005-2006 годах российско-белорусская интеграция поступательно развивалась. Состоялись Первый 
белорусско-российский экономический форум в Минске, Второй форум делового сотрудничества «Беларусь – 

                                                
43 Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент. М. ИНФРА-М, 2009. С. 152. 
44 См. определение П.К. Анохина, цит. по: Суслов Е.Ю. К вопросу формирования концепции управления рациональностью социально-
экономических систем // Проблемы современной экономики, N 1/2 (13/14), 2005.  
45 Например, решение о разработке Межгосударственной целевой программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ 
на период до 2020 года было принято Советом глав правительств СНГ 14 ноября 2008 года См. подробнее: http://rs.gov.ru/taxonomy/term/185 
46 См, например: Новикова И.В. Формирование инновационной экономики как условие вхождения в геоэкономику в ХХI веке // Проблемы 
управления. № 2 (39). 2011. С.64-72. 
 
48 Межгосударственная программа Евразийского экономического сообщества «Создание системы развития инновационного 
предпринимательства Государств-членов евразийского экономического сообщества (Евразийской инновационной системы)» на 2003 – 2004 
годы. 
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Москва», активно работал Государственный Совет Союзного государства. Объединительные процессы на 
сегодня продолжают развиваться. 

Важно отметить, что российско-белорусская экономическая интеграция осуществлялась(ется) не столько в 
соответствии с хозяйственно-рациональными расчетами и потребностями, сколько является следствием 
политических инициатив высшего руководства России и Белоруссии, фокусируясь прежде всего на 
геополитической и военно-стратегической составляющей союза двух государств. 

Вместе с тем, как отмечается большинством исследователей, роль, которую Союзное государство играет в 
общей архитектуре интеграционных процессов на постсоветском пространстве и в российско-белорусском 
взаимодействии позволяет использовать преимущества в виде фактически созданного Таможенного союза, 
единого торгово-экономического, миграционного пространства, возможностях совершать взаимные поездки по 
внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля 
(беспрепятственное перемещение инновационных кадров и продукции). 

Основным достижением Союзного государства на данный момент считается подписание в ноябре 2011 г. 
Президентами Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации Декларации о Евразийской экономической 
интеграции, опираясь на успешное функционирование Таможенного союза в рамках (ЕврАзЭС) и 
международные договора, формирующие правовую основу Единого экономического пространства (ЕЭП).  

Следует заметить, что  интеграция изначально рассматривалась не как системная и синхронизированная в 
динамике развёртывания НИС Союзного государства или ЕврАзЭС, но как «разноуровневая интеграция», 
«разноскоростная интеграция», «асимметричная интеграция»[9] 49. 

Как отмечают эксперты[10]50, в этом состояла особенность Соглашения о формировании ЕЭП. Собственно 
статья 5 данного соглашения гласит: «ЕЭП формируется поэтапно, с учетом возможности разноуровневой и 
разноскоростной интеграции... Разноуровневая и разноскоростная интеграция означает, что каждая Сторона 
самостоятельно определяет, в каких из направлений развития интеграции или отдельных интеграционных 
мероприятиях она принимает участие и в каком объёме». Данное обстоятельство является в какой-то степени 
сдерживающим фактором развёртывания наднациональной НИС. 

С чего нужно начинать? Какова очерёдность действий?  Какие мероприятия могут быть запущены 
параллельно? 

Начинать следует с вопроса «Кто?». За кем закрепляется прерогатива по координации разработки единой 
политики и стратегии инновационного развития, её реализации, мониторинга и проч.?  

Организационно управленческий блок связан с деятельностью Межакадемического совета по проблемам 
развития Союзного государства,  со стороны РФ – комиссией при Президенте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому развитию экономики России, Россотрудничества, профильным министерств. 
Каковы основы их взаимодействия? Каково ресурсное обеспечение деятельности структур,  насколько постоянна 
основа деятельности, целостен и последователен её характер? 

Постоянным «фоном» развёртывания мероприятий по интенсификации развития инновационных систем в 
СГ РФ и РБ  должны стать  мероприятия, направленные на смену культурных установок, поощрения развития 
предпринимательского духа,  информационное освещение лучших практик инновационного 
предпринимательства. Подобные меры сейчас активно реализуются в рамках ведущих стран Европейского 
Союза[11] 51. Речь о корректировки межгосударственной информационной политики, политики в сфере культуры 
и проч. 

Говоря об отдельных элементах информационной инфраструктуры следует отметить, что в рамках 
Союзного государства  была создана система средств массовой информации, включающая 
телерадиовещательную организацию Союза, радиостанцию «Союз», программы которой выходят на 
общенациональных каналах России и Беларуси[12] 52. В 2002 году был создан Совет по информационной 
политике Союзного государства. Развитие общего информационного пространства закладывает основы каналов 
пропаганды и популяризации инновационной активности, информирования о мерах поддержки инновационных 
компаний и т.п. 

Следующий  вопрос теоретический и основополагающий: необходимость единого  подхода к объекту  
регулирования в целях развития. Как правило, трактовка понятий и категорий – сфера нормативно-правового 
обеспечения.  

Как отмечается, нормативная правовая база России  в сфере инноваций достаточно зрелая и включает[13] 
53. В 2005 году были утверждены Основные направления политики Российской Федерации в области развития 

                                                
49 См, например: Лагун Д.А. Единое экономическое пространство: становление и развитие. Режим доступа: 
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/29500/1/120_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD.pdf (13.04.2013), Троицкий В. А. Правовые 
основы асимметричной интеграции в рамках соглашения о едином экономическом пространстве // Проблемы современной экономики, N 1/2 
(13/14), 2005. 
50 Троицкий В. А. Правовые основы асимметричной интеграции в рамках соглашения о едином экономическом пространстве // Проблемы 
современной экономики, N 1/2 (13/14), 2005. 
51 Cм.. например: Царенко А.С.  Инновационные малые и средние предприятия в ФРГ: оценка современных форм интенсификации их 
создания и развития// Механизмы государственной поддержки инновационного предпринимательства: анализ зарубежного опыта / Под ред. 
О.П. Молчановой: Монография. — М.: Издательство Московского университета, 2010. С. 109-110;а также Царенко А.С. Австрийские 
«стратегии превосходства» в области развития инновационного  малого и среднего бизнеса // там же.   
52Ершов В.Ф. Создание Союзного государства России и Беларуси: проблемы и перспективы. Режим доступа: 
http://www.postsoviet.ru/publications/52/ (12.04.2013). 
53См.: Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Международная кооперация и инновации в странах СНГ. Алетейя, 2011.   
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инновационной системы на период до 2010 года, в 2006 году – Стратегия развития науки и инноваций 
в Российской Федерации на период до 2015 года. 

Вместе с тем определённая незрелость в данной сфере вызывает потенциальную проблему 
согласованности. Это подтверждает, например, дискуссия, затронутая в рамках Международной конференции 
«Проблемы становления и интеграции национальных инновационных систем в условиях глобализации»[14] 54, 
связанная с тем, что «в понимании инновационной деятельности, как и инноваций, в экономической и правовой 
науке России и Беларуси существуют различные подходы»[15] 55. При этом, если рассматривать разработки 
представителей российской науки, то в них наличествует множество определений рассматриваемого понятия, 
обусловленных, прежде всего тем, что в законодательстве РФ пока еще нет консолидированного определения 
инновационной деятельности, хотя упоминание о ней в отдельных нормативных правовых актах присутствует.  

Важно обеспечить единство критериев отнесения к «инновационной организации» (рассматривая её как 
потенциального объекта мер ресурсной поддержки),   в РФ и РБ. Следующим вопросом стоит унификация основ 
правовой защиты интеллектуальной собственности в инновационной сфере (патентование, лицензование и 
прочее).  

В части формирования технологической и финансовой инфраструктуры важно рассмотреть вопросы 
трансплантации/воссоздания/распространения действия национальных форм, мер и практик инновационного 
развития на межгосударственном,, например, «Российской венчурной компании»,   выполняющей роль 
«инновационного лифта», с помощью которого предпринята попытка запуска инновационных рынков при уходе 
с них государства[16] 56. 

Заложить основы для инновационной волны поможет вложение средств в подготовку инновационных 
кадров, на фоне уже упоминавшейся кампании популяризации инновационного предпринимательства, 
облегчения общей системы разрешительных и контрольно-надзорных процедур, формирование новых 
образовательных программ, программ повышения квалификации на базе субъектов созданной ранее 
технологической инфраструктуры, существующих вузов  и т.п., государственные компенсации затрат по 
данному обучению.  На втором месте –  классическая непосредственно финансовая поддержка, которая  
предусматривает определенную зрелость реципиента, наличие инновационной бизнес-идеи, плана её реализации.  
А также наличие зрелой сети финансовых посредников. 

При этом финансовая поддержка должна предоставляться проектам, реализуемым совместно российскими 
и белорусскими участниками, это может быть классической  формой предоставление научно-исследовательских 
грантов (например, международные проекты, поддерживаемые РГНФ), субсидий. 

Интересной первичной формой развития интеграционных инновационных процессов может стать 
создание межрегиональных инновационных кластеров — географически сконцентрированных групп 
взаимосвязанных инновационных организаций (соответственно из РФ и РБ) — инновационных компаний, 
поставщиков и связанных организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Структура взаимодействия элементов регионального 
инновационного кластера представлена на рисунке 1. 
  

                                                
54 Организаторами данного мероприятия выступили Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-
технической сферы и Федеральное государственное учреждение «НИИ Республиканский исследовательский научно-консультационный 
центр экспертизы» (Россия) при содействии ГКНТ РБ, Министерства образования и науки, Федерального агентства по науке и инновациям 
Российской Федерации была поднята проблема 
55 Михайлов Н.И. Перспективы интеграционного развития законодательства России и Беларуси об инновационной деятельности в рамках 
Союзного государства. С. 133. 
56 Российский «инновационный лифт» Источник: Новикова И.В. Формирование инновационной экономики как условие вхождения в 
геоэкономику в ХХI веке // Проблемы управления. № 2 (39). 2011. С.71. 
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Рис. 1 Структура взаимодействия элементов инновационного кластера. 
Источник: Казанцев А.К., Никитина И.А. Инновационные кластеры в региональных стратегиях. Система 

информационно-аналитических ресурсов по инновационной и технологической тематике. http://innclub.info/ 
(30.09.2012). 

 
Резюмируем: важно первичное создание информационной и технологической инфраструктуры, учёт 

лучшей практики государств-соседей, возможно, не столько создание новых элементов, но разработка 
механизмов координации деятельности существующих структур. 

Функция Союзного государства в части интеграции инновационных систем обоих государств должна быть 
описана как системо - и структурообразующая, связанная с разработкой методологии, обеспечивающей 
согласование, учёт существующих практик, форм, направлений и мер развития инноваций, их унификацию, 
консолидацию.  

При этом необходимо принять во внимание иерархию уровней инновационной активности: надсоюзный 
уровень (страны ЕврАзЭС); Союзного государства РФ и РБ; национальный уровень, региональный уровень; 
локальный уровень. 

Формы интеграции должны проектироваться в рамках подсистем наднациональной инновационной 
системы. Создание подсистем включает как минимум следующие: нормативно–правового обеспечения; системы 
государственных органов-регуляторов процессов инновационного развития; информационного инфраструктуры; 
технологической инфраструктуры; 5) кадрового обеспечения; 6) финансовой подсистемы.  

Разработка и запуск комплексов мероприятий по развитию данных подсистем должны быть 
сбалансированы по времени, выполняться в естественном  порядке. 

Акцент на формы непосредственной финансовой поддержки без внимания к вопросу формирования 
культуры инновационного предпринимательства не даст ожидаемого эффекта. Следует понимать, что ряд 
мероприятий будут носить постоянный характер, требуя поддержания активности и совершенствования 
содержания с учётом изменяющейся глобальной и региональной конъюнктуры, часть – ограниченными во 
времени – создавать своего рода «плацдарм» для наращивания интенсивности дальнейших действий, создавая 
необходимые, но не достаточные для успеха условия.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

Баранова М.И. 
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
Аннотация. В статье проведено исследование по изучению проблемы инновационного развития 

экономики. Проанализированы объективные предпосылки инновационного развития экономики, предложена их 
классификация. Систематизированы подходы к определению сущности инновационного развития экономки, 
определены их достоинства и недостатки. Разработана модель и приведено авторское определение 
инновационного развития экономики. 

Изучение опыта высокоразвитых стран подтверждает наличие тесной корреляции между эффективно 
функционирующим инновационным процессом, то есть процессом разработки, внедрения, диффузии инноваций 
и конкурентоспособностью макроэкономической системы в глобальном масштабе. Следовательно, в решении 
задач построения конкурентоспособной национальной экономики, обеспечения динамики устойчивого развития 
первостепенная роль должна принадлежать интеллектуальным ресурсам, информации, знаниям, воплощенным в 
новые или усовершенствованные технику и технологии, методы управления, товары и услуги, то есть различного 
рода инновации. 

Всевозрастающее значение инноваций обуславливает необходимость изучения, систематизации и 
приращения теоретических и методологических аспектов в области инновационного развития экономических 
систем с целью выработки практических мер и механизмов. 

Установлено, что инновационное развитие экономики (ИРЭ) возможно при наличии определенной 
системы предпосылок или условий, формирующих базис или основу его слаженного и эффективного 
функционирования (рисунок 1). При этом система объективных предпосылок ИРЭ включает два блока: 
теоретический и прикладной.  
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Рисунок 1 – Система объективных предпосылок инновационного развития экономики 

Примечание – разработано автором. 
 
Теоретический блок объективных предпосылок отражает сущность и содержание инновационного способа 

развития, определяет его приоритетность, причины возникновения и особенности функционирования, 
раскрывает инструментарий, необходимый для измерения и оценки, а также способы управления и формы 
организации. Практический блок объективных предпосылок ИРЭ характеризует существующие и необходимые в 
практике условия для развития экономической системы на инновационной основе. Указанный блок определяется 
сложившимися социально-экономическими условиями, имеющимся научно-образовательным и кадровым 
потенциалом, комплексностью институционально-правовой среды, степенью развитости кооперационно-
интеграционного взаимодействия между субъектами инновационного процесса, наличием гибких адаптивных 
организационных форм и механизмов управления инновациями, а также разрабатываемой стратегией развития  
[1, с. 2–5]. 

В процессе изучения выявлено, что ИРЭ следует рассматривать, с одной стороны, как феномен (явление) 
развития экономической системы в глобальном масштабе и в долгосрочной динамике, с другой, – как 
современный высокоэффективный способ развития экономической системы.  

Как феномен ИРЭ представляет собой неравномерный, динамический процесс изменения всей структуры 
общественного производства в долгосрочном периоде на основе внедрения и диффузии базисных инноваций. 
Ключевым признак данного процесса является цикличность, то есть закономерное прохождение экономической 
системой четырех фаз Кондратьевских циклов (оживление (восстановление), подъем (процветание), спад 
(рецессия) и депрессия). Также установлено, что инновационное развитие экономики как феномен является 
эволюционным процессом. То есть, уровень развития экономической системы, ее эффективность на каждой 
стадии последующего цикла выше в сравнении с аналогичной стадии предшествующего (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Эволюция инновационного развития экономики 

 
Изучения ИРЭ как современного высокоэффективного способа развития позволило выделить четыре 

подхода к трактовке его понятия (таблица 1). Анализ приведенных определений показал, что они не 
противоречат, а в большей степени дополняют и характеризуют нераскрытые у других авторов особенности. 
Основными достоинствами приведенных определений являются: указание факторов и условий, находящихся в 
основе ИРЭ (М.А. Гуреева, Л.Р. Березина, М.Е. Касс, Ю.В. Крылова, А. Николаев, М.Ю Малкина, В.А. Денисюк 
и др.), цель и средства ее достижения (М.А. Гуреева, Л.Р. Березина, А.С. Щеулин, И. Войтов, И. Новикова, 
В. Анищик, Н.В. Юргель, В.А. Денисюк), определение результата ИРЭ (М.Ю. Малкина, В.А. Денисюк), 
установление ключевых элементов и необходимости их взаимодействия (Я.П. Хило, Н.П. Ветров, М.Е. Зыкова, 
С.В. Шманев, Н.В. Юргель). 

Таблица 2 – Сравнительный анализ существующих подходов к трактовке понятия «инновационное 
развитие экономики» 

Основные 
представители Трактовка подхода 

1. Инновационное развитие является системным и/или непрерывным процессом 
М.А. Гуреева [2] 
 

системный процесс общественного и экономического развития, основанный на 
знаниях и инновациях, реализующий конкурентные преимущества экономики 
страны, обеспечивающий устойчивый экономический рост, повышение 
качества и уровня жизни населения посредством гармонизации интересов его 
участников 

Л.Р. Березина 
[3, c.47] 

в его основе лежит непрерывный, целенаправленный поиск, разработка 
нововведений, позволяющих повысить эффективность функционирования 
общественного производства, увеличить степень реализации потребностей 
общества, обеспечить улучшение жизнедеятельности общества  

М.Е. Касс 
[4, c.8] 

организация инновационной деятельности как непрерывного процесса, 
направленного на достижение заданного экономического и инновационного 
роста предприятия; определяет, как цепь реализованных новшеств, которая 
связана с трансформацией научных знаний, идей, открытий, существующих 
технологий в новые или усовершенствованные продукты 

Ю.В. Крылова 
[5, с.34] 

интерактивный процесс, в основе которого лежат различного рода 
институциональные соглашения между участниками; обуславливает острую 
необходимость в разработке и внедрении современных инструментов 
координации интересов экономических агентов, интеграции технологического 
и стратегического планирования, а также интенсификации процессов 
информационного обмена в научно-технической сфере 

А. Николаев [6] основной инновационный процесс, а также развитие системы факторов и 
условий, необходимых для его осуществления; цепь реализованных новшеств, 
охватывающая множество областей (управление, маркетинг, обучение 
персонала, финансы, сбыт), влияющих на общий результат 

Н.П. Ветров, 
М.Е. Зыкова, 
С.В. Шманев [7] 

характеризуется более широким использованием в промышленности, в целом в 
народном хозяйстве новейших достижений науки и техники, информационных 
технологий, биотехнологий, новых материалов, ресурсо- и 
природосберегающих технологий 

Б.А. Безруков 
[8, c.8] 

процесс, представляющий цепь реализованных новшеств, связанных с 
трансформацией научных знаний, идей, открытий и существующих технологий 
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 в новые или усовершенствованные продукты, в ходе реализации которой 
формируется модель развития, преобразования и использования общественных, 
природных и экономических ресурсов  

2. Инновационное развитие является процессом изменения 
А.С. Щеулин  
[9, с.16] 

направляемое изменение состояния территории (государства, региона и т.д.), 
при котором высокое качество жизни обеспечивается на основе производства 
знаний без увеличения объемов потребляемых природных ресурсов; 
предполагает постоянно растущий у потребителей и производителей 
продукции измеримый спрос на знания 

И. Войтов, 
И. Новикова, 
В. Анищик [10] 

Инновационное развитие экономики предполагает модернизацию, 
реинжиниринг экономических механизмов 

Б.А. Безруков 
[8, c. 9] 
 

целенаправленное, закономерное изменение, характеризующееся 
трансформацией качества, дизайна, переходом к новым уровням организации; 
внедрение инвестиций при создании новых видов продукции  

3. Инновационное развития является процессом взаимодействия 
Я.П. Хило [11] эффективное взаимодействие научно-технической, производственной, а также 

финансовой и социальной сфер. Для обеспечения такого взаимодействия в 
условиях переходной экономики необходима активная государственная 
политика в области инноваций 

Д.А. Диденко [12, 
с.80] 

определяет инновационный путь развития как использование разума для 
поиска и осуществления пути преодоления естественной ограниченности 
природных ресурсов потребления (в целях роста численности и общего 
развития человечества). Понятие взаимодействия является одним из ключевых 
понятий развития 

Н.В. Юргель 
[13] 

развитие инновационной экономики предполагает значительное повышение 
эффективности использования интеллектуального потенциала страны и рост 
взаимодействия основных участников инновационного процесса: образования, 
науки и производства 

М.Ю. Малкина [14] инновационное развитие экономики является результатом взаимодействия трех 
составляющих:1) инновационный потенциал –накопленный капитал, 
вовлекаемый в инновационный процесс, являющийся результатом прежней 
деятельности по формированию предпосылок инновационного развития 
(количество организаций, занимающихся исследованиями и разработками, 
исследователей, их качественные характеристики, развитость базы 
исследований и пр.); 2) инновационные затраты – поток расходов ресурсов на 
инновационную деятельность, направленных как на поддержание и 
воспроизведение потенциала, так и на его приращение и модернизацию; 3) 
инновационные результаты – количественная и качественная характеристика 
производительности инновационных затрат 

4. Инновационное развитие является организацией инновационной деятельности 
В.А. Денисюк [15] Активизация инновационной деятельности по созданию, внедрению и 

широкому распространению новых продуктов, услуг и технологических 
процессов как главных факторов качественного роста объемов производства, 
занятости, инвестиций и внешнеторгового оборота 

 
В то же время выявление основных недостатков (не указывается цель, факторы и условия, важнейшие 

элементы, результат) в существующих определениях понятия «ИРЭ» свидетельствует о необходимости 
проведения дополнительных исследований в целях изучению его сущности и уточнения трактовки. 

Так, К.И. Плетнев отмечает, что в основе инновационного развития экономики должна находиться 
система науки, образования, общественного производства [16]. Вместе с тем Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, 
Ю.В. Яковец считают, что государство является непременным участником инновационного процесса, выполняя 
одну из важнейших функций, требующих высочайшего профессионализма, стратегического мышления и усилий 
со стороны руководителей государства, его органов и государственных служащих, – инновационно-
стратегическую функцию [17, с.416; 18, с.35]. Кроме того, в инновационном развитии экономики важное место 
должно принадлежать именно интенсивному взаимодействию элементов – системы образования, науки, 
производства и государства [19, с.312]. Эффективность и интенсивность взаимодействия во многом 
определяются системой созданных первоочередных и необходимых условий, которые выступают в качестве 
базы или фундамента для инновационного развития экономики [20].  

Таким образом, выполненные исследования позволяют сделать вывод о том, что ключевыми элементами 
инновационного развития экономики выступают: 1) система, состоящая из четырех элементов – наука, 
образование, производство, государство; 2) механизм взаимодействия субъектов; 3) система предпосылок или 
условий инновационного развития экономической системы. 

Системный подход при проведении исследований позволяет дать более взвешенное определение 
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категории «инновационное развитие экономики», под которым следует понимать закономерный, цикличный, 
высокоэффективный процесс функционирования экономики в процессе взаимодействия и развития системы 
науки, образования, общественного производства и государства, который основывается на наличии системы 
предпосылок, стимулирующей создание, освоение и распространение знаний и инноваций, направлен на 
качественное изменение и повышение социально-экономического уровня общества в результате создания 
конкурентоспособной экономики.  

В отличие от существующих формулировок данное нами определение более полно раскрывает базисные, 
структурные, функциональные и целевые компоненты инновационного развития экономики. 

Таким образом, инновационное развитие предусматривает не только построение на основе инноваций 
конкурентоспособной экономической системы, но и развитие субъектов, вовлеченных в данный процесс, а также 
развитие и совершенствование системы необходимых и первоочередных условий, стимулирующих 
взаимодействие ключевых элементов с целью разработки, освоения и распространения инноваций (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Модель инновационного развития экономики 

Примечание – разработано автором. 
В частности  взаимодействие и взаиморазвитие образования, науки, производства, государственной 

системы является определяющим в построении экономики инновационного типа. Вместе с тем такое 
взаимодействие предполагает наличие действенной Национальной и региональных инновационных систем, 
интеграцию в мировую сеть инноваций, а также создание промышленных кластеров. При этом инновационное 
развитие является цикличным и закономерным процессом, проявляющимся в переходе от низшей к более 
высокой стадии функционирования.  
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО КАЗАХСТАНА 

Деревяга П.И. 
Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей инновационного развития экономики 

будущего Республики Казахстана в результате реализации «Государственной программы форсированного 
индустриально-иннвационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы» (ГП ФИИР). Ключевым 
инструментом реализации этой задачи должен стать  кластерный подход. Сегодня во многих передовых странах 
началось активное формирование кластеров нового поколения – инновационных. Основными драйверами роста 
становятся не промышленные предприятия, а центры инноваций и знаний – университеты, технологические и 
инженерные организации. Тем самым создается «тройная спираль» взаимосвязи бизнеса, университетов и 
государства. 
 

Республика Казахстан  приступила  к реализации нового политического курса «Казахстан-2050». Одна из 
задач – войти в число 30 наиболее развитых стран. Ключевая роль в этом принадлежит индустриально-
инновационной программе. Это важнейший общенациональный проект.  

Сегодня ведущие страны мира занимаются проектированием будущей архитектуры мировой экономики. 
Например, в США разработан план реиндустриализации, в Китае принята программа 12-й пятилетки, 
Европейский союз утвердил соответствующую стратегию до 2020 года.  

В соответствии с этими глобальными тенденциями, участие Казахстана в ускоряющемся в последние годы 
процессе внедрения инновационных разработок в реальную экономику предусматривает  три ключевых 
взаимосвязанных решения:  

Во-первых, всемерная поддержка нынешней индустрии, которая сегодня приносит стране реальный доход.  
Во-вторых, диверсификация и непрерывное обновление нашей экономики. 
В-третьих, последовательное формирование нового инновационного задела как следующего шага в 

индустриальном развитии Казахстана. 
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Основной акцент в реализации Госпрограммы перенесен в регионы. Все необходимые механизмы 
созданы. 

На центральном уровне работа продолжится, в основном, по двум направлениям: 
          1.Дальнейшее формирование и реализация на системной основе политики новой  индустриализации Главы 
государства - системной промышленной политики. 
          2.Координация работы по реализации инвестиционных проектов в рамках Карты индустриализации. 

Первое, формирование системной промышленной политики проводится с учетом создания Единого 
экономического пространства (ЕЭП), вступления Казахстана в Всемирную торговую организацию (ВТО) и 
возможного наступления финансового кризиса. Ее основной целью остается повышение конкурентоспособности 
национального бизнеса, модернизация и реструктуризация действующей промышленной базы, активизация 
процессов по повышению производительности труда, энергоэффективности и, в целом, устойчивое 
экономическое развитие. 

Важнейшей задачей становится создание постоянных высокопроизводительных рабочих мест.  
Исходя из этого  работа  сконцентрирована на основных направлениях, определенных в Программе 

ФИИР. Среди приоритетов в 2012 год  были выделены следующие: 
1.Модернизация системообразующих предприятий. 

          2.Модернизация крупных, средних и малых предприятий в рамках реализаций программы 
«Производительность 2020», «Дорожная карта бизнеса 2020». 

3.Привлечение инвестиций в приоритетные сектора экономики, включая прямые иностранные 
инвестиции.  

          4.Развитие специальных экономических зон и индустриальных зон (строительство инфраструктуры).  
          5.Развитие национальной инновационной системы и реализация инновационных проектов. 
          6.Повышение энергоэффективности в экономике Казахстана.  
          7.Активная реализация политики по развитию местного содержания в недропользовании, государственных 
закупках госорганов и национальных компаний (внутренний спрос).  
         8.Эффективное использование минерально-сырьевых ресурсов (развитие геологической отрасли и 
недропользования). 
         9.Продвижение несырьевого экспорта. 
       10. Развитие транспортной логистики. 

В целом, реализация ключевых отраслевых и функциональных программ (подготовка и переподготовка 
кадров, развитие малого и среднего бизнеса (МСБ), базовых отраслей экономики, туризм и др.) необходимых для 
дальнейшего экономического роста. 

1. Что касается модернизации предприятий: 
Работа идет по двум направлениям: 
Первое – это модернизация системообразующих предприятий. 
В 2012 году начата реализация комплексных планов модернизации шести предприятий (АО «Алюминий 

Казахстана», ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Казфосфат» и др.). Помимо реализации крупных 
инвестпроектов, повышения производительности, энергоэффективности, работа ведется по подготовке кадров, 
по казсодержанию, развития пояса МСБ, особенно в малых городах. 

Второе направление работы – это реализация программы «Производительность-2020» для крупных и 
средних компаний. 

В пилотном 2011 году 27 предприятий стали участниками Программы. 
В прошлом году проведена большая разъяснительная работа в регионах и привлечены  к участию 

социально-предпринимательские корпорации (СПК).  
Систематизирована работа с иностранными инвесторами. 
Принят Национальный план по привлечению инвестиций. На его реализацию вовлечены все госорганы, на 

всех уровнях. Для этого впервые были закреплены соответствующие индикаторы. 
Проведено 28 международных мероприятий, подписано 190 меморандумов и соглашений. 
Конкуренция за инвестиции обостряется, и не только между РК и странами-соседями, нашими 

партнерами, но и в рамках ЕЭП регионы конкурируют между собой (к примеру, Павлодар и Омск). 
Местным исполнительным органам необходимо ускорить работу по созданию Центров обслуживания 

инвесторов (ЦОИ). 
Одним из инструментов привлечения инвестиций являются – СЭЗ. Для развития СЭЗ создана вся 

необходимая законодательная база. Предусмотрены различные меры господдержки, включая налоговые льготы. 
Для дальнейшего развития СЭЗ необходимо: 
1) Завершить внешнюю и внутреннюю инфраструктуру, чтобы бизнес мог реализовать свои 

инвестпроекты. Начать активную работу с инвесторами. 
Создано 5 индустриальных зон в Южно-Казахстанской области, Восточно-Казахстанской области и 

Алматинской области. 
В подписанном Главой государства Законе о Господдержке индустриально-нновационной деятельности 

предусмотрены новые инструменты, рассчитанные на содействие как бизнесу, так и инноваторам. 
В этом году  запущено такие инструменты, как: 
- гранты на проведение промышленных исследований с привлечением отечественных НИИ; 
- гранты молодым высокотехнологичным компаниям; 
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- гранты на повышение квалификации ИТР за рубежом и другие. 
Выстроена система коммерциализации технологий – появился мостик между наукой и бизнесом, 

количество офисов коммерциализации в регионах  будет доведено до 15. 
Технопарки полностью переориентируются на программу технологического бизнес-инкубирования – 

задача найти перспективные проекты в регионе и довести их до стадии производства. 
В инновации очень активно вовлечены Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», 

нацкомпании, недропользователи, которые теперь обязаны вкладываться в инновационное развитие. Акимам 
даны полномочия для создания региональных инновационных систем. 

Все готово к непосредственной реализации –  есть не только закон, решены все вопросы с бюджетным 
финансированием, методологией работы. 

При этом все инструменты сфокусированы. Определенные совместно с корейским институтом KISTEP 63 
критические технологии по 10 направлениям легли в основу реализации целевых технологических программ в 
базовых отраслях экономики – нефтегазовом, ГМК, АПК, химии и т.д. 

Ключевым инструментом реализации этой задачи должен стать  кластерный подход. Сегодня во многих 
передовых странах началось активное формирование кластеров нового поколения – инновационных. Основными 
драйверами роста становятся не промышленные предприятия, а центры инноваций и знаний – университеты, 
технологические и инженерные организации. Тем самым создается «тройная спираль» взаимосвязи бизнеса, 
университетов и государства. 

В перспективной модели кластерного развития намечается  запустить кластеры нового поколения. Среди 
них материаловедение, туризм и отдых, пищевая промышленность и биотехнологии, альтернативная энергетика, 
технологии добычи нефти и газа, науки о жизни, перспективные компьютерные технологии и дизайн, логистика. 
Также задействовано  развитие двух ведущих инновационных кластеров – Назарбаев Университета и Парка 
инновационных технологий. Оба эти кластера развиваются неплохо. Так, Парк инновационных технологий за 
один год привлек 18 новых компаний и только за прошлый год выплатил налогов на общую сумму более 2 
миллиардов тенге. Мощный импульс кластерному развитию должна дать также предстоящая выставка «ЭКСПО-
2017» в Астане. В рамках подготовки к ней предусматривается  сформировать на основе кластерного подхода 
перспективную модель развития альтернативной энергетики. По каждому национальному кластеру  
разрабатываются детальные «дорожные карты», а также предусматривается расширение сети инновационного 
предпринимательства, укрепления взаимодействия университетов, исследовательских организаций и 
производственных предприятий. 

Намеченные планы нашли уже реальное воплощение в конкретных проектах и имеют сегодня реальные 
результаты. Так, осуществлен запуск сети 4G в коммерческую эксплуатацию в Астане и Алматы. Старт 
высокоскоростной сети четвертого поколения LTE станет импульсом для развития интерактивных сервисов и 
внедрения новых технологий во всех отраслях экономики за счет появления возможности передавать данные в 
мобильных сетях на высоких скоростях. Развитие информационно-компьютерных технологий (ИКТ) является 
одним из главных драйверов развития мобильных технологий, мобильная связь растет на 7–8% в год. 
Наблюдается тренд перехода от стандартных носителей к электронным. Больше продается электронных книг, 
смартфонов, нежели телефонов, не имеющих функции передачи данных.  

ИКТ становится одной из ведущих отраслей в мире. Казахстан, имеющий хороший бизнес-климат и 
инвестиционные возможности, будет активно развивать облачные технологии, виртуализацию, беспроводные 
технологии, сконцентрирует свое внимание на инновациях и образовании. Развитие электронной коммерции 
направлено на обеспечение равного доступа к товарам для жителей удаленных районов.  

Сегодня вокруг человека концентрируется большое количество информации, и умение работать с ней, 
развивать информационные потоки, анализировать, делать выводы, выстраивать новые интерфейсы является 
важным фактором, отметил вице-президент, директор по региональному развитию IBM в России и СНГ Леонид 
Алтухов. По его словам, сейчас нельзя представить ни одну индустрию без использования информационных 
технологий. Поэтому либо все люди должны обладать необходимым уровнем компьютерной грамотности, либо 
сами компьютеры должны общаться соответственно возможностям коммуникации обычного гражданина. 
Развитие нанотехнологий позволит добиться последнего уже через несколько лет. 

В рамках госпрограммы форсированной индустриализации и находящиеся в разных регионах страны 
запущены три предприятия. В их числе Кентауский трансформаторный завод. Предприятие производит 
энергосберегающие трансформаторы. Возродить завод, на котором сегодня работают 110 человек, помогли 
программы «Экспортер» и «Производительность-2020», осуществляемые через «БРК-Лизинг». Продукция 
предприятия не уступает зарубежным аналогам. В рамках индустриальной политики здесь внедряются новейшие 
технологии, снижается себестоимость продукции, растет объем экспорта.  

Наглядным примером повышения производительности труда, «оценивающейся» в 450 тысяч долларов  на 
человека, является производственно-логистический комплекс AKSENGIR компании RG Brands Kazakhstan. Он 
расположен в селе Елтай Карасайского района Алматинской области. Предприятие введено в строй в 2009 году, 
а затем благодаря поддержке государства, полученной в рамках «Государственной программы форсированного 
индустриально-инновационного развития» (ГП ФИИР)[1], здесь был успешно модернизирован 
производственный процесс, внедряются инновации, повышается производительность труда. Комплекс, в 
который инвестировано 12 млрд. тенге, ежегодно выпускает до 650 млн. литров соков, безалкогольных напитков 
и чая. Львиная доля продукции отправляется в Россию, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Монголию. 
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Благодаря вхождению Казахстана в Таможенный союз экспорт в Россию вырос в 4 раза. Всего на предприятии 
работают 390 человек, большинство которых – местные жители. 

Одна из динамично развивающихся «точек» инновационного роста – СЭЗ «Парк информационных 
технологий «Алатау». Здесь уже работают 149 компаний. Только за последнее полугодие в парке образованы 
предприятия по выпуску радиоэлектронной аппаратуры, оптоволоконной продукции и программного 
обеспечения. Объем налоговых поступлений СЭЗ превысил 2,2 млрд. тенге. Производственные помещения здесь 
полностью заполнены. В 2013 год приступили ко второму этапу – начато строительство второй очереди СЭЗ 
«ПИТ». 
        В республике для развития инноваций активно  используются инновационные гранты, которые во всем мире 
являются одними из основных инструментов стимулирования инновационной активности. За основу взята 
германская программа развития малого и среднего инновационного бизнеса ZIM, которая признана «золотым 
стандартом» германской палатой промышленников. В Казахстане гранты выделяются как для инвесторов, так и 
для самих предприятий.  Особенностями грантового стимулирования  является: привлечение международных 
экспертов для оценки проектов; использование механизмов софинансирования и возмещения затрат; 
пост-‐фактум для повышения эффективности используемых средств; предоставление инновационных грантов 
через единого оператора; выделение 50 млн. долларов ежегодно. 

На повышение потенциала инновационного развития направлено десять проектов запущенных  
предприятия таких базовых отраслей экономики, как химический сектор и горно-металлургический комплекс. 
Поскольку они обладают большим потенциалом развития и экспорта, а индустриальная программа задала им 
ощутимую динамику развития. 

Так, Мангистауская область презентовала проект компании «КазАзот» по полной модернизации и 
расширению производства аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры. ТОО «КазАзот» – единственный 
производитель аммиака и аммиачной селитры в республике. В нынешнем году на предприятии устаревшее 
оборудование заменили новым, благодаря чему выпуск аммиака и аммиачной селитры увеличился на 50%. 

Инвестиции в более чем 5,5 млрд. тенге позволили предприятию повысить мощности по выпуску 
продукции жидкого аммиака с 129 тысяч до 200 тысяч тонн в год, аммиачной селитры – с 220 до 330 тысяч тонн 
в год. Ожидается, что доходы предприятия в результате принятых мер возрастут с 12 до 18 млрд. тенге, а значит, 
возрастут суммы налоговых поступлений в бюджет. Предприятие в данный момент уникально, ведь только здесь 
применяется технология грануляции аммиачной селитры в барабанах, разработанная специалистами 
предприятия и не имеющая аналогов в мире. К тому же завод экспортоориентированный, его продукцию 
закупают в странах СНГ, Прибалтики и Восточной Европы. 

На развитие инновационной сферы предусмотрено привлечение иностранных инвестиций. Примером 
является комплекс по производству промышленных газов «АрселорМиттал Темиртау». На его строительство  
привлечено прямых иностранных инвестиций порядка 125 млн. долларов – вкупе с технологиями 
(стратегическим инвестором выступает немецкий концерн «Линде Групп»), а также вклада в увеличение доли 
казахстанского содержания. С открытием комплекса увеличится производство кислорода, азота и аргона. Это 
даст возможность закрыть потребность газообразными и жидкими видами промышленных газов в стране. 

При развитии инноваций особое внимание уделяется тем проектам, которые направлены на безотходное 
производство и обеспечивают экологическую безопасность. В соответствии с этим был дан старт работе  завода 
по производству редкоземельных концентратов. Проект, стоимость которого составляет 4 млрд. 430 млн. тенге, 
призван обеспечить безотходное использование минеральных ресурсов и экологическую безопасность. 
Проектная мощность завода – 1 540 тонн карбонатов в коллективных концентратах. Работу на этом предприятии 
получат 270 казахстанцев. Данный завод – единственное в стране предприятие, в стратегию которого входит 
развитие высокотехнологичных отраслей металлургической промышленности на основе редкоземельных 
металлов. 

Активную инновационную деятельность осуществляют национальные компании Казахстана. Так,  
благодаря участию Национальной компании «КТЖ» (НК «КТЖ») осуществлен ввод производственного 
комплекса вагонного литья компании «ВостокМашЗавод».  Это производство призвано снять проблему 
дефицита вагонов и увеличить срок службы подвижного состава. Стоимость модернизации производства 
«Мунаймаш» составляет 1,498 млрд. тенге. Проектная мощность завода – 7,5 тыс. комплектов насосов в год. По 
программе «Производительность-2020» через «БРК-Лизинг» для работы комплекса приобретено 
высокотехнологичное оборудование, которое позволяет увеличить объем производства выпускаемой продукции 
и сократить время ее изготовления, а современное программное обеспечение, компьютеризация работы 
позволяют гарантировать высокую точность в изготовлении изделий.  

Развитие индустриализации на селе и в малых городах – Особый пункт в программе инновационного 
развития страны отводится развитию индустриализации на селе и в малых городах. Так, важным проектом в 
развитии отечественной стройиндустрии является возведенный в городе Шаре Восточно-Казахстанской области 
цементный завод, работающий по технологии «сухого способа». Этот завод станет системообразующим 
предприятием для города Шара, на новом производстве работу получат 500 человек.  

Ярким примером развития стройиндустрии в традиционно аграрном районе можно назвать предприятие 
по производству древесно-стружечной продукции (ДСП) в Жетысае. Стройматериал получают из стеблей 
хлопчатника. Мощность завода – 50 тыс. кв. м продукции в год, стоимость проекта – 450 млн. тенге. 

Особое предпочтение уделяется проектам, которые имеют непосредственное социальное назначение. 
Среди них  представленный проект – газопровод высокого давления Кордай – Шу. Благодаря этому проекту в 
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будущем голубым топливом будут обеспечены 32 населенных пункта. Проект позволит доставлять газ на 
производственные предприятия химического парка «Тараз». 

Северо-Казахстанская область представила в ходе прямого включения инновационный проект 
«Строительство ветроэнергетических установок». Это еще одно новшество коммандитного товарищества 
«Зенченко и К», давно ставшего проводником в республику прогрессивных технологий. Приобретенные 
товариществом две ветроэнергетические установки с годовой выработкой 8,7 млн. кВтч позволят обеспечить 
электричеством жителей крупного села Новоникольского, социальные и хозяйственные объекты товарищества. 
С обслуживанием установок справятся три человека. Еще одна важная деталь: для выработки такого же 
количества электроэнергии ТЭЦ выбросила бы в атмосферу за год более 2 тыс. тонн углекислого газа. В 
прошлом году завершено формирование полноценной системы поддержки инноваторов.  

Индустриально-инновационная политика должна быть гибкой, отвечать на вызовы времени. РК – 
участник ЕЭП, вступает в Всемирную торговую организацию (ВТО). Кроме того, наблюдается сложная ситуация 
на мировых финансовых и товарных рынках. Поэтому ГПФИИР нуждается в корректировке.  
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 Вот уже на протяжении второго столетия (в течение всего 20 - ого и текущего, 21 – го века) наблюдается 
ускорение изменений всех сферах хозяйственной и общественной жизни, свойственное мировому развитию в 
целом. Процессы, происходящие в экономике общественного сектора, характеризуются динамизмом и всё 
больше начинают испытывать   влияние   инновационных   технологий   в своём  развитии.  Инновации,   как 
технологическое воплощение революционных изобретений, коренным образом меняющих условия жизни 
человечества, находят всё большее применение не только в создании потребительских, но также и общественных 
благ. Применительно к общественному сектору экономики, инновация – внедрённое изобретение, 
обеспечивающее качественный рост эффективности  создания общественного блага. Настоящая работа 
посвящена рассмотрению инновационных технологий, всё чаще применяемых в общественном секторе.   
 
 Исследования явлений, происходящих в российском общественном секторе, стали вестись относительно 
недавно,  в течение последних 10-15-ти лет. Такое положение объясняется тем, что сам общественный сектор как 
совокупность государственного и некоммерческого (так называемого «третьего» сектора экономики) в стране 
находится в стадии своего формирования. Некоммерческий сектор России, зародившись в 1990-е годы 20-го 
века, всё ещё играет не столь значительную роль в процессе производства общественных благ  для российского 
общества. Традиционными общественными благами являются: национальная оборона и безопасность, 
формирование правовой базы, бесплатное образование и медицина, финансируемая за счёт государства 
фундаментальная наука, защита окружающей среды, государственное регулирование экономики, 
государственные и частные трансферты и т.п.  
 В основе рассмотрения функционирования общественного сектора лежит теория общественного выбора, 
разрабатываемая с 60-х годов 20 века Джеймсом Бьюкененом и  Гордоном Таллоком. В своих работах  Дж. 
Бьюкенен и Г. Таллок рассматривали политический процесс как результат обмена налоговых поступлений на 
получаемые общественные блага [1]. Теория, созданная ими, принадлежит к неоклассическому направлению 
экономической науки, поскольку базируется на предпосылках индивидуализма, концепции «экономического 
человека» и трактует политику как процесс обмена. Истоки же теории общественного выбора восходят, в том 
числе, к теории общественного договора, которая  начала формироваться в Европе ещё в 17-18 веках, благодаря 
трудам Томаса Гоббса, Джона Локка и Жан-Жака Руссо. Одним из первых российских мыслителей, 
интересовавшихся проблемами общественного устройства, был Александр Радищев [2]. 
 Общественный договор, его ещё называют социальным договором, как результат соглашения между 
людьми по поводу набора правил управления в обществе динамичен по своей природе и подвержен постоянным 
изменениям и корректировкам в связи с меняющимися условиями развития общества.  Особую актуальность 
исследование общественного договора приобретает в современных российских условиях в связи с начавшимся 
формированием элементов гражданского общества. Изучением проблем общественного договора в том числе 
занимается такая структура как Институт национального проекта «Общественный договор» возглавляемый А.А. 
Аузаном. И здесь следует обратить отметить, что при проведении исследований процессов, происходящих в 
обществе, всё большее применение находят инновационные технологии. Так, в 2011 году в рамках Пермского 
экономического форума по инициативе Института национального проекта «Общественный договор» была 
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проведена большая деловая игра, участниками которой стали 4 группы экспертов, сформированные по четырём 
группам интересов из представителей федеральной, региональной власти, бизнес - структур и общества. В 
процессе проведения игры использовались IT – технологии и методы электронной оценки. Были получены 
интересные результаты. Выяснилось, что главные претензии представителей всех групп адресованы федеральной 
власти за чрезмерную монополизацию процесса принятия решений и обществу – за социальную пассивность и 
неспособность воздействовать на власть. Было выявлено, что модель взаимодействия государства и общества в 
рамках обмена политических прав граждан на стабильность экономического развития, успешно применявшаяся в 
период с 2003 до 2008 года, после наступления финансово - экономического кризиса 2009 года уже не 
работоспособна. Ей на смену может прийти модель «лояльность в обмен на децентрализацию», усиление 
автономности регионов в процессе принятия решений. Таким образом, применение инновационных технологий 
позволяет получать значимые результаты при  изучении процессов, происходящих в обществе. 
  В современных условиях можно сказать, что само государство выступает в качестве своеобразного товара, 
являясь  объектом спроса и предложения. Существуют ситуации, когда общество в результате самоорганизации, 
самоуправления и саморегулирования создаёт необходимые ему общественные блага. А для такой 
самоорганизации всё больше используются инновационные технологии.  
 Так, в интернет – пространстве, где государство как таковое отсутствует (точнее представлено как 
равноправный участник коммуникаций), формируются группы по интересам, инициируются различные 
общественные движения. В частности, большое развитие получило волонтёрское движение во всём мире, 
возникают благотворительные акции по сбору средств на лечение больных, на оказание помощи пострадавшим в 
результате стихийных бедствий и катастроф и  т. п. 
 В своей статье «Инновации и динамизм: взаимосвязь систем и технического прогресса» [3,стр 11-12].  Я. 
Корнаи приводит характерные черты современной рыночной экономики, которые не только делают 
инновационный процесс возможным, но и стимулируют его: 

− децентрализованная инициатива: индивиды не получают ни от кого никаких указаний, 
самостоятельно определяют своё поле деятельности; 

− большая отдача: предприниматель, управляющий техническим прогрессом, может получать 
огромную монополистическую ренту; 

− постоянное экспериментирование: практически невозможно определить соотношение успехов 
и провалов в попытках создания инноваций; 

− гибкость финансирования: как правило, инновационное предприятие реализуется за счёт 
привлечения внешних источников. 

  
 Перечисленные характеристики рыночной экономики наблюдаются и в сфере создания общественных 
благ. Так, вышеописанные частные инициативы, использующие Интернет - пространство для организации 
общественных инициатив  децентрализованы. Большая отдача от использования инноваций в общественном 
секторе проявляется в значительном расширении возможностей создания благ, не предоставляемых ни 
государственным, ни некоммерческим сектором (уже упоминавшиеся волонтёрское движение, разовые 
благотворительные акции). Гибкость финансирования наблюдается в добровольных пожертвованиях и 
самофинансировании ряда общественных инициатив.  
 Всё это позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время благодаря возможности использования 
инноваций в сфере коммуникаций идёт активный процесс институционализации общественных движений и 
инициатив.  
 Революционными инновациями в области коммуникаций последней трети 20-го и начала 21 века, 
оказавшими огромное влияние на общественный сектор, явились: 

− Первая компьютерная сеть ARPANET (англ. Advanced Research Projects Agency Network), (1969 год, 
США) , в дальнейшем позволившая создать Глобальную сеть Интернет; 

− Операционная система MS-DOS, созданная в 1980 г (США). компанией США Microsoft, 
устанавливаемой на большинство персональных компьютеров; 

− Первая поисковая система в Интернете WebCrawer (США), созданная в 1994, году и возникновение в 
1998 г.  самой популярной  в настоящее время поисковой системы Google; 

− Создание скайпа (Skype)  - бесплатного программного обеспечения голосовой связи и видеосвязи через 
Интернет между персональными компьютерами в 2003 году (Эстония)57; 

− Создание в 2005 году (США) сайта YouTube, с использованием технологии Flash Video (flv), 
позволяющей получать относительно хорошее качество записи при небольшом объёме передаваемых 
данных. Проект стал хорошим средством развлечения, а в дальнейшем, (что очень важно!) позволил  
формировать своё сообщество; 

− Создание крупнейшей  социальной сети Facebook в мире, основанной в 2004 году в США Марком 
Цукербергом  и ставшей общедоступной в 2006 году всем пользователям Интернета в возрасте от 13 лет, 
имеющих адрес электронной почты. В настоящее время по разным оценкам аудитория Facebook 
составляет около 1 миллиарда пользователей. 

 

                                                
57 См.  Я. Корнаи  Инновации и динамизм: взаимосвязь систем и технического прогресса// Вопросы экономики. 2012. № 4. Стр. 6 



260 

Наряду со стихийными общественными движениями, возможности  современной инфраструктуры 
используются и государственным сектором в создании общественных благ. Примером могут служить активно 
внедряемые формы диалога правительственных структур с населением: реализация так называемой концепции 
открытого правительства. Данный термин возник сравнительно недавно, в 90-х годах прошлого, XX века. Одно 
из первых определений открытого правительства прозвучало в докладе британского лорда Ланкастера 
парламенту Великобритании в июле 1993 года. В докладе говорилось: «Открытое государство - это часть 
эффективной демократии. Граждане должны иметь адекватный доступ к информации и анализу, на основе 
которого государство работает. Министры и публичные служащие обязаны разъяснять их законы, решения и 
действия общественности» [4] («Open Government» Presented to Parliament by the Chancellor of The Duchy of 
Lancaster By Command of Her Majesty July 1993, http://www.official-
documents.gov.uk/document/cm22/2290/2290.pdf. ) В рамках реализации данной концепции в интернет - 
пространстве стало возникать так называемое электронное правительство (в России – портал Государственных 
услуг Российской Федерации,  gosuslugi.ru), электронные приёмные различных министерств и ведомств, 
электронные порталы, позволяющие гражданам отслеживать движение налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней. Чрезвычайно важным нововведением  в этой сфере стало принятие Федеральный закон от 
02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010, с изм. от 18.07.2012) "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". Согласно этому закону, «обращение гражданина, направленное в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа предложение, заявление … должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня регистрации 
обращения. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении» [5]. 

Всё более важную роль в создании общественных благ на основе самоорганизации общества начинает 
играть и такое явление, как возникновение конструктивного диалога государства и граждан в рамках обсуждения 
разрабатываемых законопроектов, различных инициатив министерств и ведомств на таких открытых интернет – 
платформах, как сайт Открытого Правительства России http://большоеправительство.рф/ и др. 

Оптимальной практикой в этой сфере является представление итоговых счетов центрального 
правительства в законодательные органы в течение шести месяцев после окончания бюджетного года. 
Фундаментальным условием обеспечения своевременной и равной доступности налогово-бюджетной 
информации является возможность быстрого и бесплатного получения ее через Интернет.  Принципы и практика 
в этом отношении касаются предоставления исчерпывающей информации о фискальных операциях и целях 
органов государственного управления и представления этой информации в такой форме, которая облегчает 
анализ налоговой политики и способствует подотчетности.  По данным Международного валютного фонда, 
например, в Нидерландах такая информация предоставляется населению посредством Глобальной сети в течение 
пяти месяцев после окончания бюджетного года, а в Болгарии — в течение девяти месяцев[6].  

Сфера услуг сегодня играет большую роль в экономике развитых стран. Инновация в предоставлении 
услуги создает новые или измененные способы предоставить эту услугу клиентам, или иначе взаимодействовать 
с ними, имея целью поставить клиентам специфический общественный сервис. 

В последние годы инновации в большей степени сосредотачивались в частном, либо в промышленном 
секторе. Тем временем само существование общественного сектора (здравоохранение, транспорт, образование) 
невозможно без повышения социальной ответственности граждан и предприятий и  остро требует введения 
инноваций. Учреждения общественного сектора традиционно считаются консервативными, 
забюрократизированными и медленно развивающимися. Инновации в общественном секторе услуг сильно 
отличаются от инноваций в частном секторе, в виду того, что изначально эти два сектора имеют разные 
первичные цели. В частном секторе основной целью является возможность получения финансовой прибыли, 
благодаря введению инноваций. В общественном секторе основной целью является улучшение благосостояния 
общества, не без осознания важности финансовой составляющей. При более внимательном рассмотрении двух 
секторов — частного и общественного — можно сделать вывод о том, что эти два сектора в действительности 
неразрывно связаны и органично дополняют друг друга. Например, в сфере здравоохранения дорогостоящие 
проекты, такие как биотехнологии или крупные медицинские разработки, в принципе невозможны без 
государственной поддержки. В свою очередь, развитие социальной ответственности бизнеса создаёт компаниям 
дополнительные и весьма значимые конкурентные преимущества на рынке.  

Начиная с 1990-х годов, правительства многих стран предприняли различные реформы в сфере 
предоставления общественных услуг. Некоторые правительства попытались осуществить дискретные изменения, 
в то время как другие делали попытку широкомасштабных реформ, включающих децентрализацию, отмену 
госконтроля, приватизацию, введение исполнительных агентств, внутренних рынков и пр. 

В Российской Федерации инновации в общественном секторе, инфраструктурных отраслях и социальной 
сфере  воплощаются как усилиями государственного сектора, так и самого общества (см. выше). 8 декабря 
2011 года распоряжением Правительства РФ № 2227-р была утверждена Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, (далее по тексту – Стратегия). Стратегия разработана на основе 
положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года (далее - Концепция) в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-
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технической политике". Экономика, основанная на инновациях, предполагает реализацию Стратегии на трёх 
направлениях: развитие инновационного человека, инновационного бизнеса и инновационного государства. 
В соответствии со Стратегией [7] внедрение инноваций в общественном секторе и социальной сфере позволит 
значительно улучшить качество услуг, предоставляемых населению, сократить сроки их предоставления, 
обеспечить обратную связь в отношении контроля своевременности и качества, а также повысить их 
доступность. Для этого планируется осуществить разработку концепций инновационного развития в сферах 
образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения, жилищного строительства и 
коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, физической культуры, спорта и туризма, а также 
обеспечить отражение приоритетов инновационного развития в составе стратегий и государственных программ 
развития соответствующих секторов экономики и социальной сферы. 

В концепциях инновационного развития соответствующих секторов предложены необходимые меры по 
внедрению технологических и организационных инноваций, направленных, в том числе, на обеспечение ресурсо 
- и энергосбережения, повышение эффективности управленческих процессов, оперативности и качества 
предоставления услуг населению, а также по формированию системы непрерывного образования и управления 
знаниями, системы управления интеллектуальной собственностью. 
 Для реализации концепций предусматривается формирование необходимых управленческих 
механизмов, включая:  

− определение структурных подразделений в федеральных органах исполнительной власти, 
ответственных за инновационное развитие соответствующей сферы и создание при них экспертных 
советов, с участием заинтересованных научных, образовательных организаций, представителей 
бизнеса и общественности; 

− определение состава и целевых значений основных показателей инновационного развития 
соответствующей сферы, включая объем финансирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 

− совершенствование механизмов планирования исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, освоения новых технологий, а также повышение качественных характеристик 
предоставляемых услуг с учетом лучшего мирового опыта и предложений профессиональных 
ассоциаций; 

− формирование (или конкурсный отбор) и обеспечение поддержки деятельности организационных 
структур (центров компетенции), отвечающих за содействие внедрению технологических и 
организационных инноваций на отраслевом уровне; 

− формирование баз данных технологических и организационных инноваций в соответствующей 
сфере и создание необходимых Интернет - ресурсов для их публикации и обсуждения; 

− формирование технологических дорожных карт для планирования разработки конкретных 
технологий (продуктов) и формирование перспективных технологических платформ [7] . 

При этом будет обеспечено проведение экспертизы, в частности, с привлечением иностранных экспертов, 
новизны и инновационности предлагаемых технологий относительно мирового уровня. 

Для успешной реализации мер, направленных на поддержку и стимулирование инноваций в общественном 
секторе, инфраструктурных отраслях и социальной сфере, предполагается проведение работы по снятию 
регуляторных ограничений на распространение инноваций, включая: 
− принятие новых или пересмотр существующих стандартов, требований к качественным 
характеристикам закупаемой продукции и услугам в рамках закупок для государственных и муниципальных 
нужд и государственных заданий, а также координацию планов внедрения новых технологий государственными 
и муниципальными учреждениями с устанавливаемыми требованиями; 
− формирование правовых механизмов передачи в частное управление объектов социальной 
инфраструктуры при гарантированном обеспечении частными управляющими компаниями выполнения 
государственных заданий; 
− совершенствование и широкое распространение механизмов передачи в лизинг дорогостоящего 
оборудования для нужд медицины, образования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры [7]. 

Важным направлением должна стать разработка программ институционального развития Российской 
академии образования, Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных 
наук, направленных на обеспечение использования потенциала фундаментальной и прикладной науки на цели 
модернизации системы образования, здравоохранения и развития сельского хозяйства.  
 При этом планируется обеспечить максимально тесную интеграцию научных организаций 
государственных академий с соответствующими отраслевыми вузами, активизировать сотрудничество с 
зарубежными научными центрами и заинтересованными организациями, работающими в сфере образования, 
медицины и сельского хозяйства. 

В настоящее время перечисленные направления развития в общественном секторе со стороны российского 
государства во многом носят декларативный характер. Очевидно, что при отсутствии активного участия 
общества в реализации вышеописанных инициатив никакие изменения в направлении инновационного развития 
страны произойти не смогут. Процесс же эффективного взаимодействия общества и государства всегда является 
сложным и противоречивым в связи с несовершенством как самого процесса принятия решений, так и с 
наличием в современной России ряда серьёзных проблем.  
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В нашей стране только начинают формироваться элементы гражданского общества, без которых 
невозможно сохранение долгосрочного курса социально-экономического развития и обеспечение обратной связи 
со стороны бизнеса и населения для гибкого реагирования на изменяющиеся условия. Чрезвычайно развита и 
носит системный характер коррупция, охватившая не только государственные структуры, но и  такие базовые 
для самого существования человека и общества сферы, как здравоохранение, образование, науку. В свою 
очередь, для преодоления коррупции необходима активизация гражданского общества, реально влияющего на 
власть и процесс принятия решений.   

Начиная с 1996 года Всемирный банк ежегодно определяет значения шести рейтингов-индикаторов 
экономического развития  «World Governance Indicators (WGI» для 200 стран [8]. Чрезвычайно важно, что все эти 
индикаторы включают не количественные макроэкономические параметры, а  характеризуют важнейшие 
условия успешного общественного развития. Эти индикаторы включают: 

1. право голоса и подотчётность 
2. политическую стабильность и ненасилие 
3. эффективность управления 
4. качество законодательного регулирования 
5. верховенство права 
6. способность ограничивать коррупцию. 

 
Даже простое перечисление  вышеназванных индикаторов позволяет сделать вывод о перспективах 

развития России, поскольку каждая из обозначенных сфер в настоящее время остро нуждается в 
совершенствовании. 
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Аннотация: Настоящий доклад подготовлен в рамках гранта РГНФ № 12-22-01006 «Развитие механизмов 
поддержки межгосударственной интеграции в инновационной сфере», целью которого выступает разработка 
механизмов поддержки межгосударственной интеграции в инновационной сфере в рамках Союзного 
государства. В докладе рассматриваются особенности и тенденции развития системы государственной 
поддержки малого инновационного предпринимательства в Союзном государстве. Проводится анализ 
возможных направлений дополнительной поддержки малых инновационных компаний, действующих на 
территории России и Белоруссии.  
 

Развитие Союза России и Белоруссии происходит  в самых разнообразных сферах. Одна из таких сфер – 
инновационная деятельность. 
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Как известно, одним из ключевых субъектов инновационной деятельности выступают малые 
инновационные компании. В этой связи вопросы поддержки малого инновационного предпринимательства и 
интеграции механизмов оказания такой поддержки в контексте развития Союзного государства приобретают 
особую актуальность. 

На основе анализа существующего опыта осуществления интеграционных процессов можно выделить ряд 
задач, решение которых будет способствовать дальнейшей интеграции систем  государственной поддержки 
малых инновационных компаний в России и  Белоруссии.  

1. Гармонизация  нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность инновационных компаний. 
Сотрудничество в научно-технической и инновационной сферах между Белоруссией и Россией 

осуществляется в рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве, подписанного 27 февраля 1996 года, а также 
Договора о создании Союзного государства и Программы действий Российской Федерации и Республики 
Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года  [6].   

Основные направления научно-технической и инновационной политики Союзного государства 
закреплены в Постановлении Совета Министров Союзного государства от 4 апреля 2006 года № 9 [5]. Целью 
«Основных направлений» выступает последовательное создание действенных организационных, правовых, 
информационных и финансово-экономических условий для формирования и эффективного функционирования 
единого научно-технологического пространства Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках 
Союзного государства. 

В рамках формирования единого научно-технологического пространства ставятся следующие задачи:  
− обеспечение на межгосударственном уровне координации проведения научных исследований и 

разработок на основе согласованной научно-технической и инновационной политики;  
− согласование основных принципов и построение организационной системы функционирования 

научно-технологического и инновационного взаимодействия на межгосударственном уровне;  
− создание двусторонних структур по научно-технологическому и инновационному сотрудничеству;  
− определение форм и условий совместной деятельности инновационных инфраструктур, форм и 

механизмов сотрудничества в области коммерциализации результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ и трансфера технологий;  

− совершенствование договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества;  
− сравнительный анализ законодательства в научно-технологической и инновационной сфере и 

подготовка предложений по его гармонизации; 
− формирование единой информационной системы в научно-технологической сфере;  
− определение механизмов финансирования совместных научно-технических и инновационных 

программ, проектов и мероприятий. 
На текущем этапе формирования единого научно-технологического пространства были достигнуты 

определенные успехи.  
Реализуются меры по унификации законодательства, регулирующего отношения в научно-технической и 

инновационной деятельности. Среди основных результатов этой работы необходимо отметить унификацию 
законодательства России и Белоруссии в области охраны, защиты и передачи прав на объекты интеллектуальной 
собственности.   

Утвержден примерный перечень приоритетных научно-технологических и инновационных программ и 
проектов Союзного государства для их дальнейшей разработки.  

В декабре 2012 года Советом Министров Союзного государства был принят  План мероприятий по 
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве на 2013-2015 годы, 
предусматривающий дополнительные мероприятия по гармонизации законодательной базы, регулирующей 
деятельность инновационного предпринимательства в Союзном государстве. 

Вместе с тем возможности по гармонизации нормативно-правовых актов, регулирующих инновационную 
деятельность, использованы не в полной мере. Так, не разработан единый понятийный аппарат в сфере 
осуществления инновационной деятельности. Не до конца гармонизированы предусмотренные 
законодательством стран критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого 
предпринимательства. Не решены вопросы распределения прав собственности на результаты исследований и 
разработок, созданных в рамках программ Союзного государства, вопросы взаимного признания патентов [1]. 

2. Взаимная увязка мер финансово-кредитной поддержки малого инновационного 
предпринимательства. 

В настоящий момент интеграция мер финансово-кредитной поддержки в рамках Союзного государства 
осуществляется по нескольким направлениям.  

Первое направление – финансирование создания и производства высокотехнологичной продукции  из 
бюджета Союзного государства в рамках реализации научно-технических программ. За 1999-2010 годы 
полностью или частично профинансировано выполнение более 40 совместных программ   в таких секторах, как 
микроэлектроника, оптическое приборостроение, точная механика, коммуникационная техника, производство 
программных продуктов и ряд других. В реализации программ принимают участие более 200 предприятий 
Республики Беларусь и более 250 предприятий Российской Федерации.  Союзные программы позволяют 
объединить потенциал российских и белорусских компаний и за счет этого создавать новые технологии, 
повышать конкурентоспособность продукции, реализовывать проекты по импортозамещению. 
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Однако следует также  отметить, что реализация  совместных программ характеризуется рядом 
проблемных зон. В частности, с финансово-организационной точки зрения отмечается неравномерность в 
распределении бюджетных средств во времени, а также нерегулярность подачи финансовой отчетности о 
проделанной работе.  В перспективе требуется обеспечить упрощение процедур разработки, согласования и 
принятия союзных программ, которые растягиваются на 1,5-2 года. При этом реализуемые программы, как 
правило, ориентированы на развитие сотрудничества российских и белорусских средних и крупных 
предприятий, а не малого инновационного бизнеса.  

Второе направление интеграции  – формирование  совместных механизмов финансовой поддержки 
инновационных предприятий. Эта работа сейчас активно проводится. 

В целях развития венчурного финансирования осуществляется сотрудничество Российской венчурной 
компании и Белорусского инновационного фонда. Прорабатываются механизмы создания венчурного фонда, 
ориентированного на поддержку предприятий на территории России и Белоруссии. 

В 2009 году Национальная академия наук Белоруссии (НАНБ) подписала соглашение с ОАО «Роснано» о 
реализации совместных проектов. В 2010-2011 годах несколько проектов, представленных белорусскими 
учеными, получили финансовую поддержку «Роснано».  

Белорусские компании являются партнерами Фонда «Сколково» и при его поддержке реализуют проекты 
в сфере информационных технологий, биомедицины и ядерных технологий.  

В то же время система финансово-кредитной поддержки инновационных проектов пока не увязана со 
стадиями жизненного цикла инноваций.  На практике получившие начальную финансовую поддержку в рамках 
реализации совместных программ проекты  не переходят на следующий уровень, где они могут претендовать на 
получение посевных и венчурных инвестиций. Задачу создания системы финансовой поддержки проектов от 
этапа разработки технологий до стадии их широкого использования еще предстоит решить. Кроме того, не 
сформирована интегрированная белорусско-российская система экспертизы научно-технологических и 
инновационных проектов, представляющих взаимный интерес.  

3. Интеграция мер  информационно-консультационной и имущественной поддержки, оказываемых 
на уровне организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого инновационного 
предпринимательства.  

В России и Белоруссии формируется широкая сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
инновационного предпринимательства, в состав которой входят: 

1) производственно-технологическая инновационная инфраструктура: 
− технопарки; 
− бизнес-инкубаторы; 
− центры трансфера технологий; 
− центры коллективного пользования;  
− инжиниринговые центры; 
− центры кластерного развития; 
2) территории инновационного развития: 
− особые экономические зоны технико-внедренческого типа; 
− наукограды; 
3) информационная и экспертно-консалтинговая инновационная инфраструктура: 
− центры субконтрактации; 
− центры поддержки экспортно-ориентированных предприятий; 
− маркетинговые центры; 
− информационно-консультационные центры. 
Для обеспечения интеграции мер поддержки, оказываемых на уровне таких организаций, необходимо 

решить следующие задачи. 
Во-первых, целесообразно сформировать единые стандарты функционирования организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого инновационного предпринимательства. В рамках этой работы можно было 
бы сформировать единую терминологию и систематизировать требования к составу и качеству предоставляемых 
инфраструктурными организациями услуг с учетом особенностей как российского, так и белорусского 
законодательства. 

Второе перспективное направление – включение белорусских инфраструктурных организаций в сети 
инфраструктурных организаций, которые были сформированы в России, и наоборот. Большим потенциалом для 
интеграции и развития сотрудничества обладают сети организаций, специализирующихся на налаживании 
деловых контактов предпринимателей, поиске партнеров, создании товаропроводящих сетей, помощи в 
реализации продукции. К числу таких сетей можно отнести сети маркетинговых центров, сети информационно-
консультационных центров развития предпринимательства, сети организаций, осуществляющих поддержку 
экспортно-ориентированных субъектов малого предпринимательства. 

В-третьих, необходимо провести работу по формированию совместной инфраструктуры поддержки. 
Отдельные подобные проекты в рамках Союзного государства уже были запущены. В частности, 
разрабатывается программа создания Российско – Белорусского технопарка и Российско – Белорусского бизнес-
акселератора «Молодежный Инновационный Центр».  

Наконец, акцент при интеграции деятельности инфраструктурных организаций должен быть смещен в 
сторону приграничных регионов. Развитие регионального сотрудничества всегда являлось одной из целей 
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Союзного государства. В настоящее время действует более 250 соглашений между регионами Белоруссии и 
России, то есть двусторонние межрегиональные отношения развиты очень глубоко [2]. Создание и развитие на 
приграничном пространстве инфраструктурных организаций, ориентированных как на белорусские, так и на 
российские инновационные предприятия, не потребует значительных затрат в силу территориальной близости  
регионов, а также уже сложившихся экономических связей между ними.   

При этом дополнительный импульс реализации проектов по созданию и развитию совместной 
инфраструктуры поддержки инновационных предприятий на приграничных территориях может быть обеспечен 
за счет мер по упрощению процедур инициирования межрегиональных  проектов. Нормативно-правовые 
документы, регламентирующие вопросы реализации и поддержки проектов Союзного государства, 
предложенных регионами, были подготовлены в конце 2012 года. Ожидается, что в 2013 году они будут 
утверждены, после чего регионы смогут выносить собственные проекты непосредственно на рассмотрение 
Совета Министров Союзного государства без получения ряда дополнительных согласований. 

4. Интеграция информационных ресурсов по тематике поддержки малого инновационного 
предпринимательства. 

От эффективности информационного обмена зависит не только скорость диффузии инноваций, но и 
процесс генерации идей, их дальнейшей коммерциализации. Другими словами, поддержка и содействие 
развитию информационных систем – одно из ключевых направлений развития инновационной инфраструктуры. 

Уровень интеграции информационных систем, посвященных инновационной деятельности и поддержке 
малого инновационного предпринимательства в Союзном государстве, пока нельзя назвать высоким. Сторонами 
только прорабатываются возможности по обеспечению такой интеграции. Так,  План мероприятий по 
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве на 2013-2015 годы 
содержит мероприятия, по интеграции российского и белорусского портала по малому и среднему 
предпринимательству, а также созданию информационного ресурса субконтрактации, направленного на развитие 
производственной кооперации субъектов предпринимательской деятельности на территории Союзного 
государства [4]. Рассматривается вопрос о создании совместного информационного портала для поддержки 
развития научно-технической и инновационной деятельности. 

Как представляется, информационные ресурсы Союзного государства по тематике малого 
инновационного предпринимательства должны решать следующие задачи: 

− обмен информацией о проводимых мероприятиях в сфере малого инновационного 
предпринимательства (конференции, круглые столы,  семинары,  конкурсы инновационных проектов 
и другие); 

− развитие кооперации и делового сотрудничества между предприятиями; 
− обмен знаниями и опытом между участниками инновационной деятельности; 
При этом  процесс интеграции информационных ресурсов следует проводить в два этапа.  
Первый этап заключается в расширении содержания имеющихся национальных информационных систем 

в области инновационной деятельности  путем включения информации об инновационной сфере страны 
партнера (информации о субъектах инновационной деятельности, инновационных проектах, источниках 
финансирования, инновационной продукции и т.п.). Такое постепенное «переплетение» информационной 
инфраструктуры  инновационной деятельности обеих стран создаст основу для дальнейшего усиления 
интеграции.   

На втором этапе интеграции с учетом результатов первого этапа становится возможным создание 
специальной надстройки – единой информационной системы, интегрирующей инновационную инфраструктуру 
России и Белоруссии.  

5. Интеграция механизмов кадровой поддержки малых инновационных компаний. 
C момента учреждения Союзного государства в сфере  создания условий для подготовки кадров для 

инновационных предприятий были достигнуты определенные успехи. Сторонами регулярно проводятся 
совместные конференции, семинары, олимпиады. Оказываются образовательные услуги: в белорусских вузах 
обучается около 2 тыс. российских граждан, а в российских – около 20 тыс. белорусских [3, с. 85-90]. 
Реализуются программы по обмену специалистами. Созданы совместные высшие учебные заведения (например, 
Белорусско-Российский университет). 

Представляется, что по ряду направлений сотрудничество целесообразно активизировать. 
В первую очередь необходима системная деятельность российских и белорусских вузов по разработке 

совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей в кадрах 
инновационных предприятий.  В качестве опорных вузов для реализации такого рода интеграционных 
инициатив можно рассматривать те российские вузы, в которых сегодня реализуются специальные 
образовательные программы, сфокусированные на проблематику инновационной сферы, в частности, Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет, Государственный университет управления 
(Москва), Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства 
(Москва), Московский государственный университет путей сообщения, Уральский государственный 
технический университет (Екатеринбург), Тамбовский государственный технический университет, 
Дальневосточный государственный университет, Уфимский Государственный Авиационный Технический 
Университет и ряд других вузов. Обучение по совместным образовательным программам целесообразно 
ориентировать на развитие ключевых компетенций, необходимых для осуществления инновационной 
деятельности, включая такие компетенции, как  управление проектами и персоналом;  бизнес-планирование; 
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управление качеством; знание и владение методами инвестиционно-финансовой деятельности; владение 
информационными технологиями; знание и владение методов разработки и реализации патентно-лицензионной  
деятельности. 

Кроме того,  необходимо создавать и внедрять механизмы демонстрации опыта  и лучших практик двух 
стран в сфере подготовки специалистов, реализации прорывных инновационных проектов, вовлечения 
студентов, молодых специалистов и ученых в научно-исследовательскую деятельность и инновационное 
предпринимательство. Попытки создать  такие механизмы уже предпринимаются. Например, в мае 2012 года на 
базе Белорусского Национального технического университета состоялся Форум вузов инженерно-
технологического профиля на базе ведущих научных и образовательных центров России. Предполагается, что 
данный форум будет проводиться на ежегодной основе. 

Особое внимание целесообразно уделить созданию сетевых и открытых учебных заведений. Процессу 
интеграции национальных систем подготовки кадров для инновационной сферы России и Белоруссии во многом 
способствуют новые подходы и инновационные образовательные технологии, разрабатываемые в специально 
создаваемых образовательных структурах. Примером такой структуры в России может служить  Открытый 
Университет Сколково, в рамках которого реализуется принцип открытости, гибкости и адаптивности обучения. 
Очевидно, что идея и модель Открытого Университета Сколково может стать пилотным образцом 
перспективной формы предоставления образовательных услуг для специалистов инновационной сферы, 
способствующей созданию «бесшовного» единого образовательного пространства инновационной сферы 
Союзного государства.  

Таким образом, в данном докладе были рассмотрены особенности и тенденции развития системы 
государственной поддержки малых инновационных компаний в рамках Союзного государства. В заключение 
следует отметить, что любые меры по интеграции механизмов поддержки инновационной деятельности в России 
и Белоруссии должны быть направлены на выстраивание новых цепочек добавленной стоимости, создание 
синергетических эффектов от развития сотрудничества и повышение конкурентоспособности создаваемой 
инновационными предприятиями продукции. 
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РОССИЯ 
 
В статье рассмотрены подходы к степени вмешательства государства в инновационный процесс; выделены 
группы инструментов государственного стимулирования инноваций; проанализирована стратегия российского 
государства в инновационной сфере; предложены меры государственного стимулирования инноваций для 
компаний крупного, малого и среднего бизнеса в России. 
 

Создание инновационной экономики в России  является одной из приоритетных целей развития страны 
уже несколько лет. Термин «инновации» часто употребляется в повседневных общественно-политических 
публикациях и выступлениях политиков и экономистов.   

Говоря об инновационной экономике, инновационной активности и инновациях вообще, стоит 
разобраться в терминах. Многие зарубежные авторы базируются на идеях основоположника теории инноваций 
Й. Шумпетера. Он дал емкое определение инновации: «Сюда относятся <…> многочисленные множества в 
организации предприятия и все усовершенствования в коммерческих комбинациях» [1, с.231-232]. 
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Из этого определения следует, что к инновациям относятся не только продукты, но и новые технологии 
производства, новые способы организации труда, новые источники ресурсов и т.д. 

Одной из составляющих инновационного процесса является научно-технический прогресс. Некоторые 
зарубежные специалисты подчеркивают, что не только он определяет инновационность. «Расходы на НИОКР не 
гарантируют увеличения финансовой прибыли и не обуславливают сами по себе успех инноваций»,- считает 
Джон Лоер, партнер Booz & Company и лидер глобальной инновационной практики компании. – «Признаваемые 
как наиболее инновационные компании Apple, Google и 3M занимают 53-е, 26-е и 86-е места соответственно в 
рейтинге компаний по объемам инвестиций в инновации» [2]. 

В таком ракурсе инновации становятся естественным атрибутом конкурентного рынка. Й. Шумпетер в 
своих работах пишет, что «роль инноватора в привлечении в бизнес таких решений, которые позволят ему 
получить сверхприбыль по сравнению с конкурентами». То есть одна из задач инновационной деятельности — 
увеличение прибыльности бизнеса путем привлечения в него каких-либо новых, нетрадиционных в данной сфере 
решений и технологий. 

В таком случае вопрос о вмешательстве государства в инновационную экономику становится спорным. 
Дж.К.Гэлбрейт писал, что «…современная отрасль, состоящая из нескольких крупных фирм, является 
практически совершенным орудием осуществления технологических изменений. Она прекрасно приспособлена 
для финансирования технических разработок» [3, с.37]. 

Именно поэтому на сегодняшний день во многих странах финансирование инноваций всё больше 
приобретает внутрифирменный характер. В зарубежных странах две трети всех промышленных исследований, 
как отмечено в работе «Финансирование науки и инноваций в России», осуществляют крупные корпорации [4, 
с.29]. Об этом свидетельствует большое количество зарубежной литературы в области создания 
внутрифирменных инноваций. В большинстве случаев высшие руководители требуют от своих команд крупных 
прорывов – создание новых продуктов, которые позволили бы их компаниям быстро расти и поддерживать 
высокую норму прибыли.  

Многие отечественные авторы под инновациями понимают научно-технический результат в товарной 
форме. Такое понимание является наследием советских разработок в этой области. Понятия «инновации» не 
было, исследователи оперировали понятиями «научно-технический прогресс», «научно-техническая 
революция», «достижение науки и техники».  Авторы книги «Организация управления», вышедшей в 1975 году 
пишут: «Научно-техническая революция – коренное качественное преобразование производительных сил, 
превращение науки в непосредственную производительную силу и соответственно этому революционное 
изменение материально-технического базиса общественного производства…» [5, с.75]. 

В российском законодательстве термин «инновации» получил толкование недавно, в 2011 году в ФЗ РФ от 
21 июля 2011 г. N 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-
технической политике». Согласно этому закону, «Инновации - введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях» [6]. 

Несмотря на то, что инновации не являются общественным благом, как фундаментальная наука, процесс 
их генерирования сопряжен с трудностями, справиться с которыми самостоятельно бизнес не всегда способен. О 
ключевых трудностях писал К. Эрроу  в опубликованной еще в 1962 году статье «Экономическое 
благосостояние и размещение ресурсов на изобретения». К. Эрроу пришёл к выводу, что стремление изобрести 
новый продукт или процесс пропорционально застрахованности от неудачи. Среди компаний, самостоятельно 
финансирующих свою инновационную деятельности, наименее подвержены риску крупные корпорации. Но 
создание инноваций только внутри крупного бизнеса К. Эрроу не считает идеальным решением проблемы. Один 
из возможных способов решения проблемы финансирования инновационной деятельности является привлечение 
сторонних инвесторов. При этом складывается ситуация асимметрии информации, в которой сторонние 
инвесторы не в состоянии адекватно оценить перспективность инновационной деятельности компании, потому 
что не обладают инсайдерской информацией. Возникает своеобразная дилемма: с одной стороны, фирма 
заинтересована дать инвесторам как можно больше информации для оценки проекта, а с другой стороны, чем 
больше информации она дает, тем выше риск «перелива», т.е. того, что инновационной идеей воспользуются 
другие фирмы. В результате из-за проблемы «недоинвестирования» инноваций рынком в их создание активно 
вмешивается государство.  

Степень вмешательства государства в инновационные процессы экономики различается в разных странах. 
В общем виде государство использует четыре группы инструментов: 

• Денежно-кредитные 
• Налогово-тарифные 
• Институциональные 
• Административно-политические [7] 
К денежно-кредитным инструментам относится финансирование инновационных предприятий, создание 

венчурных фондов, обеспечение условий льготного банковского кредитования инновационного бизнеса, 
финансирование научных организаций, деятельности учёных. 

Налогово-тарифные инструменты предполагают льготное налогообложение субъектов инновационного 
бизнеса. Снижая налоговое бремя, государство оставляет в распоряжении компаний прибыль, которую они могут 
реинвестировать в инновации. 
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Под институциональными инструментами понимается законодательная, финансовая, организаторская и 
управленческая поддержка институтов инновационной инфраструктуры. В частности, создание и частичное 
финансирование бизнес-инкубаторов, технопарков, центров трансфера технологий и других институтов 
поддержки инновационных предприятий и интеграции бизнеса и науки. 

К административно-политическим инструментам относятся акции государства по проведению 
инновационной политики, а именно переустройство государственных органов разных уровней с целью их 
специализации на управлении инновациями, запуск федеральных целевых программ, национальных проектов, 
или «мегапроектов», организация форумов, конференций, переговоров с участием представителей бизнеса, 
науки и образовательной системы, посвященных проблемам инновационного развития. 

На сегодняшний день российским государством в области инновационного развития активно 
используются административно-политические инструменты. Созданы государственные ведомства, отвечающие 
за инновации (в частности, департамент инновационного развития при министерстве экономического развития 
РФ), обозначены  государственные органы, осуществляющие поддержку инноваций. В начале 2000-х было 
предложено к реализации несколько мегапроектов по развитию ключевых отраслей российской экономики. Но, 
по оценкам экспертов, эти проекты не принесли запланированных результатов. При поддержке Правительства 
РФ ведется организация конференций, форумов, как, например московский международный форум «Открытые 
инновации». 

Государство также применяет некоторые институциональные инструменты, но делает это фрагментарно. 
До сих пор не разработаны институциональные механизмы защиты и поддержки малого инновационного 
бизнеса, охраны прав на интеллектуальную собственность. Действия государства в сфере построения институтов 
инновационной экономики так же, как и мегапроекты, требуют крупных вложений бюджетных средств, не 
принося существенных результатов.  

Сейчас в России формируется инновационная инфраструктура. Создано пять особых экономических зон 
(Дубна, Санкт-Петербург, Зеленоград, Томск, Иннополис), открываются  технопарки, бизнес-инкубаторы, 
центры трансфера технологий и другие объекты инновационной инфраструктуры. Созданы крупные институты, 
обслуживающие инновационную экономику: институты венчурного финансирования, в частности 
Внешэкономбанк, государственная корпорация Роснанотех, ОАО «Российская венчурная компания», 
инновационный центр «Сколково».  

Налогово-тарифные инструменты в России применяются слабо. Так, существует ряд незначительных 
льгот для всех организаций, занимающихся инновационной деятельностью, и особый режим налогообложения 
для резидентов особых инновационных экономических зон. «Должна быть исправлена допущенная раннее 
грубая ошибка в экономической политике и восстановлено льготное налогообложение прибыли, 
реинвестируемой в технологическую модернизацию основного капитала. Необходимо также разрешить практику 
ускоренной амортизации» [8, с.106].  

В рамках денежно-кредитных мер государство финансирует научные организации, выделяет бюджетные 
средства на крупные социально-значимые программы по развитию ключевых отраслей, предоставляет льготное 
кредитование субъектам инновационной структуры. 

Принятые государством меры, как показывает анализ статистики инновационного развития, не сложились 
в единую комплексную стратегию, приносящую ощутимые результаты.  Уровень инновационной активности 
организаций промышленного сектора с 2000 по 2009 год не вырос (удельный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации в 2000 году составлял 10,6%, а в 2009 году 9,4%) [9]. 

В разрезе по отраслям промышленности по уровню инновационности лидируют табачная индустрия (40% 
компаний отрасли внедряют инновации), производство аппаратуры для радио-, телевидения и связи (36,3%), 
производство летательных аппаратов (33,6%), производство нефтепродуктов (32,7%). Лидерство табачной 
индустрии эксперты объясняют тем, что большинство компаний в ней работают по западным лицензиям и 
используют, соответственно покупные зарубежные технологии. В отраслях производства аппаратуры и 
летательных аппаратов инновационность объясняется государственными заказами. Внедрение инноваций в 
производстве нефтепродуктов – от части вынужденная реакция на ужесточение экологических требований к 
добывающим отраслям. 

Общий уровень инновационной активности российского бизнеса не растет. Вмешиваясь в рыночные 
инновационные механизмы с целью их усовершенствования, государство не достигает цели и не окупает 
затраченные ресурсы (финансовые, временные, интеллектуальные и др.).  

Анализ реального опыта других стран показывает, что государство может быть катализатором, 
координатором и в то же время гарантом инновационной активности бизнеса. Государство имеет финансовые 
ресурсы для поддержки слабых инновационных игроков рынка на начальных этапах их существования, научных 
и образовательных институтов. Оно обладает законодательной инициативой, может предоставлять налоговые и 
таможенные льготы, обеспечивать создание инновационной инфраструктуры. Государство способно внести 
системный характер в инновационную сферу. Даже при сравнительно небольших финансовых затратах на 
инновации, государство может выступать эффективным организатором и координатором инновационных 
разработок, как это происходит, например, в Японии [4, с.83].   

Специалисты склонны полагать, что, стратегия российского государства модифицируется, из нее 
постепенно исключаются неэффективные инструменты. Дежина И.Г. пишет: «В настоящее время происходит 
дальнейшее развитие системного подхода к научно-инновационной политике. Появляются программы 
стимулирования научной и инновационной деятельности, направленные, прежде всего, на диффузию инноваций, 
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расширяется использование косвенных методов регулирования. Значение крупных, амбициозных научных 
программ, напротив, несколько снижается, а в случае их реализации приоритетным механизмом становится 
международное сотрудничество» [7, с.14]. 

Расстановка сил в российской экономике требует от государства гибкого индивидуального подхода к 
разным участникам рынка. Так, крупные компании, занимающие монопольное или доминирующее положение в 
ключевых отраслях экономики, не испытывают потребности в инновациях, несмотря на наличие финансовых 
возможностей. Их положение позволяет им получать сверхприбыль и без инновационных решений. 

«В благополучные предкризисные времена 400 крупнейших компаний России тратили на НИОКР не более 
0,5% от оборота, в кризис эта цифра снизилась до 0,2%. Для сравнения: по утвержденным ОЭСР 
международным стандартам фирмы и отрасли, тратящие на НИОКР менее 0,9% оборота, признаются 
низкотехнологичными». 

В такой ситуации государство вынуждено принимать меры для вовлечения корпораций в инновационную 
экономику. Развитое антимонопольное законодательство может подтолкнуть их к участию в механизме 
конкурентного рынка и создать внутренний стимул к внедрению инноваций. Кроме того, стимулами могут быть 
законодательство в сфере экологической ответственности и стандарты системы качества продуктов и внутренних 
процессов бизнеса. Государство может активно привлекать средства крупных корпораций на  разработки в 
секторах «новой экономики» (нанотехнологии, информационные технологии, генная инженерия и т.д.) 
посредством государственно-частного партнерства, государственных контрактов. Таким образом, по отношению 
к крупному бизнесу государству стоит использовать преимущественно институциональные инструменты. 

Средний бизнес, к которому принято относить «прослойку» между малым и крупным бизнесом, 
практически не инвестируют средства в инновационные продукты и технологии. По данным Статического 
сборника 2009, предприятия среднего бизнеса в России в основном присутствуют в следующих отраслях: 
сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, оптовая и розничная торговля, 
гостиничный и ресторанный бизнес, здравоохранение и предоставление социальных услуг [10]. Средний бизнес 
представлен в отраслях товаров и услуг, предназначенных для конечного потребителя (B2C). Поэтому для него 
инновационные решения нужны для повышения экономической эффективности, создания новых продуктов и 
новых рынков для «переманивания» потребителей у конкурентов. 

Отсутствие высоких стандартов качества ведения бизнеса, застрахованности от рисков и инновационной 
культуры – одни из основных причин неиспользования инновационных технологий в необходимой мере средним 
бизнесом. Препятствием также является недостаточная развитость кредитно-финансовой системы. Здесь для 
государства актуально создание и поддержка венчурных фондов, стимулирование льготного банковского 
кредитования инновационных проектов компаний [10]. Также важно введение и закрепление области 
финансового рынка, обслуживающей компании, которые нуждаются в рисковом капитале. Так, во многих 
странах-лидерах инновационной экономики, существуют специальные сектора рынка ценных бумаг, созданные 
специально для инноваций. В настоящее время в России создан рынок инноваций и инвестиций в рамках ММВБ 
для инновационных и растущих компаний. 

Малый бизнес особенно нуждается в государственной поддержке, прежде всего, в институциональной и 
налогово-тарифной сферах. Будучи наиболее уязвимыми из всех бизнес-компаний, малые предприятия, в то же 
время являются своеобразными «драйверами» инноваций. Благодаря небольшим размерам, они обладают 
гибкостью, быстрой восприимчивостью, внутренней динамикой. Малые инновационные (венчурные) компании 
являются активными игроками инновационных рынков многих стран мира (особенно яркий пример – США). На 
первых «посевных» стадиях существования их поддерживает государство, а затем покупатели или заказчики 
продукции, которую они производят. 

В России пока что сегмент малых инновационных компаний слабо развит. Причины заключаются и в 
слабой законодательной поддержке, и в недостаточном спросе на инновационные продукты со стороны крупного 
бизнеса, и в особенностях российской «предпринимательской» культуры, в которой инновационные стимулы не 
настолько сильны, как, например, в США. Для решения проблем малого бизнеса государство создает венчурные 
фонды, фонды содействия малым формам предпринимательство, выступает в качестве заказчика, иными 
словами, гарантирует «выживаемость» малых компаний на первых этапах. 

Помимо адресного регулирования, стимулирования и поддержки инновационных начинаний в компаниях, 
перед государством стоит важная координационная задача – запустить механизмы взаимодействия и партнерства 
экономических субъектов в области инноваций. По данным опроса, результаты которого представлены в 
докладе, подготовленном специалистами ОАО Российской Венчурной компании и ГУ-ВШЭ [11], 66% 
опрошенных представителей крупного бизнеса и 40% среднего и малого бизнеса высказали готовность 
применять модель «открытых инноваций», то есть вступать в партнерские отношения с ВУЗами, профильными 
отраслевыми институтами, промышленными компаниями, инжиниринговыми компаниями, малыми 
инновационными компаниями. Часть предприятий действительно не заинтересована в партнерстве, та же часть, 
которая готова сотрудничать,  не представляет, что происходит в соответствующих направлениях исследований 
и разработок материалов, технологий, моделей управления производством. Поэтому необходимо создание 
института посредничества. Среди инструментов посредничества в литературе описаны биржи и ярмарки 
инноваций, региональные центры коммерциализации технологий, тематические центры, совместные 
лаборатории, консультационные и информационные центры. 
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Конкурентный рынок по своей природе порождает инновационность. В свете этого государство не может 
искусственно создать инновационную экономику. В настоящее время государство может и должно ускорить 
процесс модернизации («оздоровления») экономики и запустить механизм инновационности. Для этого ему 
необходимо в первую очередь активно использовать институциональные инструменты, чтобы создать стимулы, 
возможности и гарантии для субъектов инновационной деятельности. 
 

Список литературы 
[1]  Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия.- М., 2007. 
[2]  Официальный сайт компании 3М - http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_ (01.03.2013) 
[3]  Monopoly Power and Economic Performance/ Ed.by Edwin Mansfield. W.W.Norton & Company. Inc.1978. 
[4]  Антипенко Э.Е., Черных С.И. Финансирование науки и инноваций в России. М.:2010. 
[5]  Федоренко Н.П. и др. Организация управления. М.: изд. Экономика. 1975. 
[6]  Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 254-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» 
[7]  Дежина И.Г. Государственное регулирование науки в России. М.: 2007. 
[8]  Дунаев Э.П. Роль государствава в создании и функционировании инновационной экономики в России. М.: 

2007. 
[9]  Гохберг Л.М. Российский инновационный индекс. М.: ВШЭ. 2011. 
[10]  Статистический сборник. Малое и среднее предпринимательство в России. М.:2009. 
[11]  Национальный доклад «Управление исследованиями и разработками в российских компаниях». М.:2011. 

 
 
ИННОВАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В ЭВОЛЮЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

Сажина М.А. 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

РОССИЯ 
 
Аннотация. В статье раскрывается роль и место инноваций и модернизации в эволюционном 

развитии экономики. Показана связь эволюционного развития с длинными волнами. Выявлены различия 
экономического роста и экономического развития. Дана характеристика особенности модернизации в условиях 
глобализации, показана её связь с государственным управлением развития экономики. 

 
 Система рыночных отношений характеризуется постоянными экономическими изменениями. Это 

связано с тем, что экономические процессы протекают в изменяющейся среде – природной, социальной, 
демографической, которая меняет и параметры экономических действий. Процесс постоянных изменений в 
экономике выступает как эволюция (лат. – развёртывание), как эволюционное развитие. 

 Какие процессы приводят рыночную систему в движение, в положение постоянных изменений, а значит 
и в развитие? 

 В научной литературе существует устоявшееся мнение, что таким процессом, фактором являются 
инновации. Однако, при обсуждении этой проблемы встречаются высказывания, когда процесс инноваций 
заменяется процессом модернизации, а термины «инновация» и «модернизация» считаются чуть ли не 
синонимами. 

 Рассмотрим обе эти категории в контексте эволюционного развития экономики. 
 Основным импульсом, приводящим рыночный механизм в движение и поддержания его на ходу, 

являются инновации. 
 Инновации или «новые комбинации» - это базовые нововведения. К ним относятся новые 

потребительские блага, новые методы производства и транспортировки товаров, новые рынки сбыта и новые 
источники сырья, новые формы экономической организации. В результате базовых нововведений на основе 
технического прогресса, экономический процесс разрушает капитальные стоимости, с которыми конкурирует 
новый товар или новый метод производства [1,с 126] 

 Непрерывное появление на рынках новых товаров и услуг свидетельствует о развитии экономической 
системы, о длительном пребывании её в состоянии неравновесия. Благодаря инновациям экономика становится 
динамичной. При этом внутренняя причина экономического развития связана с творчеством человека-новатора, 
который способен реализовать новые идеи в эффективные экономические решения. 

 Инновации предшествует изобретение. Первый шаг делает изобретатель новой идеи. Второй шаг – за 
предпринимателем - инноватором, который превращает изобретение в инновацию, осуществляет внедрение и 
распространение нового продукта или формы организации. 

 Возможности для инновационного процесса, его инициирования и постоянного развития, создают 
определённые условия рыночной экономики. Среди них: децентрализованная инициатива инноваторов, 
огромное материальное вознаграждение, конкуренция, гибкость финансирования. 

 Следовательно, инновации и их динамика реализуются посредством действий людей в социальной, 
политической и правовой среде, которая и влияет на скорость внедрения инноваций. [2. c. 46, 51, 67] 
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 Процесс новаторства может продолжаться до тех пор, пока новая комбинация не станет «рутиной», т.е. 
доступной и привычной функцией для всех экономических агентов. И если предприниматель будет продолжать 
заниматься рутиной, то он потеряет свою новаторскую функцию. 

Конкуренция в условиях инновационной деятельности – это иная, не совершенная конкуренция. Она 
основана на открытии нового товара, новой техники, нового источника сырья, нового типа организации, нового 
рынка. Конкуренция обеспечивает сокращение затрат или повышение качества, угрожает уменьшением прибыли 
и выпуска продукции, а иногда и полным банкротством. 

Открытие новых рынков, внутренних и внешних, и развитие экономической организации от ремесленной 
мастерской до крупных концернов непрерывно революционизирует экономическую структуру изнутри, 
разрушая старую структуру и создавая новую. Этот процесс «созидательного разрушения» является глубинной 
сущностью рыночной системы. [1. c. 127] 

Таким образом, конкурентный механизм экономического развития основан на инновациях и научных 
исследованиях индивидуальных предпринимателей, мелких, средних и крупных компаний. Он создаёт новые и в 
то же время разрушает старые экономические структуры. Подобного рода деятельность субъектов экономики и 
становится главной причиной периодических «подъёмов», революционизирующих экономический организм, и 
периодических «спадов», возникающих вследствие нарушения равновесия при производстве новых товаров или 
применении новых технологий. 

Периодическое изменение экономической структуры выражается в циклическом характере движения 
рыночных процессов. А это значит, что экономическое развитие, движимое собственной энергией, есть 
чередование последовательности различных его форм в условиях исторического времени – процветания и застоя. 
И в каждый определённый момент рождается такое состояние, которое само определяет, что будет следовать за 
ним. Поэтому в циклической форме движения экономики содержится и предел, и стимул развития, а значит и 
разрушение, и созидание. 

Эволюционный характер экономических изменений через разрушение и созидание обеспечивается 
техническим прогрессом. Этот процесс стихийный,  саморегулируемый, он имеет характерную форму волны. 
Поэтому для рыночной экономики характерны большие циклы (волны Кондратьева) с долговременными 
тенденциями протяжённостью 50-60 лет, включающими понижательную и повышательную фазы. Суть длинных 
волн по Кондратьеву состоит в последовательном чередовании периодов замедленного и ускоренного развития, 
в основе которых лежит научно-технический прогресс, как внутренний фактор долговременной цикличности. [5, 
c. 14,15,16] 

Дальнейшее развитие теория длинных волн, связанная с инновациями, получила у Й. Шумпетера, который 
связал большие циклы с неравномерностью научно-технического прогресса, в частности с внедрением базовых 
нововведений. Внедрение базовых нововведений (такие нововведения, которые существенно изменяют как набор 
предлагаемых покупателю продуктов, так и технологию их изготовления) происходит не непрерывно, а 
периодически. В тот момент, когда существовавший ранее набор продуктов предельно заполнил рынок, когда 
дальнейшее расширение производства может идти лишь за счёт выбывших из употребления товаров, а прежняя 
технология не даёт возможности произвести какой-либо принципиально отличный от уже производимого 
продукт, нельзя значительно расширить рынок, не говоря уже о создании нового. 

Такая ситуация предельного насыщения рынка периодически возобновляется. Применение новых, базовых 
нововведений вызывает бурный рост и структурную перестройку всей экономики. Но по мере того, как рынок 
всё более заполняется, в экономике нарастает кризисная ситуация, требующая создания новых перспективных 
рынков, дающих простор самовозрастанию капитала. Каждое такое новое расширение экономики, каждая новая 
волна изменяет и сам механизм функционирования рыночного хозяйства. 

Долговременные тенденции экономического развития связаны с устареванием материально-технической 
основы производства, с исчерпанием ресурсов долгосрочного развития и роста экономики. Качественное 
изменение производительных сил способно обеспечить новый динамический подъём. 

Таким образом, длинные волны отражают процесс эволюционного, стихийного экономического развития. 
Но в этом же русле происходит движение и малых циклов, протяжённостью до 10 лет. И малые, и большие 

циклы не противостоят друг другу, а взаимодействуют, дополняя друг друга. Это выражается в следующем:  
И малые, и большие циклы – это форма экономического движения рыночных процессов. В любом цикле, 

каждая последующая фаза есть следствие кумулятивного накопления условий в течение предыдущей фазы. 
Каждый новый цикл закономерно следует за другим, так же как одна фаза одного и того же цикла сменяется 
другой. В цикле сочетаются пределы и резервы дальнейшего движения. 

Основой механизма кратковременных и долговременных периодических колебаний является научно-
технический прогресс. Но в малых циклах кризис является толчком к техническому улучшению производства, 
модернизации (фр. – осовременивание, усовершенствование), а значит и к расширению рынка. В больших циклах 
кризисные процессы требуют внедрения базовых нововведений. Это стимулирует не только рост производства, 
но и структурную перестройку всей экономики. Следовательно, большие циклы характеризуются не только 
расширением, но и созданием новых рынков. 

Малые циклы являются органической частью больших циклов. Если они возникли на понижательной волне 
больших циклов, то они более глубокие и длительные. Для повышательной волны больших циклов характерны 
малые циклы с сильными подъёмами. 

Таким образом, малые циклы скорее связаны с ростом экономики, т.к. рост экономики – это прежде всего 
устойчиво расширяющийся сбыт продукции. Он характеризуется количественными изменениями 
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макроэкономических показателей, более глубоким изменением в накоплении капитала, сопровождаемым ростом 
материального богатства общества. Все эти процессы означают модернизацию экономики, т.е. ведут к 
усовершенствованию, техническому улучшению производства, его количественному росту, к расширению 
рынка. 

Большие циклы связаны с развитием экономики. Состояние развития означает, что внутри экономики 
генерируются импульсы для кардинального изменения её технологической структуры. На рынке появляется 
большое число нововведений: товаров, услуг, технологий, ресурсов или новых рынков сбыта. Инновации 
становятся рыночным ориентиром для массы предпринимателей. Определяя направление развития, они создают 
новые рынки сначала для факторов производства (инновации в труд и капитал), а затем и для всего выпуска 
продукции. И чем эффективнее новые технологии, чем шире они распространяются в производстве, чем более 
ёмок рынок конечной продукции и чем сильнее импульс, данный инновациями структурной перестройке всей 
экономики, тем успешнее накопление реального капитала, тем больше рост его эффективности и 
производительности. В этом заключается результат стадии развития, обеспечивающего рост и процветание 
экономики на десятилетия. Такие изменения в экономической системе, связанные с длинными волнами 
(циклами), отражают логику экономического развития. [5, c. 16, 17] 

Поскольку длинные волны и малые циклы не противоречат друг другу, а взаимодействуют друг с другом, 
то и экономический рост, и развитие также взаимодействуют друг с другом. Отражая разные стороны 
экономической динамики, они вместе выражают экономический и социальный прогресс общества. 

Экономический рост – это увеличение способности национального хозяйства производить продукт, 
удовлетворяющий потребности людей. Ключевым фактором экономического роста являются инвестиции. 

Экономический рост становится важнейшей целью общества, т.к. на основе его можно достичь 
экономического и социального прогресса. Критерием экономического прогресса служит увеличение 
прибавочного продукта как источника развития экономики, расширения производства, развития науки и 
культуры. Экономический рост позволяет прогнозировать перспективы развития общества. Кроме того, он 
создаёт условия для решения проблемы ограниченности ресурсов. 

Высшим критерием социального прогресса является развитие человека как личности, уровень 
удовлетворения его материальных и духовных потребностей. Растущая экономика обладает большей 
способностью удовлетворять новые потребности общества и решать социально-экономические проблемы. 
Одновременно экономический рост позволяет осуществлять новые программы по борьбе с загрязнением 
окружающей среды без сокращения производства общественных благ. В целом экономический рост является 
показателем экономической мощи страны, центральной задачей всех государств.  

Экономический рост национального хозяйства может осуществляться экстенсивным и интенсивным путём. 
Экстенсивный тип экономического роста предполагает расширение масштабов производства, когда 

экономический рост достигается благодаря увеличению количества вовлечённых в производство факторов 
производства на прежней технической основе. 

Интенсивный тип экономического роста предполагает применение более эффективных средств 
производства, технологий и процессов, т.е. он достигается за счёт улучшения использования, 
усовершенствования факторов производства. Интенсивные факторы экономического роста отражают 
качественную сторону увеличения объёма производства, технологий и процессов, т.е. он достигается за счёт 
повышения эффективности использования производственных ресурсов (повышения квалификации работников, 
режима экономии, научно-технического прогресса, совершенствования технологии и организации труда и 
производства, повышения качества продукции). 

В реальной действительности нет чистого экстенсивного и чистого интенсивного типов экономического 
роста. Они сосуществуют рядом, воздействие экстенсивных и интенсивных факторов на экономический рост 
жёстко переплетено. Для рыночной экономики характерны периоды преимущественно экстенсивного и 
преимущественно интенсивного экономического роста. Преимущественно интенсивный тип экономического 
роста связан с модернизацией экономики. [6, c. 21, 22, 23] 

Современное рыночное хозяйство характеризуется переходом к новому качеству экономического роста. 
Новое качество экономического роста отличается, во-первых, исключительно интенсивным характером, 
сопровождающимся повышением эффективности производства на основе достижений научно-технического 
прогресса, применения ресурсосберегающих технологий. Во-вторых, вещественное наполнение прироста 
производства состоит в основном из продукции тех отраслей, которые определяют технологический прогресс и 
обслуживают потребности человека. 

К новому качеству экономического роста толкают экономику рыночные стимулы, законы рыночного 
хозяйствования. 

Итак, эволюционное развитие – это стихийный, саморегулируемый процесс изменений через разрушение и 
созидание, обеспечиваемый научно-техническим прогрессом и принимающий форму длинных волн. В основе 
эволюционного развития лежат инновации, придающие инновационную и динамичную природу рыночной 
системе. Скорость инноваций и динамизм – не случайные явления, а неотъемлемые свойства рыночной 
экономики, связанные с механизмом конкуренции. 

Эволюционное развитие имеет две формы своего проявления: структурное (качественное) изменение 
экономики и экономический (количественный) рост. Эволюционное развитие и экономический рост происходят 
в одном русле, сопутствуют друг другу, ибо подталкиваются внутренними стимулами конкурентного рыночного 
механизма. Но обнаруживаются эти процессы в разных временных периодах. 
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Экономический рост является не только следствием внутреннего конкурентного механизма рыночной 
системы, но и доминирующей экономической целью компаний и экономики в целом. Поэтому стремление к 
росту всегда присутствует в деятельности компаний, хотя экономический рост может не сопровождаться 
структурными улучшениями экономики, не вести к повышению эффективности производства, к росту 
технологического уровня и конкурентоспособности экономики. 

Экономическое развитие не является непосредственной целью компаний, оно осуществляется через 
инновации, результатом внедрения которых компании видят, прежде всего, экономический рост. Результаты же 
нововведений обнаруживаются в длительном отрезке времени, на повышательной волне большого цикла: 
качественные изменения в структуре экономики, новые товары и технологии, новые рынки, новая экономика. 

В современных условиях глобализации и усиления взаимозависимости между странами, научно-
технического прогресса и новой технологической базы экономическая система становится 
диверсифицированной и конкурентоспособной, отличается инновационной активностью, увеличением доли 
высокотехнологичных и интеллектуальных отраслей. Это – особая, новая, наукоёмкая экономика, в которой 
знания являются основной производственной силой. 

Рост и развитие современной экономики влияет не только на уровень материального благосостояния 
людей, меняется образ жизни человека. 

Хотя, к сожалению, оценка успехов процесса развития экономики до сих пор сосредоточена в основном на 
показателях роста ВВП. Поэтому сохраняется необходимость дополнить ВВП другими показателями, 
способными отразить иные аспекты благосостояния и развития, в том числе в области здравоохранения, 
образования, культуры, в многогранном развитии личности. [2, c. 86, 88, 90] 

Развитие экономических связей, научные открытия и исследования, появление и распространения новых 
средств коммуникаций и техники объединяет мир в единую цивилизацию. В этих условиях отставание в темпах 
развития отдельной страны существенно снижает её экономический и научно-технический потенциал на 
мировом рынке. Поэтому условия жизни отдельной страны постоянно изменяются под воздействием техники и 
идей, созданных и получивших развитие в мировом сообществе. Однако, готовые формы обновления социально-
экономической системы в стране, перенесённые из цивилизованного мира, не дадут должного эффекта без 
глубинных внутренних преобразований. Сделать успешными эти преобразования, помочь созданию 
экономической, социальной, политической и правовой среды преобразования общества может государство, 
управляя этими процессами.  

Таким образом, современное развитие экономической системы, в основе которого лежит технический 
прогресс, базируется на инновациях, но не ограничивается ими. Происходят глубинные преобразования в нашей 
жизни, меняется образ жизни человека. Сегодня к этому процессу, управляемому государством, можно 
применить термин «модернизация», понимаемый как преобразование всей жизни людей (в отличие от 
обновления, усовершенствования оборудования, являющегося частичной модернизацией). Такая модернизация 
призвана обеспечить качественные преобразования всей жизни человека, сделать этот процесс динамичным и 
результативным, когда люди взаимно учат друг друга гуманности и создают культуру совместного мышления и 
совместной жизни. [4, c. 80, 81]  

Как обязательный элемент эволюционного развития управляемая модернизация определяет не только цель 
– преобразование экономики и образа жизни людей, но и механизм ее осуществления – централизованное 
управление на базе стихийного механизма эволюционного развития. И первейшей задачей управления 
модернизацией становится создание ее институциональной среды. 

Итак, современное эволюционное развитие включает не только инновации, не только модернизацию 
оборудования, но и модернизацию всей жизни общества, направляемую и управляемую государством в 
соответствии с тенденциями модернизированного цивилизованного мира. 
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Аннотация. Сегодня в современной действительности можно отметить ориентацию на экономику знаний и 
креативности. Инновации являются источником конкурентного преимущества современной организации, но для 
того, чтобы инновационная компания стала успешной, ей необходимо использовать клиентоориентированный 
подход, применять эффективную стратегию коммуникации и управления своим брендом. Бренд-менеджмент 
инновационной компании создает возможности повышения эффективности ее функционирования. 

В современной экономике можно отметить насыщение рынка товарами и услугами, где покупатели  
приобретают продукты не ради простого удовлетворения потребностей, но и ради их субъективной ценности. 
При этом каждый покупатель ориентируется на три или четыре ключевых бренда при поиске и покупке 
продуктов.  

Одним из значимых факторов внешней среды компании сегодня является работа организаций в 
усложненном информационном пространстве, где особое внимание уделяется работе в сети Интернет. При этом 
технологии эволюционируют быстрыми темпами, позволяя уже сейчас формировать автоматические 
рекомендации в поисковых системах на основе привычек пользователя. Именно развитие информационных 
технологий создает возможности для новых способов управления персоналом и привлечения клиентов, а именно 
коллективного взаимодействия сотрудников компании (Intranet), создания банка идей и вовлечение покупателей 
в процесс создания модульных продуктов (индивидуальная сборка для каждого клиента), что создает особый тип 
клиентоориентированных компаний. 

Существует большое количество определений понятия «клиентоориентированность». Все многообразие 
подходов к клиентоориентированности можно разделить на несколько классификаций: 

• принцип работы компании, который отражает умение выстраивать взаимовыгодные отношения с 
клиентами с целью увеличения ценности компании на рынке;  

• процесс формирования взаимовыгодных отношений с клиентами; 
• результат деятельности компании, который формирует лояльную группу клиентов. 

 
При этом клиентоориентированность подразумевает ориентацию на широкую группу стейкхолдеров 

компании, в том числе потребителей, сотрудников и акционеров компании, поставщиков и партнеров, а также 
иных лиц, заинтересованных в устойчивом развитии организации. Таким образом, клиентоориентированная 
компания имеет как внутренних, так и внешних клиентов.  

Итак, что же такое инновация? Инновация – коммерческое использование новой идеи [1], а также 
существующих, но недооцененных возможностей. Таким образом, инновация может быть комбинацией уже 
существующих ранее идей.  

В широком смысле слова, инновация – любое улучшение в области технологии, производства, маркетинга, 
сервиса, управления, а также социальной системы. Ввиду отсутствия единства в определении понятия 
«инновация» за основное примем следующее: инновация в организации – процесс создания нового продукта, 
услуги или технологии в одном или нескольких звеньях цепочки создания ценности (организационном, 
производственном, финансовом, маркетинговом или сбытовом), который представляет конечный результат 
инновационного цикла, имеет высокорисковый характер и удовлетворяет потребности клиентов компании.  

Наиболее интересной моделью последних лет, систематизирующей типы инноваций в компании, является 
их классификация на основе разделения по цепочке создания ценности продукта (value chain), предложенная Л. 
Килли (Рис.1). 

 
Финансы Процесс Предложение Доставка 

1. Бизнес-модель 
(каким образом 
компания получает 
прибыль) 
2. Организация 
взаимодействия 
(структура бизнеса, 
система партнерства и 
конкурентное 
преимущество) 

3. Совершенствов
ание процессов (как 
правило, закупка 
готовых решений) 
4. Изменение 
ключевого процесса 
(ранжирование 
процессов по 
степени 
формирования 
добавочной 
ценности) 

5. Развитие продукта 
(основные характеристики, 
функциональность и 
качество к затратам) 
6. Продуктовая система 
(расширенная система, 
которая улучшает 
предложение) 
7. Обслуживание 
(специфика обслуживания 
покупателей) 

8. Каналы дистрибуции 
(каким образом устроена 
система передачи 
«предложения» потребителю) 
9. Бренд (каким образом идея 
продукта передается 
потребителю) 
10. Вовлеченность 
потребителя (каким образом 
создается интегрированный 
опыт потребителя, его 
расширение) 

Рис.1.  Десять типов инноваций58 
 

                                                
58 Л. Килли. Десять типов инноваций 
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Л. Килли проводит параллель между созданием инновационной компании и конструктором LEGO, 
разделяя организацию и возможные типы инноваций на блоки, исходя из бизнес-процессов. Для обеспечения 
конкурентоспособности инновационной компании необходимо использование смешанного (комбинированного) 
типа инноваций из указанных выше. 

Таким образом, в целях данной статьи, под инновациями будем понимать создание дополнительной 
ценности для клиента (внутреннего и внешнего) компании путем изменения нескольких  характеристик  цепочки 
создания ценности  [2, с.328].  

Важно подчеркнуть, что фирмы, которые распространяют и применяют созданное и имеющее 
коммерческую ценность новое знание, также являются по своей сути инновационными, но при этом используют 
интегральные инновации, созданные другими участниками рынка [3, с.31]. Таким образом, проявляется 
методика подхватывания инновационных технологий с целью сокращения поиска и затрат на  новые 
технологические решения и методика использования механизмов комбинирования существующих инноваций с 
целью формирования синергетического эффекта комплексных инноваций.  

Итак, инновация – объединение творческой мысли и способностей воплотить идею в жизнь, которая имеет 
коммерческую ценность, что затрагивает не только инновации в области продуктов компании, но и инновации во 
всей организации. Инновации могут быть как радикальные, так и инкрементальные. Важно, что часто 
наибольший эффект можно получить, изменяя лишь части бизнес-процесса, связанные с модификацией бизнес-
модели, которые затрагивают маркетинг или логистику [4. с.54].  

Интересно отметить опыт японских организаций, которые следуют концепции «кайдзен». Качество и 
инновации для японцев – постоянное и непрерывное совершенствование продуктов, удаление избыточных 
процессов и предвосхищение потребностей клиентов, предложение таких товаров или услуг, которые 
превышают ожидания по параметрам: качество и полезность. Инновации в таком случае имеют не просто резкое 
скачкообразное развитие, а плавное и естественное изменение по схеме «планируй, делай, проверяй, 
воздействуй» [5, с. 21], что является более органичным для развития организации. Таким образом, внедрение 
новых технологий и работа компании с инновационными продуктами оказывают влияние на тип бизнес-
стратегии и бизнес-модели [6, с. 41]. 

Для опережающего роста компании необходимо создавать систему управления инновациями внутри 
организации, которая включает механизм выработки инновационных идей, поиск стратегических возможностей, 
их последующую оценку и тестирование, методику выведения и мониторинга продукции на рынок. 

Что же такое инновационная компания? Согласно международному стандарту по оценке научно-
технической деятельности ОЭСР, инновационная компания – компания, которая тратит минимум 0,9 процента 
на НИОКР и имеет положительный (успешный) опыт внедрения собственно разработанных или адаптированных 
инноваций за последние три года деятельности [7], В действительности, круг инновационных компаний является 
более широким, включающим высокотехнологические и социально-ориентированные организации [3, 41]. 
Широко распространенное определение инновационной компании через ее принадлежность к 
высокотехнологичному сектору экономики и ее измерение по показателям затрат на НИОКР от оборота, 
численности исследовательского персонала, а также по числу патентов, не всегда определяет уровень 
инновационной активности фирмы. В поддержку этой позиции выступают представители неоклассического 
(неавстрийского) подхода [8].  Инновационная компания может принадлежать как к высокотехнологичному 
сектору экономики, так и к средне- и низкотехнологичному [9]. Инновационность организации включает 
тенденцию к освоению рыночных ниш, нахождению новых потребителей, а также освоение способов повышения 
эффективности производства, умение внедрять уже существующие (или так называемые неформальные) 
инновации с учетом специфики и возможностей применения инновации в новой области. Так, например, можно 
отметить использование неформальных инноваций компаниями «газелями», которые, как правило, работают в 
низко- и среднетехнологических областях [9]. Еще раз подчеркнем, что движущей силой в развитии 
инновационной экономики не могут быть только высокотехнологичные компании, важную роль играют 
компании низкотехнологичного сектора, которые используют инновации.  

Естественный спрос на инновации должен быть выражен через предпринимательскую активность, и 
наиболее вероятными участниками этого процесса могут выступать экспоненциально растущие малые компании, 
где темпы роста (выручки) составляют не менее 20 процентов в постоянных ценах в течение пяти лет (компании-
газели)59. Подчеркнем, что эти компании относятся к различным отраслям экономики, распределяя равномерное 
развитие, а не создавая концентрацию в области высокотехнологичного производства.  

Одна из проблем инновационных предприятий сегодня – отсутствие спроса со стороны рынка. Спрос на 
продукцию компании выступает катализатором инновационного развития как самой фирмы, так и других 
участников рынка. В свою очередь, клиентоориентированность, умение нивелировать информационную 
асимметрию и наладить коммуникацию, в зависимости от внедряемой инновации, способствует повышению 
эффективности ее отдачи [2, 334]. Темп внедрения и распространения инновационного продукта на рынке 
зависит от его качества, эффективности организации системы коммуникации и дистрибуции информации о 
продукте. Поэтому стратегическое управление брендом инновационной компании и стратегическое видение 
развития фирмы, а также создание механизма эффективной коммуникации с клиентом являются важными 
инструментами в конкурентной борьбе на рынке. 

                                                
59 Birch, Medoff. Gazelles. Labour Markets, Employment Policy and Job Creation // Solomon Levenson, Boulder Westview Press, p. 159-168. 
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Итак, что такое бренд? Согласно Американской ассоциации маркетинга, бренд – название, термин, дизайн 
или логотип, который отличает продукт от его конкурентов. Но при этом бренд – это не просто совокупность 
внешних атрибутов продукта, а также и ожидания, ассоциации, которые возникают в сознании потребителя при 
упоминании определенной марки товара или услуги. Как отмечает Т. Гэд, наиболее верное определение бренда 
будет иметь следующий вид: «Бренд – умение производителя следовать данному ранее обещанию» [10]. 

Инновационный брендинг – вид деятельности и важный элемент коммуникативного процесса 
«покупатель-продукт-компания», а также управленческая технология в структуре инновационного менеджмента, 
связанная с исследованием потребностей рынка, формированием ценностей и идентификации бренда, его 
адаптацией для различных групп и формированием коммуникации с ключевой аудиторией (стейкхолдерами) для 
развития и продвижения инновации.  

Что же представляет процесс разработки инновационного продукта?  Начальной точкой в создании 
инновационного продукта является поиск инновационной идеи, определение рыночных ниш на основе 
технологий латерального (нешаблонного) мышления [11]. При этом реализуется анализ внешней и внутренней 
среды компании. 

 
Рис.1 Структура разработки инновационного продукта [Разработано автором] 

 

Ключевым в управлении фирмой является управление не отдельно стоящим брендом как 
самодостаточным элементом, а обеспечение взаимосвязи между общей стратегией развития компании и 
брендинговой стратегией, которая разрабатывается в тесной взаимосвязи с корпоративной стратегией [12]. При 
этом важно на основе стратегического внутреннего и внешнего аудита продукта сформировать и оценить его 
концепцию, определить категории и подкатегории, выделить конкурентное преимущество и методы 
дифференциации от конкурентов. 

В брендинговой стратегии должны быть описаны: идеология бренда (миссия и ценности); его идейное 
содержание (Brand Essence); функциональные и эмоциональные ассоциации (Brand Attributes); атрибуты бренда 
(название, логотип, шрифты и цвета; словесный товарный знак (Brand Name); отличительные особенности 
бренда (Brand Identify); визуальный образ бренда, формируемый рекламой (Brand Image) [13. c.16-17]. Помимо 
вышеуказанных характеристик, для инновационно-ориентированной компании особую значимость имеет 
параметр brand relevance, то есть степень соответствия потребностям клиента, а это означает поиск 
неудовлетворенных потребностей клиента и рыночных ниш (стратегия голубого океана), которые 
модифицируют стереотип поведения клиента через создание новых категорий продуктов, где коэффициент 
конкуренции снижен или отсутствует. Категория определяется не типом рынка и товара, а предлагаемой 
ценностью.    

При разработке маркетинговой стратегии развития продукта детально описывается целевая аудитория, 
определяется система позиционирования, формируются сценарии ценовой политики с учетом прогнозируемого 
спроса на новый продукт, методика продвижения, особенности сбыта и каналы коммуникации [14]. При этом 
важно подчеркнуть, что потребительское поведение сегодня меняется и может быть описано моделью поведения 
AISAS (внимание-интерес-поиск-действие-обмен), где определяющими при выборе продукта являются поиск и 
обмен информацией между покупателями. 

Итак, в основе перспективного бренда лежит качество и инновационная идея. Но что определяет его 
известность? В-первую очередь – это коммуникационная стратегия продвижения продукта, управление связями с 
потребителем, создание информационного поля с учетом стратегии развития и продвижения бренда. Для 
эффективного развития бренда важно оперировать взвешенным анализом среды бренда, на основе которого 
производится выбор стратегии его управления [15].  

Внешний аудит (поиск рыночных ниш и инновационной идеи): 
• Анализ потребностей. Сегментация рынка (5W). 
• Анализ конкурентов, поставщиков и каналов дистрибуции, анализ товаров и услуг-
комплементариев.  

• Анализ политических, правовых, социальных, экономических и технологических 
факторов. 

Внутренний аудит: 
• Анализ финансовых, технологических, маркетинговых и управленческих ресурсов. 
• Анализ соответствия организационной структуры. 

SWOT-анализ и определение KPI 
Мозговой штурм, отбор инновационных идей 
Выбор стратегических альтернатив и определение бизнес-стратегии 
Составление бизнес-плана и суб-планов: 
• Финансовая и инвестиционная стратегия. 
• Маркетинговая стратегия (4P, AISAS). 
• Разработка коммуникационной стратегии. 
Тестирование и пробные продажи,  анализ эффективности и оценка результатов.  
Контроль и корректировка плана, поиск методов повышения эффективности. 
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Интересно отметить, что традиционный подход компаний XX-го века – нисходящая стратегия управления 
брендом, то есть прямое воздействие производителя на поведение потребителя. Но сегодня можно наблюдать 
изменение, в котором покупатель – инициативный и деятельный субъект, который сам участвует в процессе 
создания продукта, а коммуникация между потребителем и производителем имеет двусторонний характер, что 
выражается в повышении уровня клиентоориентированности компаний и развитии индивидуального подхода к 
покупателям [16]. На практике это можно увидеть, например, в компании Nike, на сайте которой  можно 
разработать собственный дизайн и собрать по частям кроссовки, или в компании «LEGO», где также возможно 
разработать собственный дизайн конструктора и его героев. Этот проект реализован через Lego Factory и Lego 
Digital Designer, расширяя общий ассортимент продукции индивидуальными заказами.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что для создания бренда инновационного 
продукта необходима конкурентоспособная идея, которая предварительно протестирована и изучена на 
потенциальной целевой аудитории, а также включена в коммуникативную платформу бренда. Потребительская 
лояльность формируется при помощи постоянства «обещания» бренда, а неотъемлемой частью стратегии 
компании является ее клиентоориентированность и направленность на максимальное удовлетворение нужд 
потребителя.  
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РОССИЯ 
 

Аннотация. Динамика конъюнктурных изменений показывает, что устойчивое развитие национальной 
экономической системы определяется успешностью реализации инновационного процесса. Венчурное 
финансирование выступает одним из необходимых механизмов поддержки инновационного развития 
национальной экономики. Опыт ведущих экономических держав, где механизм венчурного финансирования уже 
давно апробирован, подтверждает его действенность по привлечению денежных средств в инновационный 
бизнес. Современные тенденции развития венчурного финансирования в российской экономике во многом 
определяются условиями его изначального формирования. Решение многих проблем венчурного 
финансирования в России видится в создании адекватной институциональной среды, способной обеспечить 
перераспределение ресурсных потоков. 

 
 

Тенденцией последних десятилетий во многих странах мира является выстраивание такой экономической 
системы, в которой ключевым фактором, определяющим уровень развития общества, выступает инновационным 
процесс. Формирование экономики инновационного типа во многом определяет роль и место страны в мировом 
хозяйстве, ее международную конкурентоспособность и экономическую безопасность. Особенностью 
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функционирования российской системы хозяйствования в настоящий период является поиск путей, способных 
обеспечить качественно новый этап развития общества на основе факторов инновационного роста. При этом 
формирование «новой экономики» должно базироваться не просто на адаптации к современным мировым 
тенденциям, а на поиске и реализации стратегических преимуществ России в современном мире. 

Современные отечественные и зарубежные исследования характеризуются множеством подходов к 
анализу механизмов и инструментов управления инновационным развитием. Однако, главной остается проблема 
успешной реализации инновационного процесса, которая заключается в бесперебойном обеспечение всех его 
стадий, начиная с фундаментальных исследований и завершая в сфере использования продуктов. 
Коммерциализация инноваций является капиталоемким процессом, требующим значительных инвестиционных 
ресурсов, а любые проекты в инновационной сфере сопряжены с высоким уровнем финансового и 
предпринимательского риска, ограничивающим возможность привлечения  необходимых ресурсов из 
традиционных источников. Экономической практикой выработан особый механизм, способствующий переводу 
результатов исследований и разработок в коммерческий продукт. Им стало венчурное финансирование. 

Индустрия венчурного финансирования зародилась в послевоенные годы в США, и в общих чертах 
окончательно сформировалась к 60-м годам ХХ в. Первыми частными компаниями венчурного капитала в США 
стали American Research & Development (AR&D) и J.H. Whitney & Company, основанные в 1946 году Джорджем 
Дориотом и Джоном Уитни. Многие из известных и успешных компаний, таких как Apple, Google, Microsoft, 
Cisco, Intel, Hewlett Packard и другие начали свое существование благодаря венчурным инвестициям. Сам термин 
«венчурный» (в переводе с англ. «рискованное предприятие или начинание») подчеркивает рисковый характер 
вложений, связанных преимущественно с инновационной деятельностью. Позже американскую модель 
заимствовали и адаптировали Западная и Восточная Европа, азиатские страны. В России точкой отсчета 
венчурной индустрии принято считать 1993 год, когда на Токийском саммите между правительствами стран 
«большой семерки» и Европейским Союзом было принято соглашение о выделении России средств на развитие 
венчурных проектов под эгидой ЕБРР.  

В мировой практике возникновение венчурного бизнеса было продиктовано ускоряющимися темпами 
научно-технического прогресса, требующими нового уровня развития факторов производства и их комбинаций. 
Капитал чутко реагирует на темпы научно-технического прогресса, при этом застой в науке вызывает кризисные 
явления в финансовой сфере, а бурное развитие науки и техники подстегивает и финансовые отношения к моби-
лизации и перераспределению. Исходя из этого, возникает необходимость разработки новых механизмов, 
которые, с одной стороны, должны способствовать реализации многообещающих, но рискованных 
предпринимательских проектов, связанных с коммерциализацией научно-технических достижений, а с другой 
стороны – позволили бы минимизировать риски отдельных инвесторов, сохранив при этом их 
заинтересованность в достижении поставленных предпринимателем целей. Механизм венчурного 
финансирования основан не только на финансовых средствах, вложенных в молодую инновационную компанию, 
но и на «вложении» интеллектуального капитала в виде знаний, опыта, «ноу-хау» в области маркетинговых 
стратегий, организации управления и производства. Данное сращивание финансового и интеллектуального 
капитала, обусловлено тем, что для реализации инновационного проекта требуются не только финансовые 
ресурсы и инновационные идеи, а также определенные знания в области бизнеса, финансов, методов выработки 
стратегии, маркетинга, наличие которых отчасти должно способствовать минимизации инновационных рисков. 
Таким образом, возникновение и развитие венчурного капитала, объединяющего в своей природе финансовые и 
интеллектуальные ресурсы и содержащего в себе механизм управления инновационным риском, вызвано 
объективными требованиями развития общества по созданию и коммерциализации новшеств. 

Опыт США и стран Западной Европы подтверждает особую значимость венчурного финансирования в 
развитии инновационного процесса и формировании экономики инновационного типа. По данным Европейской 
ассоциации венчурных инвестиций в Западной Европе без привлечения венчурного капитала 72% 
инновационных предприятий на ранних стадиях развития не смогли бы создать коммерческий продукт и выйти с 
ним на рынок, 90% не выжили бы на стадии устойчивого роста или развивались бы медленнее. В США 
поддержанные венчурным  капиталом  предприятия  обеспечивают 16% ВВП и 9% занятости.  

В экономически развитых странах венчурное финансирование является результатом постепенных изменений 
в экономике и социальных отношениях. Развитие венчурного финансирования в России имеет особый путь. Его 
необходимость обусловлена, прежде всего тем, что перед отечественной экономикой стоит острейшая проблема 
источников финансирования инновационного процесса. Отечественный венчурный бизнес достаточно молод и 
имеет свою специфику. Понять особенности развития венчурного бизнеса в России невозможно без учета 
комплекса институциональных, исторических, социальных и других факторов, формирующих его основу. 

Возникновение венчурного финансирования в России в качестве механизма финансирования инноваций 
обусловлено сменой социально-экономического строя. Начавшаяся в 1992 г. радикальная экономическая реформа 
открыла дорогу развитию предпринимательской инициативы. Но на тот момент Россия не обладала характерной 
для стран Запада, важной социальной основой венчурного капитала – частной собственностью, развивающейся 
на протяжении длительного периода. В России такой базой послужила акционерная собственность, возникающая в 
результате разгосударствления. Не существовало также цивилизованного фондового рынка, крупных 
концентрированных капиталов, нормативно-правового регулирования и системы налогообложения, отвечающих 
рыночным требованиям, которые бы позволили отечественному венчурному капиталу превратился в реальный 
экономический инструмент. Кроме того, если западный венчурный капитал зарождался на фоне повышенного вни-
мания к науке и образованию, то российский венчурный капитал зарождался в условиях снижения финансирования 
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науки, «утечки мозгов», массового перехода ученых и специалистов в коммерцию. Наука была в значительной 
степени исключена из процесса реформирования экономики, и, как следствие, она не могла не обеспечить создание 
научного «задела», необходимого для активизации факторов экономического и социального прогресса России.  

Начало рыночных реформ обусловило значительный рост трансакционных издержек, который привел к 
значительному перераспределению добавленной стоимости в пользу торгово-посреднического сектора. Кроме 
того, достаточно  скудные  ресурсы инвестиций для обновления основного капитала не были эффективно 
мобилизованы, что привело к ухудшению условий как предложения инвестиций, так и спроса на них. 

Возникновение венчурного финансирования в России стало следствием не частной инициативы, 
откликающейся на внутренние потребности развития местного предпринимательства и рынка, а результатом 
политико-административных решений, за которыми стояло стремление привить трансформирующейся эконо-
мике страны ростки рыночного хозяйства. 

Таким образом, существующая среда, в которой начал формироваться российский венчурный капитал, оказала 
значительное влияние на его дальнейшее развитие и сформировала ряд таких негативных особенностей, как 
закрытость информации о проведенных венчурными инвесторами сделках, отсутствие профессиональных контактов 
между различными венчурными фондами, отсутствие знаний у российских предпринимателей о венчурном 
инвестировании, их низкую инновационную активность. 

Венчурный бизнес в России в последние годы развивается достаточно бурно. В исследовании Dow Jones 
VentureSource отмечается рост притока венчурного капитала в Россию с 2009 г. и его объем в 2012 году 
оценивается в 237 млн. евро. По объемам инвестиционных вложений в высокотехнологичные отрасли Россия 
находится на 4 месте в Европе. К началу 2012 г. было зарегистрировано 112 венчурных фондов, средний размер 
которых составил около 130-135 млрд. руб.[1] Все чаще появляются и реальные истории успеха российских 
венчурных проектов.  

В то же время российская практика свидетельствует о слабой связи венчурного финансирования и 
«прорывных» отраслей, обеспечивающих устойчивое развитие экономики на базе развития инноваций. Так, по 
оценкам журнала «Эксперт», в сравнительном выражении ежегодные венчурные инвестиции в России по-
прежнему не превышают 0,01% ВВП. Для сравнения, объем венчурных инвестиций в США составляет не менее 
0,2% от ВВП страны[6]. Таким образом, даже судя по объемам вложений, венчурное финансирование в России 
не может активно стимулировать инновационное развитие экономики.  

Финансирование венчурного капитала представлено в виде определенных стадий. Они примерно 
соответствуют стадиям жизненного цикла фирмы или инвестиций. Необходимо заметить, что венчурный 
капитал не обязательно проходит все стадии. Начальные фазы высокорискового проекта, когда риски 
максимальны, называются «долиной смерти». Именно на этом этапе привлечения ресурсов наиболее 
затруднительно, но и наиболее необходимо для внедрения и развития «прорывных» инноваций. Что касается 
распределения венчурных вложений по стадиям, то в 2011 г., как и в предшествующие годы, традиционно 
лидирует стадия расширения. Доля венчурных инвестиций на стадиях seed, start-up, early stage (посевной, 
начальной, ранней) в общем объеме вложенных средств также остается примерно на уровне 10% [5].  

На последней стадии венчурного капитала exit (выход) наиболее часто происходит продажа доли в 
проинвестированной компании стратегическому инвестору. Что касается рынка IPO, то как способ выхода из 
проинвестированных компаний он пока не составляет особой конкуренции. До международного IPO доходят 
только гиганты отрасли ИКТ с доказавшей право на жизнь бизнес-моделью (например, Mail.Ru Group и Яндекс). 
По прогнозам менеджеров фондов, в ближайшее время продажа доли стратегическому инвестору будет самым 
вероятным способом выхода из проекта.  

И все же эффективность рынка, перспективы его развития определяются не столько его объемами, 
сколько структурой вложений. Распределение инвестиций, осуществленных ведущими венчурными фондами 
России по отраслям, свидетельствует о некоторых изменениях, произошедших за последние годы. Исходя из 
объективных условий рыночных отношений наибольший объем инвестиций будет поступать в те отрасли и 
сферы, которые принесут по оценкам инвесторов наибольший доход. В 2011 г. половина всех венчурных 
вложений (1,5 млрд. долл.) приходилась на потребительский сектор (рис. 1). Основной вклад в указанный объем 
(примерно три четверти) внесла одна крупная сделка в сфере розничной торговли.  В 2010 г. в потребительский 
сектор были направлены 12% инвестиций венчурных фондов, а в докризисные 2005-2006 гг. – 20%. Столь 
значительный объем венчурных вложений, направляемых в 2011 г. в потребительский сектор, свидетельствует о 
достаточно консервативной стратегии инвестирования, характеризующейся принятием невысокого уровня риска. 
Данная стратегия не вполне соответствует принципам «классического» венчура. В США, на родине венчурного 
бизнеса, не принято считать венчурными инвестиции, которые направляются не в hi-tech, иначе происходит 
подмена самой сущности венчурного бизнеса. В то же время сектор ИКТ получил примерно в 3 раза меньший 
объем инвестиций по сравнению с отраслью потребительского рынка. В сопоставлении с предыдущим периодом 
объем инвестиций в сектор ИКТ  уменьшился примерно в 2 раза (в 2010 году объем вложений составил около 1 
млрд. долл.), при этом сократилась и его доля (против 40% в 2010 году). Безусловно, вложение значительных 
средств российских венчурных фондов не в «прорывные технологии» замедляет процесс формирования 
экономики инновационного типа.  
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Рис. 1. Распределение инвестиций российских венчурных инвестиционных фондов по отраслям в 2011 г 

(по данным РАВИ) 
 

В отраслях легкой промышленности, строительства и сельского хозяйства инвестиционная активность в 
2011 г. не регистрировалась. Наблюдается значительное снижение удельного веса венчурных инвестиций в 
медицину и здравоохранение по сравнению с 2010 г. (с 2,10% до 0,46%). Иными словами, венчурный капитал в 
России представляет собой особую форму поддержки преимущественно интернет-проектов, хотя исходя из 
концепции развития национальной инновационной системы, венчурное финансирование должно также питать 
бизнес в таких приоритетных направлениях, как живые технологии, фармацевтика и т.д. 

Рост венчурных инвестиций в 2010 г. в сектор финансовых услуг (33,78% в общем объеме) сменился их 
значительным сокращением в 2011 г. (7,58%). Данная динамика свидетельствует о снижение удельного веса 
средств, размещенных в том числе в виде банковских депозитов. По мнению некоторых экспертов, средства, 
хранящиеся на депозитах в банках, зарезервированы под дальнейшие раунды инвестиций фондов. Однако, в 
Европе венчурные инвестиции, направляемые в качестве резерва в сектор финансовых услуг занимают менее 3% 
от общего объема вложений. По нашему мнению, должна быть продолжена оптимизация величины подобных 
резервов, поскольку отвлечение значительного объема венчурных инвестиций от инновационных проектов 
противоречит основному назначению венчурного капитала и замедляет развитие инновационного процесса. 

Одной из главных проблем реализации инновационных проектов многие российские предприятия 
называют недостаточность финансовых ресурсов. Российские инновационные проекты и разработки зачастую 
получают свое право на существование благодаря использованию иностранного венчурного капитала при 
минимальном участии российского. В то же время по данным Банка России отток отечественного капитала в 
2011 году составил 84,5 млрд. долл. В России сложилась уникальная ситуация для венчурного инвестирования: 
при наличии финансовых средств и  инновационных идей, инновационные проекты не находят финансовой 
поддержки со стороны отечественных инвесторов, а российские финансовые ресурсы уходят за границу. Иными 
словами, российский венчурный капитал не использует свои потенциальные возможности развития в полной 
мере. Данное обстоятельство обусловлено отсутствием спроса на инновации. Во всем мире спрос на инновации 
формирует государство и бизнес. Эту функцию они успешно выполняют в условиях согласованности своих 
интересов и взаимодополняющего партнерства. В современных российских условиях отсутствуют интересы 
бизнеса к инновациям. Потребностям бизнеса не удовлетворяет рынок труда и система профессионального 
высшего образования. Инновационная активность затрудняется также вследствие высокой коррупции и 
административных барьеров. 

Таким образом, проблема развития венчурного капитала в России упирается в институциональные 
условия, которые неспособны обеспечить перераспределение ресурсных потоков. Институциональная среда, 
обусловленная национальными традициями, политическими и  культурными особенностями государства, должна 
быть представлена комплексом эффективных институтов правового, финансового, социального характера, 
обеспечивающих инновационные процессы.  

Венчурный бизнес является уже по своей природе высокорисковым. Однако, существующие 
институциональные барьеры усиливают влияние факторов внешних рисков, обусловленных отсутствием 
инновационного и венчурного законодательства, несовершенством и неустойчивостью налогового 
регулирования, негарантированностью прав собственности, слабостью системы юридической защиты прав в 
сфере экономической деятельности. Институциональная среда, помимо специальных правовых институтов, 
характеризуется и неформальными ограничениями (правилами, традициями и т.д.), складывающимися под 
воздействием политической, экономической и социокультурной динамики. Наряду с неэффективными 
формальными институтами параллельно существуют и все больше набирают силу такие неформальные 
институты, как коррупция, рейдерство, теневая экономика. Отмечается сильный рост коррупции, которая в 
настоящее время, по различным оценкам и рейтингам, достигла небывалых размеров и является самым 
существенным фактором, влияющим на деловую  и  инвестиционную  активность,  на  инвестиционный  климат,  
на  отток  капитала  из страны.[8]  

Определенное значение среди компонентов институциональной среды имеет и инфраструктура поддержки 
венчурного бизнеса. На сегодняшний день она достаточно развита и включает в себя Венчурный 
инвестиционный фонд, Российскую венчурную компанию, ОАО «Роснано», российские и региональные 
венчурные ярмарки, Содружество бизнес-ангелов России, систему коучинг-центров, технопарков и бизнес-
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инкубаторов, систему информационной поддержки и т.д. Однако, созданная инфраструктура, несмотря на 
многочисленность элементов не подтвердила свою эффективность. Так, в частности, большинство технопарков и 
бизнес-инкубаторов, созданных с участием средств госбюджета, просто сдают в аренду помещение различным 
фирмам, не имеющим никакого отношения к инновациям. Эксперты объясняют это отсутствием системы оценки 
эффективности и контроля за деятельностью бизнес-инкубаторов и технопарков со стороны государства.[3]  

Огромное количество проектов по строительству и модернизации производства, внедрению инноваций не 
могут быть профинансированы с помощью институтов развития в силу разных причин. Так, целый ряд 
институтов развития (в частности, региональные венчурные фонды, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере)  могут инвестировать в один проект относительно небольшие суммы 
– до 60 млн. руб. Российский фонд прямых инвестиций ориентирован на крупные инфраструктурные проекты от 
3 млрд. руб. Фонд «Сколково» финансирует только НИОКР и не рассматривает проекты по организации новых 
производств или строительству новых предприятий, даже если в их основе лежат инновации. В реальном же 
секторе российской экономики преобладают проекты, связанные с инновациями или модернизацией 
производства, требующие объемов вложений в размере 150 млн. руб. – 1 млрд. руб.[7] Но они не могут быть 
профинансированы, хотя бы частично, существующими институтами развития, так как по размеру находятся как 
раз в промежутке между теми суммами, которые могут предложить институты развития. Венчурные фонды РВК 
отбирают проекты, ориентируясь на их рентабельность. Зачастую у венчурных фондов просто нет четко 
прописанных критериев, на основании которых можно получить финансирование. При этом они требуют 
гарантий, что через пять лет выручка от продаж нового продукта составит не менее 250 млн. рублей. [4] Ни одна 
инновационная компания не может этого гарантировать. На наш взгляд само понятие «венчурный» 
автоматически предполагает принятие риска и отсутствие каких-либо гарантий со стороны инноватора-
разработчика. В западных странах разработчики в случае неудачи не имеют обязательств перед венчурными 
фондами. Инвестор лишь разделяет риски стартапа или его успехи.  

Кроме того длительный срок окупаемости проектов (4-5 и более лет) и отсутствие патентов являются 
достаточными основаниями для того, чтобы фонды Российской венчурной компании и ряд других венчурных 
фондов отвергли проекты, связанные с модернизацией технической базы индустриального сектора экономики. 
Реализация этих проектов в России позволили бы сделать рывок в индустриальной сфере. Необходимо помнить, 
что в отраслях, широко нуждающихся в модернизации, технологический прорыв невозможен. 

К тому же в российском правительстве нет единого органа, отвечающего за инновации, тогда как в 
развитых государствах Запада и Востока инновационный процесс начинался прежде всего с создания такого  
государственного института. [2] По причине отсутствия подобного органа управления созданные в России 
институты не действуют как слаженно работающий механизм, который бы обеспечивал эффективную 
поддержку венчурного бизнеса и способствовал развитию инновационного процесса.  

И все же создание благоприятной институциональной среды не должно сводиться лишь к формированию 
институтов инфраструктуры венчурного бизнеса. Предполагается, что создание адекватных правовых 
институтов, ядром которых выступает национальное законодательство, будет способствовать как развитию 
венчурного бизнеса, так и формированию действенной национальной инновационной системы. При этом, 
необходимо учитывать, что в основе развития правовых институтов лежат неформальные ограничения, которые 
постоянно меняются, шлифуются в ходе социальных практик. Отсутствие связи между правовыми институтами 
и неформальными ограничениями приводит к созданию такой институциональной среды, которая не может 
обеспечить эффективность функционирования венчурного капитала. 

Существующие на сегодняшний день «правила игры» и установки, содержащиеся в государственных 
документах и программах научно-технического и инновационного развития экономики, слабо ориентированы на 
широкое их использование субъектами венчурного бизнеса. Они связаны преимущественно с доминирующей 
ролью государства и основываются на патерналистском характере отношений с субъектами венчурного бизнеса. 
Опыт развитых стран показывает, что государственные расходы, призванные содействовать развитию 
венчурного предпринимательства путем щедрых денежных вливаний в сферу исследований и разработок, не 
всегда оказываются эффективными. Безусловно, российская специфика требует повышенного внимания 
государства к начальным стадиям венчурного финансирования, от которых, в конечном счете, зависит 
реализация инноваций. Однако, увеличение государственного финансирования научных исследований и 
разработок целесообразно только при повышении контроля за использованием этих средств. Но главная задача 
государства, по нашему мнению, должна состоять не в сфере финансирования или регулирования бизнеса, а в 
сфере повышения общественного статуса знания и эффективности системы образования. Образование и наука 
способствует формированию нового «инновационного» типа мышления и культуры человека. Если научная 
деятельность генерирует научно-технические и другие новшества, то образовательная деятельность способствует 
созданию более благоприятных условий освоения научно-технических достижений. Современная система 
образования должна способствовать интеллектуализации всех субъектов хозяйственной системы, а также 
расширенному воспроизводству и эффективному трансферу знаний. Наполненность индустрии венчурного 
бизнеса интеллектуальным «содержимым» свидетельствует о необходимости повышения роли системы 
образования как ключевого субъекта, развивающего интеллектуальные ресурсы и воспроизводящего знания, а 
также связующего звена или канала передачи знаний в реальный сектор экономики. 

В связи с этим важным условием развития венчурного бизнеса является также создание эффективной 
системы подготовки кадров в области менеджмента инноваций, поскольку без профессионального управления 
рисковый инвестиционный процесс будет несостоятельным. 
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Следует также отметить, что недостаточность гарантий имущественных прав, включая права на 
интеллектуальную собственность, создает неустойчивую ситуацию в области, где высокотехнологичным 
нововведениям необходимо создавать самые благоприятные условия, в которых они могли бы процветать и 
крепнуть. 

В стране где отсутствует централизованная сбалансированная инновационная политика, имеет место 
несовершенство законодательства, широкие масштабы системной коррупции, недоступность финансовых 
ресурсов, недостаток высококвалифицированных кадров и, по сути, лишен экономической свободы бизнес, 
невозможно полноценное функционирование венчурного капитала. Неэффективная институциональная среда 
дает возможность венчурным фондам вкладывать средства не в малые инновационные предприятия, а в зрелые 
фирмы с минимальным риском, что в корне искажает сущность венчурного капитала и значительно снижает его 
роль в формировании национальной инновационной системы. 

Безусловно, венчурный капитал в России не может существовать в том «классическом» варианте, в 
котором он появился и существует в США. Национальные исторические, политические, экономические и 
социальные условия накладывают свой отпечаток и трансформируют механизм венчурного финансирования, 
заставляют подстраиваться его под отечественную специфику. В то же время нельзя в российской практике 
полностью игнорировать феномен венчурного капитала. В современном социальном  организме венчурное 
финансирование не только и не столько средство получения «коммерческой прибыли», а условие достижения 
социального прогресса за счет создания нового социокультурного бытия человека, решения социально-
экономических, стратегических и иных задач. Венчурное финансирование здесь выступает в роли уникальной 
метатехнологии, опосредующие фундаментальные основы общественного прогресса, базирующегося на 
инновациях. 
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ПРАКТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: РОССИЙСКИЙ И 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

Кошкидько В.Г.60 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: Статья посвящена  анализу государственной региональной политики направленной на 
стимулирование создания инновационных территориальных кластеров. Рассматриваются основные направления 
и ожидаемые результаты развития кластеров, а также программы инновационных региональных кластеров 
получивших поддержку Правительства России.  

 
Для перехода экономики к инновационному пути развития необходимо провести ее модернизацию и 

создать условия для обеспечения непрерывности этого процесса. В процессе  перехода необходимо создание зон 
инновационного развития и развитие инфраструктуры инновационной системы (технопарки, инновационно-
технологические центры, технополисы, бизнес-инкубаторы и др.). Частью этой инфраструктуры является 
система юридических, патентных, маркетинговых, консалтинговых, внедренческих служб и агентств, венчурных 
фондов, которые, с одной стороны, способны запустить процесс создания инноваций, с другой, фиксировать и 
превращать в товар результаты каждого этапа этого процесса. 

Важным инструментом модернизации экономики являются кластеры, которые занимают большое место в 
современной практике регионального стратегирования. Они, как правило, формируются там, где осуществляется 
или ожидается активное продвижение в области техники и технологии производства с  последующим выхода на 
новые рынки.  

Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, 
производители товаров и услуг, научно-исследовательских учреждений, учебных заведений и др.) и связанных с 
ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные 
компании), действующих в определенной сфере, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных компаний и кластера в целом.  

В последнее время в России происходит осознание значимости кластерного подхода в решении задач 
модернизации и технологического развития национальной экономики и в практическом внедрении 
поддерживающих инновационную деятельность институциональньгх структур, сетевых и кластерных 
образований. Тем более, сейчас стоит задача перехода от политики выравнивания экономического развития 
регионов к политике поддержки региональных зон роста инновационной экономики. Для российской экономики 
в целом зонами роста инновационной экономики такими точками роста будут регионы, основывающие свои 
планы развития на основе кластерного подхода. 

Значение кластеров и кластерной политики для регионов состоит в их способности: придать наукоемкий 
характер традиционному ресурсному освоению этих территорий; способствовать диверсификации 
монопрофильной экономики регионов; содействовать динамичному развитию транспортной, энергетической, 
коммуникационной инфраструктуры, содействовать развитию фирм малого и среднего бизнеса 

Стимулирование создания кластеров в регионах становится одним из приоритетных направлений 
государственной региональной политики. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г., предлагается организовать: формирование территориально-производственных 
кластеров, ориентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях экономики, с 
концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах; формирование территориально-
производственных кластеров на недостаточно освоенных территориях, ориентированных на глубокую 
переработку сырья и производство энергии с использованием современных технологий[1].  

В 2010 году Минэкономразвития России были разработаны «Методические рекомендации по реализации 
кластерной политики в субъектах Российской Федерации», в которых предусмотрено  оказание поддержки со 
стороны органов власти в реализации участниками кластера следующих мероприятий:  

-формирование специализированной организации развития кластера, обеспечивающей координацию 
деятельности его участников, которая может создаваться в различных организационно-правовых формах. 
Предполагается, что функции указанной организации могут быть возложены как на вновь создаваемые, так и уже 
существующие организации; 

-разработка стратегии развития кластера и плана мероприятий по ее реализации, включающей разработку 
набора кластерных проектов и мер, направленных на формирование благоприятных условий развития кластера, 
на базе анализа барьеров и возможностей для развития кластера; 

-установление эффективного информационного взаимодействия между участниками кластера; 
-реализация мер по стимулированию сотрудничества между участниками кластера (организация 

конференций, семинаров, рабочих групп, создание специализированных интернет-ресурсов и электронных 
списков рассылки). 

В рекомендациях предполагалось, что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления будут выступать в качестве инициаторов формирования организаций развития 
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кластеров, а также осуществлять предоставление субсидий на реализацию мероприятий по организационному 
развитию кластеров. При этом финансирование соответствующей деятельности может также поддерживаться из 
средств федерального бюджета, в том числе - в рамках реализации мер государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства[2]. 

Минэкономразвития в рамках стимулирования финансирования малого бизнеса на конкурсной основе с 2010 
г. выделяет субсидии на создание и развитие Центров кластерного развития (ЦКР). ЦКР представляет собой 
организацию, инициируемую региональными органами исполнительной власти с целью формирования и 
стимулирования роста кластеров в отдельном регионе. В 2010 году были поддержаны семь регионов (Республика 
Татарстан, Пермская, Калужская, Самарская, Ульяновская , Томская области, Санкт-Петербург) на реализацию 
проектов создания ЦКР которых было выделено 160 млн.руб. из федерального бюджета и примерно 50-60 млн. 
руб. из региональных бюджетов[3] . 

В 2012 году Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти в рамках деятельности Рабочей группы по развитию частно-государственного 
партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 
по итогам проведения конкурсного отбора подготовило проект перечня пилотных программ развития 
инновационных территориальных кластеров. 

В ходе конкурса при рассмотрении Рабочей группой предложений по включению программ в перечень 
учитывались следующие блоки критериев:  

1. Научно-технологический и образовательный потенциал кластера.  
2. Производственный потенциал кластера.  
3. Качество жизни и уровень развития транспортной, энергетической, инженерной и жилищной 

инфраструктуры территории базирования кластера.  
4. Уровень организационного развития кластера.  
Отбирались кластеры, характеризующиеся сочетанием мирового уровня конкурентоспособности 

базирующихся на их территории предприятий, демонстрирующих высокую динамику роста объемов 
производства, с высоким научно-техническим потенциалом исследовательских и образовательных организаций, 
сосредоточенных в рамках кластера. Итоги конкурсного отбора были  подведены в июле 2012 г. В Перечень 
вошли  пилотные программы развития 25 территориальных кластеров. Количество кластеров, включенных в 
проект Перечня, было ограничено с целью необходимости определения и отработки механизмов 
государственной поддержки кластеров на пилотных примерах, характеризующихся наибольшей 
проработанностью и потенциалом развития. 

Все 25 кластеров располагаются на территориях с высоким уровнем концентрации научно-технической и 
производственной деятельности. В их число входят, в частности, ряд наукоградов и территорий базирования 
особых экономических зон, закрытых территориальных образований, включая г. Зеленоград, г. Дубна, г. 
Пущино, г. Обнинск, г. Троицк, г. Саров, г. Железногорск, г. Димитровград, а также агломерации Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска, Перми, Ульяновска, Нижнекамска, территории 
в составе Хабаровского и Алтайского краев, Архангельской области, республик Мордовия и Башкортостан.  

В число участников инновационных территориальных кластеров вошел ряд ведущих российских 
научных и образовательных организаций и предприятий, в том числе: институты РАН и РАМН, государственные 
научные и исследовательские центры и университеты,  федеральные университеты, ведущие вузы МФТИ,  
МИСИС, МИЭТ и др.; ведущие машиностроительные компании, компании ИКТ-сектора и сектора 
биотехнологий, крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса и металлургии. В развитии 
кластеров заметную роль играют филиалы и дочерние структуры зарубежных транснациональных корпораций. В 
их числе «Интел Россия», представительство корпорации Oracle в России, ООО «Новартис Фарма» (Novartis 
Pharma), ЗАО «Берлин Хеми/Менарини» (структурное подразделение Berlin-Chemie AG); ООО «АстраЗенека 
Индастриз» (структурное подразделение Astra Zeneca Ind), ООО СП «Форд Соллерс Холдинг», СП Ural Boeing 
Manufacturing и др.  

Поддержку проектов, реализуемых в рамках пилотных программ развития кластеров, предполагается 
обеспечивать в т.ч. за счет их включения в установленном порядке в состав федеральных целевых программ и 
государственных программ Российской Федерации, в рамках деятельности государственных институтов 
развития, включая ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Российская венчурная компания», Российский Фонд 
технологического развития, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 
ОАО «РОСНАНО», Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ.  

В рамках перечня отобранных пилотных программ развития кластеров с учетом оценок их 
инновационного и производственного потенциала и проработанности представленных программ были 
сформированы две группы, в первую из которых были включены кластеры, программы развития которых 
предполагается поддержать через предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской 
Федерации, на территории которых они базируются. При этом Минэкономразвития России считает 
целесообразным предоставление указанных субсидий в объеме до 5 млрд. рублей ежегодно в течение 5 лет, 
начиная с 2013 года[4].  

Во вторую группу были включены территориальные кластеры, программы развития которых требуют 
дальнейшей доработки, в связи с чем на первом этапе не предполагается поддержка реализации программ 
данных кластеров за счет предоставления межбюджетных субсидий.  
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Кластеры, вошедшие в Перечень, в соответствии с отраслевой спецификой были разбиты на несколько 
категорий («Ядерные и радиационные технологии», «Производство летательных и космических аппаратов, 
судостроение», «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность», «Новые материалы», «Химия 
и нефтехимия», «Информационные технологии и электроника»). Кроме того, кластеры имеют различные модели 
территориальной организации и пропорции соотношения научно-технической и производственной деятельности 
в структуре их занятости.  

С точки зрения территориальной организации,  представлены как модели развития кластеров в четко 
очерченных территориальных границах, практически совпадающих с границами муниципальных образований (г. 
Саров, г. Железногорск, г. Троицк), так и модели, объединяющие предприятия, научные и образовательные 
организации в рамках сетевых структур крупных агломераций (г. Санкт-Петербург, Новосибирская и Томская 
области).  

Ведущая роль крупного промышленного производства характерна для кластерных программ Республики 
Татарстан, Республики Башкортостан, Архангельской и Нижегородской областей, Хабаровского края. В то же 
время, программы развития кластеров г. Пущино, г. Обнинска, г. Троицка, г. Димитровграда, кластера «Физтех-
XXI» характеризуются ориентацией на использование потенциала расположенных на их территории научных и 
образовательных организаций мирового уровня. Разнообразие моделей развития кластеров определяет 
необходимость использования максимально гибкого использования инструментов государственной поддержки, с 
учетом специфики каждого конкретного региона. В целом, отобранные кластеры обладают значительным 
потенциалом роста.  

Все 25 отобранных кластеров характеризуются высоким уровнем расходов на НИОКР. Их совокупный 
объем расходов на НИОКР за последние пять лет (2007–2011 гг.) составил 1110 млрд. руб. или в среднем 222 
млрд. руб. ежегодно в рассматриваемом периоде.  На период 2012–2014 гг. запланированы расходы в объеме 
968,8 млрд. руб. или в среднем 323 млрд. руб. ежегодно. Таким образом, программы развития данных кластеров 
предусматривают существенное увеличение расходов на НИОКР — на 145% по показателю отношения 
среднегодовых расходов на НИОКР за период 2012–2014 гг. к аналогичному показателю в 2007–2011 гг. 
Лидерами увеличения затрат на НИОКР являются кластеры двух групп — «Ядерные и радиационные 
технологии» и «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность», по которым значение данного 
показателя предполагается на уровне свыше 200% [5].  

Наличие высокого производственного потенциала является одним из ключевых факторов, 
определяющих конкурентоспособность участников инновационных территориальных кластеров и перспективы 
их развития. Ключевым показателем для оценки производственного потенциала является объем совокупной 
выручки от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынке. Суммарное значение этого 
показателя за 2011 г. по отобранным кластерам составило 1 862,8 млрд. руб. При этом большинство участников 
кластеров планируют значительно нарастить совокупную выручку. Прогнозное значение данного показателя по 
25 отобранным кластерам в 2016 году составит 3 810,6 млрд. руб. в ценах 2011 г. - прирост на 105% по 
отношению к 2011 г. Таким образом, динамика производства на территории пилотных кластеров более чем в 1,8 
раза превысит показатель динамики производства промышленной продукции в целом на территории Российской 
Федерации за указанный период.  

Одним из основных приоритетов программ развития инновационных территориальных кластеров 
является создание высокопроизводительных рабочих мест. В целом по состоянию на 2011 г. общее число 
рабочих мест на предприятиях и организациях-участниках кластеров с уровнем заработной платы, 
превышающим на 100% средний уровень в регионах базирования кластера, составило 179 617 ед. В 2016 году их 
количество увеличится до 331 692 ед. или на 84,7%. Большинство программ предусматривают реализацию 
мероприятий по развитию малого предпринимательства и вовлечению предприятий малого бизнеса в 
кооперационные связи с крупными компаниями-участниками[6]. 

Развитие инвестиционной деятельности, в частности повышение инвестиционной активности 
предприятий-участников, прежде всего за счет привлечения частных инвестиций должно обеспечить 
конкурентоспособность участников кластера. За последние три года объем частных инвестиций в развитие 
производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов по 25 кластерам составил 644,5 млрд. руб. 
Таким образом, объем частных инвестиций в развитие кластеров составляет заметную часть от общего объема 
частных инвестиций в экономике за период 2009–2011 гг. В период 2012–2016 гг. объем частных инвестиций в 
кластеры должен составить 1 574,2 млрд. руб.  

Наиболее значительными инвестиционными возможностями обладают кластеры, находящиеся в группе 
«Химия и нефтехимия», в которой за период 2009-2011 гг. объем частных инвестиций составил 501,8 млрд. руб., 
а в период 2012-2016 гг. его планируется увеличить до 1219,6 млрд. руб. (отношение среднегодовых объемов 
частных инвестиций за период 2012–2015 гг. к аналогичному показателю за период 2009–2011 гг. составит 
146%). Наиболее значительное увеличение объема частных инвестиций к 2016 г. обеспечат кластеры групп 
«Ядерные технологии», «Производство летательных и космических аппаратов, судостроение», «Фармацевтика, 
биотехнологии и медицинская промышленность». 

Программы развития инновационных территориальных кластеров предусматривают реализацию 
мероприятий по следующим основным направлениям: развитие сектора исследований и разработок  развитие 
системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров, 
развитие производственного потенциала и производственной кооперации, развитие инфраструктуры кластера, 
организационное развитие кластера.  
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В соответствии с представленными данными общий объем финансирования по 25 отобранным 
кластерам в 2012–2017 гг. составит около 1,5 трлн. руб. При этом из средств федерального бюджета 
предполагается привлечь 480 млрд. руб. (33% общего объема). Еще около 213 млрд. руб. должны быть 
обеспечены за счет средств региональных и местных бюджетов, что составляет 14% общего объема средств на 
реализацию программ. Из внебюджетных источников предполагается привлечь 780 млрд. руб. или 53% общего 
объема финансирования[7]. 

Наибольшая доля средств внебюджетных источников предусматривается в программах развития 
кластеров по направлению «Новые материалы» (70%), а наименьшая - для программ развития кластеров по 
направлению «Производство летательных и космических аппаратов, судостроение» (38%), на него же 
приходится наибольшая доля средств федерального бюджета.  

В качестве примера приведем основные сведения о двух территориальных инновационных кластерах 
включенных в Перечень.  

Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины в Калужской области находится на территории 
городских округов Калуга и Обнинск и Боровского муниципального района. Участниками кластера являются 
следующие предприятия: ООО «Ново Нордиск» (структурное подразделение Novo Nordisk A/S); ООО 
«Хемофарм» (структурное подразделение STADA CIS; в составе международной Группы компаний STADA AG); 
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»; ЗАО «Берлин Хеми» (структурное подразделение Berlin-Chemie AG, в составе 
международной группы Menarini Ind); ООО «АстраЗенека Индастриз» (структурное подразделение Astra Zeneca 
Ind); ООО «Мир-Фарм»; ЗАО «Обнинская Химико-Фармацевтическая компания» (ЗАО «ОХФК»). Группа 
Компаний «Медбиофарм».  

Научную и образовательную базу кластера составили государственные научные центры, научно-
исследовательские институты, учебные заведения: «Медицинский радиологический научный центр» Минздрава 
РФ, «Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского», Научно-исследовательский физико-химический 
институт им. Л.Я.Карпова, Обнинский институт атомной энергетики, «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» с медицинским факультетом, «Калужский государственный университет имени 
К.Э. Циолковского», Калужский медицинский колледж, а также Центр подготовки кадров для фармацевтических 
производств TUV International и Berlin Chemie. 

Специализация кластера ориентирована на реализацию технологий и выпуск продукции по следующим 
направлениям: разработка и внедрение фармацевтических субстанций, разработанных на площадке кластера; 
проведение доклинических и клинических исследований; реализация полного цикла производства 
лекарственных средств на площадке кластера; разработка, синтез и внедрение в производство инновационных 
фармацевтических субстанций, производство пилотных партий новых формуляций, аналитические методы 
контроля качества и идентичности, и написание досье на лекарственные средства; разработка лабораторных и 
опытно-промышленных технологий промышленного производства активных фармацевтических субстанций 
(АФС) химическими методами, в соответствии с требованиями GMP; производство пилотных партий АФС; 
создание форм фармацевтических субстанций с заданными параметрами.  

Кластер характеризуется высокой инновационной активностью. Так, доля инновационных компаний 
среди резидентов кластера составляет более 70%. К сильным сторонам кластера можно отнести эффективно 
функционирующую организационную структуру кластера, в которой объединены российские и иностранные 
фармацевтические компании разного размера, в том числе сетевые партнеры. Такая организационно-
экономическая модель взаимодействия участников указанного кластера обуславливает значительную 
конкурентоспособность кластера. В настоящее время уже существует сбалансированная высокотехнологическая 
цепочка по разработке и внедрению готовой фармацевтической биомедицинской продукции – от научных 
разработок и опытно-клинических исследований новых субстанций и лекарственных препаратов до 
промышленного выпуска конечной продукции - готовых лекарственных форм[8].  

В Кемеровской области на территории городских округов Новокузнецк, Прокопьевск, Осинников, Калтана, 
Междуреченск, Киселёвск, Мысков и муниципальных районов Новокузнецкий и Прокопьевский создан кластер 
по комплексной переработке угля и техногенных отходов. Базовыми предприятиями кластера являются: ОАО 
«Кузбасский технопарк»; ОАО «Кокс»; ОАО «АЗОТ»; ОАО «СУЭК»; ОАО ХК «СДС-Уголь»; ООО »Сорбенты 
Кузбасса»; ЗАО «Шахта Беловская»; ЗАО «МПО «Кузбасс»; ООО «Химпром»; ООО «Сибшахтосройпроект»; 
ООО «СибНИИУглеобогащение»; ООО «Сибшахтостройпроект»; ООО «МИП НТЦ Экосистема».  

Участниками кластера являются институты  Сибирского отделения РАН: Институт углехимии и 
химического материаловедения, Институт экологии человека, Кемеровский филиал Института вычислительной 
технологии,  Кемеровский филиал Института теплофизики, Кемеровская лаборатория экономических 
исследований ИЭОПП, Лаборатория проблем энергосбережения КемНЦ , Институт угля, а также Кузбасский 
государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева и Сибирский государственный индустриальный 
университет. 

Основными направлениями реализуемых технологий и выпускаемой продукции кластера являются: 
углехимия (химические полупродукты – фенол, крезол, диметиловый спирт, битумы, бензолы, мед. препараты, 
технические газовые смеси и еще около 30 видов химических полупродуктов); коксохимия (металлургический 
кокс и химические полупродукты); углеродные материалы (высокорентабельные наноматериалы из угля: 
сорбенты, углеродные волокна и нанотрубки); получение электроэнергии (электро- и теплоэнергия); переработка 
отходов (строительные материалы, микросфера из золошлаковых отходов).  
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Предприятия кластера эффективно локализованы в рамках зоны Кузбасской агломерации, имеющей 
развитую инженерную сеть (электро- теплосети, водопровод, водоотведение), развитую сеть автомобильных и 
железных дорог. Преимуществом реализации программы является развитие генерации энергии, углехимии, 
переработки техногенных отходов на базе усовершенствованных технологий и новых высокотехнологичных, 
автоматизированных производств. Выпуск новых видов продукции, ориентированной на иностранного 
потребителя, посредством достижения в сегменте нетрадиционного использования угля конкурентоспособности 
мирового уровня. Ряд предприятий-участников кластера занимают лидирующие позиции на рынке химических 
полупродуктов и углеродных материалов. Планируется, что к 2020 году будет создано 16 тыс. рабочих мест[9].  

В заключение необходимо отметить, что основной задачей органов федеральной исполнительной власти в 
сфере кластерной политики в регионах России является стимулирование и поддержка создания и реализации 
кластерных инициатив в субъектах и муниципальных образованиях страны,  и мы видим, что на федеральном 
уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспечить эту поддержку и финансирование мероприятий 
по развитию кластеров. 
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ АНГЛИИ: ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ 

Пронкин С.В.61 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: Статья рассматривает попытки регионализации (деволюции) Англии, предпринимавшиеся с 

1997 по 2010 гг. лейбористским правительством Т.Блэра – Г.Брауна. Раскрываются причины и содержание этих 
попыток, мотивы изменений правительственной политики, обстоятельства, связанные с ее конечной неудачей. 
Автор полагает, что вопрос регионализации Англии снят с политической повестки дня временно, т.к. причины, 
поставившие его, сохраняются.  

 
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, частью которого является Англия, 

принято считать традиционалистской страной. Однако в последние десятилетия во внутренней политике здесь 
доминирует реформаторский «тренд», который затронул и ее административно-территориальную организацию. 
Данный процесс, известный как регионализация, протекает во многих государствах Европейского Союза (ЕС). 
Среди его причин называют:  

-Стремление передать дополнительные права «историческим» территориям, которые отличаются 
заметной национально-культурной самобытностью. Применительно к Соединенному королевству таковыми 
являются Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс.  

-Поиск оптимальной системы «уровней» управления. В ряде случаев сложившаяся исторически система 
местного управления не соответствует современным требованиям, ощущается необходимость создания 
субнациональных административные структуры более высокого уровня. Данными качествами обладают 
регионы, которые рассматриваются как высший уровень субнациональных властей. В связи с этим регионы 
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могут быть не только «естественными», т.е. культурно-историческими, но и «искусственными», не 
отличающимися исторической самобытностью.  

-Стремление придать большую гибкость и эффективность управлению социально-экономическими 
процессами. «Связанные с глобализацией и технологическими изменениями тенденции экономического развития 
делают все более необходимым, чтобы учреждения могли быстро и гибко реагировать на них, – читаем мы в 
обзоре правительственной региональной политики. - Глобализация и технологические изменения означают, что 
регионы и местные сообщества нуждаются в инструментах и стимулах для постройки на основе местных 
ресурсов» систем управления, способные дать ответы на данные вызовы [4, c.3,7].  

-Членства в ЕС, который поощряет процессы регионализации, поддерживает идею «Европы регионов». 
Данная проблема поднимается в таких основополагающих документах ЕС как «Хартия Содружества о 
регионализме» Европейского парламента (1988), «Декларация Ассамблеи европейских регионов о регионализме 
в Европе» (1996), «Европейской Хартии региональной автономии» Совета Европы (1996) и других. В них 
регионы признаются важнейшим фактором европейской интеграции, необходимый элемент «демократии, 
децентрализации и самоопределения», которые к тому же оптимальны для решения социально-экономических 
проблем. Указанные выше декларации имеют материальное наполнение – через структуры ЕС идет финансовая 
поддержка регионов, они участвуют в функционировании Комитета регионов. «Декларация» 1996 г. определяет, 
что базовая политико-управленческая система региона предполагает наличие в нем представительного и 
административно-исполнительного органов власти. Члены представительного собрания предлагается избирать 
на основе всеобщего, равного, прямого, тайного и свободного голосования. Известно, что Соединенное 
королевство относится к числу «евроскептиков», но игнорировать данную тенденцию оно не может.  

1. В Соединенном королевстве регионализация приобрела форму деволюции – передачи 
отдельных полномочий центрального правительства местным властям. В 1997-1999 гг. лейбористское 
правительство Т.Блэра произвело ее применительно к Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса. Их пример 
оказался привлекательным для Корнуолла, в котором возникло движение за его деволюцию, однако эта 
инициатива не нашла поддержки в правительстве [6, с.3-5].  

Обособление трех исторических областей Соединенного королевства поставил вопрос о статусе четвертой 
и самой важной из них – Англии. Ее регионализация имела два взаимосвязанных аспекта. Во-первых, Англия 
«дискриминировалась» сравнительно с другими историческими территориями, не имела собственного 
представительного и административного учреждения. Во-вторых, возникла проблема, получившая название 
«вопроса Западного Лотиана (Lothian)». Он был впервые поставлен в 1977 г. М.Делейлом, представлявшим в 
палате общин округ «Западный Лотиан». Его смысл был в следующем: если Шотландия, Уэльс и Северная 
Ирландия получили право на собственное законодательство, возникает противоречие – их представители в 
парламенте Соединенного королевства буду, как и раньше, участвовать в решении проблем Англии, 
представители же последней не будут иметь аналогичное право в отношении других регионов. «While the Scots 
and Welsh, along with the Northern Irish have each voted twice on their constitutional status or devolution, one part of 
the UK – namely England – has voted once», - объясняет его современный исследователь [3, с.130]. Вопрос 
«Западного Лотиана» входит в более широкий «the English question». В последние десятилетия Англия, на 
территории которой проживает 84% жителей королевства, сталкивается с рядом типичных для постимперских 
государств проблем – падением международного значения, усиленная внешняя миграция, сложность 
поддержания сложившихся социальных стандартов и т.д. «England, the great colonizing nation, has become a 
colony. It is governed by a Scotsman who uses foreign mercenaries – Scottish, Welsh and Irish MPs – to suppress 
parliamentary revolts over purely English affairs», - пишет «Гардиан», в очередной раз затрагивая проблему 
«Западного Лотиана»[2]. Газета настаивает на необходимости иметь «демократический форум», где бы 
английские представители обсуждали бы английские интересы.  

В связи с этим естественным представляется постановка вопроса об институционализации Англии как 
целостного региона. У него есть сторонники, т.к. «исторический» характер Англии безусловен, но она во всех 
отношениях (территория, население, экономика) слишком велика для решения стандартных задач 
регионализации. Кроме того, возникает деликатная проблема взаимоотношений властей столь могущественного 
региона с национальным правительством. Поэтому до настоящего времени вопрос пытаются решить не через 
выделение Англии как целостного территориального образования, а посредством ее разделения на ряд 
внутренних регионов.  

Трудно определить точку отсчета процесса регионализации Англии. Как и многое другое в политическом 
строе королевства, данная тенденция развивалась медленно, но последовательно. В политических кругах эта 
проблема обсуждается около ста лет, малоуспешные практические попытки разделения Англии на регионы 
предпринимаются с 30-40 гг. XX в. Региональное деление вводилось в целях организации гражданской обороны, 
экономического планирования, сбора статистических сведений и прочего. В 1969 г. Королевская комиссия по 
делам местного управления под председательством лорда Редклифф-Мода (Redcliffe-Maud) предложила 
разделить Англию на 8 регионов, границы которых оказались близки тем, которые возникли через 30 лет.  

Процесс регионализации ускорился в 90-е гг. Определенный вклад в него внесло консервативное 
правительство Д.Мейджора. В 1994 г. были учреждены 10 (позже их стало 9) региональных правительственных 
офиса (Government Offices for the Regions - GOR), которые действовали как представительства министерств на 
местах. Данные офисы должны были объединить и придать большую координацию разрозненным местным 
подразделениям министерств, каждое из которых самостоятельно и произвольно определяло территорию своей 
ответственности. К 2010 г. в деятельности GOR участвовали 12 министерств, ведущим из которых был 
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Департамент коммуникаций и местного управления. Соответственно территории, на которых действовали GOR, 
получили в 1996 г. название «регионов правительственного офиса».  

Но миссию главного «регионализатора» Соединенного королевства исполнила лейбористская 
администрация Т.Блэра – Г.Брауна. В 1998 г., параллельно с деволюцией Северной Ирландии, Шотландии и 
Уэльса, Англия была разделена на 9 регионов, основанием для которых стали «регионы правительственного 
офиса». Одним из них был Большой Лондон, статус которого традиционно регулируется отдельным 
законодательством. Именно Лондон наиболее преуспел в превращении в самостоятельный регион. В 1965 г. он 
приобрел совет, преобразованный позже в ассамблею, а в 2000 г. - выборного мэра.  

Более сложной оказалась судьба остальных 8 английских регионов (East Midlands, Eastern, North East, 
North West, South East, South West, West Midlands, Yorkshire and the Humber). Лейбористская администрация 
попыталась превратить их в полноценные административно-территориальные образования, в которых, согласно 
упоминавшейся европейской «Декларации» 1996 г., должны были существовать собственные исполнительные и 
представительные учреждения. Предполагалось постепенно сосредоточить в руках данных учреждений 
существенные полномочия в сфере социально-экономического развития, и одновременно сообщить им 
координирующие функции в отношении существующих на территории региона местных властей.  

Движение к различным составляющим данной комплексной цели было разноскоростным. Проще 
оказалось укрепить в регионах правительственное присутствие. Эту задачу должен был решить появившийся в 
1998 г. Акта об агентствах регионального развития (RDAs)[1]. Согласно закону, агентства должны были 
содействовать «устойчивому развитию» регионов через поощрение их экономического прогресса, 
эффективности бизнеса и инвестиционной привлекательности, решение проблем занятости, профессионального 
обучения, жилищного строительства и проч. Агентства действовали под эгидой Министерства (департамента) 
бизнеса и инноваций.  

Агентства возглавлял совет, который состоял из 15 членов. Назначенные правительством, они 
представляли бизнес, местные власти, профсоюзы и общественные организации. Совет возглавлял председатель, 
представлявший местные деловые круги. При агентстве существовал исполнительный директор, который 
руководил его текущей работой. Деятельности агентства содействовал экспертный научно-промышленный 
совет. Функционировали агентства разнообразно. Во-первых, через прямое или косвенное финансирование 
проектов, в которых они были заинтересованы. Агентства получали средства от министерств, они получили 
полномочия по управлению фондами регионального развития ЕС. Во-вторых, через прочие формы и методы 
влияния на участников социально-экономических процессов в регионе. В-третьих, они выступали в качестве 
лоббистов региональных интересов в правительственных структурах. Деятельность агентств строилась на основе 
Региональной экономической стратегии (RDS), составлению которой предшествовало широкое 
консультирование с представителями местных деловых, административных и общественных кругов. План-
стратегия подлежал утверждению министра, но был достаточно гибким документом, который раз в несколько 
лет корректировался и уточнялся.  

Акт 1998 г. предусматривал создание в регионах невыборных палат (chambers), которые неофициально 
стали именоваться «региональными ассамблеями». 2/3 ассамблеи назначались из состава советов графств, 
округов, унитарных властей, остальные представляли другие местные группы интересов. Например, Ассамблея 
Юго-восточного региона к 2010 г. состояла из 112 членов. Из них 76 советников представляли местные органы 
власти, остальные - общественные организации, бизнес, профсоюзы, защитников окружающей среды, различные 
экономические партнерства, сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта, религиозные группы, 
власти местного национального парка. Как и в случае с региональным агентством, они возглавлялись 
председателями, текущую работу вел главный исполнитель (исполнительный директор). Основными формами 
работы ассамблеи являлись пленарные заседания и работа существовавших при ней постоянных и временных 
комитетов, форумов, рабочих групп. Ассамблеи, представлявшие различные местные интересы, содействовали 
региональной интеграции и партнерству, развитию жилищного строительства и транспорта, также 
взаимодействовали с центральным правительством и структурами ЕС. Но главная их миссия заключалась в 
организации контроля над деятельностью RDAs.  

Политическая слабость ассамблей заключалась в порядке их формирования. Невыборный характер 
препятствовал, исходя из демократических принципов, расширению их полномочий. Поэтому было предложено 
одновременно решить обе эти проблемы. В мае 2002 правительство опубликовало Белую книгу «Ваш регион, 
ваш выбор»[7]. Согласно данной программе, региональные палаты предполагалось формировать через выборы, 
возложив на них ответственность за социально-экономическое развитие. Расширялись их финансовые 
возможности – кроме правительственных грантов они получали право пополнять свои фонды за счет местного 
налога на недвижимость (council tax).  

Данная программа была воплощена в проекте «Закона о региональных ассамблеях» (2004), который 
предусматривал создание в английских регионах выборных палат численностью от 25 до 35 членов, которые 
избирали председателя и его заместителя. Для осуществления исполнительных функций при палате создавался 
исполнительный комитет из руководителя и 2-6 членов. Проект наделял ассамблею правами в отношении 
экономики, территориального планирования, транспорт, переработки отходов, жилищного строительства, 
культуры, туризмы, экологии. Предусматривалась возможность делегации им прочих функций от центральных 
ведомств. Правительство предупредило, что не будет навязывать населению свои административные реформы, 
если оно не поддержит их. Готовилось проведение референдумов в трех северных регионах, но затем было 
решено первоначально ограничиться Северо-восточной Англией, которая считалась наиболее расположенной к 
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идее деволюции. Референдум состоялся в конце 2004 г. и закончился сокрушительным поражением 
правительства. 696.519 голосами против 197.310 (78% против 22%) население региона отвергло планы 
правительства.  

Столь грандиозный провал не мог не повлиять на политику правительства - было объявлено об отказе от 
проведения двух других референдумов. Но неудача плана создания выборных ассамблей не означала отказ от 
самой идеи регионализации Англии, которая подверглась «перефокусировке». Новый план стал известен как 
«единая региональная стратегия (the Single Regional Strategy)». Его идеи были развиты в правительственном 
«Обзоре субнационального экономического развития и восстановления» (2007), затем оформлены 
законодательно[4].  

Смысл новой концепции заключался в перемещении центра ответственности за положение дел в регионах. 
Региональные палаты подлежали постепенному закрытию, их функции передавались более компактным Советам 
руководителей местных властей (Local Authority Leaders Boards - LALB). Правительство не предложило их 
единообразную структуру, каждый регион создавал ее сам. Например, Северо-восточный LALB состоит из 23 
членов, которые в основном представляют местные властные структуры, а также бизнес и общественные 
организации.  

На первый план выдвигались RADs, которые превращались «единственные врата» региональной политики 
правительства. Действовать агентства должны были солидарно с местными сообществами и под контролем 
парламента. Частью региональной политики лейбористского правительства стало учреждение с 2007 г. 9 
региональных министров, которые должны были стать связующим звеном между центральными властными 
структурами и регионами. Данные должности не имели самостоятельного значения, их возглавляли 
«совместители», занимавшие другие министерские посты.  

Новая система регионального управления не смогла в достаточной мере продемонстрировать свои 
качества, т.к. приход к власти в 2010 г. коалиции консерваторов и либеральных демократов привел к 
драматическим изменениям в политике регионализации Англии. RDA были заменены менее масштабными и 
полномочными партнерствами местных властей и бизнеса (LEP). Затем последовало закрытие 
правительственных региональных офисов (GOR), а советы местных руководителей превращены в добровольные 
ассоциации. Правительственный секретарь по делам сообществ и местных властей Eric Pickles образно назвал 
начатую «контрреформу» вбиванием последнего гвоздя в гроб невыборные, безотчетные, ненужные 
региональных ассамблей.  

В чем причины отказа от политики регионализации Англии? В ней усматривали угрозу раскола Англии 
как целостного исторического образования. Указывалось на искусственность границ регионов, идея которых 
якобы была заимствована у ЕС и противоречила традиционному делению Англии на графства. Региональные 
власти рассматривались как ненужная бюрократическая надстройка, которая отбирала полномочия не столько у 
правительства, сколько у традиционных местных властей. Дискуссию вызвала и экономическая эффективность 
региональных властей[5]. Представители правительства, ссылаясь на данные аудиторской компании PWC, 
настаивали на полезности деятельности RDAs. Их оппоненты полагали, что выборные местные сообщества 
лучше распорядятся выделяемыми средствами, чем правительственные назначенцы. Обращала на себя внимание 
и слабая заинтересованность в регионализации избирателей, продемонстрированная на референдуме в Северо-
восточной Англии. Однако, как представляется, данную проблему нельзя считать полностью закрытой.  
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СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРА И РЕГИОНОВ 

Белянина И.В.62 
г. Орел, Россия 

 
Аннотация: Одна из самых сложных проблем российского регионального управления на современном этапе – 
взаимодействие центра и регионов, основанное на системе разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти федерального и регионального уровня. Проблемы законодательных 
противоречий, двухсторонних договоров и отсутствия четко выстроенной вертикали власти постепенно уходят в 
прошлое, однако возникают новые вопросы взаимодействия между центром и субъектами Федерации. 

 
Российская региональная политика начала XXI в. кардинально отличается от осуществлявшейся в 90-е гг. 

XX в. В первую очередь эти отличия касаются процесса децентрализации. Понятно, что любое федеративное 
государство предполагает отношения, при которых соблюдается некоторый баланс прав как центра, так и 
регионов. Иногда возникает ситуация, когда отсутствие прав регионов в одной сфере деятельности центр 
компенсирует наделением полномочий в других сферах. 

В 90-е гг. XX в. концепция федеративных отношений в России предполагала наделение регионов прежде 
всего политическими полномочиями, в то время как их социально-экономические и хозяйственные полномочия 
были существенно ограничены. Реформы по укреплению целостности РФ позволили стабилизировать вертикаль 
власти, однако при этом возникла угроза превращения России в унитарное государство. Термин «полицейское 
государство» все чаще к середине первого десятилетия 2000-х становится применим по отношению к вопросу 
взаимодействия центра и регионов. Меры, направленные на укрепление целостности и единства органов 
государственной власти, в числе которых реформа Совета Федерации, введение института полномочных 
представителей Президента РФ в федеральных округах, прямое назначение губернаторов, в обществе были 
восприняты неоднозначно, подчас оценивалось как превышение компетенций федеральной властью.  

Предоставление широких социально-экономических и хозяйственных полномочий регионам со стороны 
центра было вызвано не только желанием сложить с себя ряд функций, но необходимостью соблюдать 
сформировавшиеся после распада СССР принципы современного российского федерализма. Пересматривать в 
очередной раз аспекты государственного устройства России не представлялось нужным или возможным. 
Федеративное развитие России в XXI веке осуществляется на основе тех предпосылок, которые сложились в 90-е 
гг., но со значительной долей коррекции. Политическое укрепление федеральной власти относительно регионов 
и децентрализация социально-экономической составляющей – так эволюционировал российского федерализма в 
начале XXI в.  

Основу взаимоотношений между центром и регионами в федеративном государстве составляет система 
распределения полномочий. В настоящее время известны 6 способов разграничения компетенций в федерациях. 
Система распределения полномочий, сложившаяся в РФ в 90-е гг. XX в., поставила ее в один ряд с такими 
странами, как Нигерия и Пакистан. Именно для этих государств характерен совмещенный способ разграничения 
компетенций, когда «очень сложно провести четкую границу между сферами совместного ведения и 
исключительного ведения субъектов федерации»[1]. Лишь формально в конституции существует разделение 
предметов ведения, фактически же граница сфер полномочий сдвигается то в одну, то в другую сторону. 

Такой способ распределения полномочий свойственен не для самых передовых федеративных государств. 
Наиболее близким совмещенному из шести существующих способов разграничения компетенций является 
трехзвенный, реализованный в настоящее время в Бразилии, ФРГ, Австрии, Индии, Малайзии. Для этого способа 
характерно реальное, а не формальное закрепление полномочий за федерацией, ее субъектами и четкое 
определение предметов их совместной компетенции[1]. Именно такой, трехзвенный способ разграничения 
компетенций и должен был стать для России приемлемым. В Федеративном договоре от 31 марта 1992 г. 
указаны три звена полномочий: 1) федеральное, 2) совместного ведения, 3) субъектов РФ. В Договоре 
предусматривалось взаимное делегирование полномочий органов государственной власти.  

Но в Конституции 1993 г. данная практика не предусмотрена. В отличие от Договора 1993 г. здесь, 
несомненно, присутствует большая четкость в закреплении границ полномочий центра и регионов. Тем не менее, 
оставались предметы совместного ведения, которые требовали дополнительного законодательного закрепления. 
Законотворческий процесс, определяющий компетенции регионов и центра, с 1994 г. приобрел двухсторонний 
характер – одну сторону представлял центр, другую один регион. В результате неопределенность границ в 
распределении полномочий между центром и субъектами РФ была сохранена, как и совмещенный способ 
подхода к данной проблеме. Формирование совмещенного способа разграничения полномочий и предметов 
ведения во многом связано с ситуацией, когда центральная власть еще не решила от чего ей следует 
отказываться, а от чего она отказаться не может. Одновременно с этим решалась и проблема полномочий в 
регионах – там тоже было не ясно, что субъект осилить в состоянии, а что может только федеральная власть. 
Исследователь теории федеративных отношений Н.М. Добрынин отмечал, что «федерализм может возникнуть в 
результате стремления центральной власти большого по масштабам и численности населения государства 
частично разгрузить себя, перераспределив свои полномочия так, чтобы некоторые особенно трудные 
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обязанности, которые не дают особой власти, но связаны с большими материальными и духовными затратами, 
отдать нижестоящему уровню власти»[2, с.21].  

В период СССР центр сосредоточил в своих руках практически все управление не только политическим, 
но и социально-экономическим развитием. В Конституции СССР 1977 г., например, союзные республики 
выступают в роли некого механизма, позволяющего центру осуществлять управление на местах: «Союзная 
республика обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории, способствует 
осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших органов 
государственной власти и управления СССР»[3, с.77]  
Союзная республика наделялась существенными полномочиями в сфере социально-экономического развития 
территории, но в рамках, которые предоставлены центром. Такой механизм вполне отвечает принципам 
федеративного государства. Однако в случае с СССР и РФ необходимо принять во внимание факт, что весь 
механизм внутренней организации государства в 1991 г. был разрушен. Само понятие централизации в начале 
90-х воспринималось как уход от демократии и принципов федерализма. Контрольно-координационные 
функции, которыми были наделены союзные республики в СССР [3, с.77], в ходе борьбы за предоставление 
независимости потеряли актуальность. Излишнее заигрывание с регионами в 90-х привело к тому, что в 
политическом плане субъекты навязывали свои требования центру, последний же оказался не способен взять на 
себя соответствующую роль. 

Отсутствие надлежащих механизмов регулирования социально-экономического положения регионов их 
властями и в то же время предоставление регионам ряда несвойственных для российских территорий 
полномочий привели не только к межнациональным конфликтам, но и к экономическому кризису в конце 90-х 
гг. Следовательно, проблема перераспределения полномочий становится наиболее актуальной к началу 2000-х 
гг.  

Однако к этому времени уже сформировались и были закреплены основы взаимоотношений центра и 
регионов, отраженные в Конституции 1993 г. Совмещенный способ разграничения компетенций оставил для 
центра возможность постепенного перераспределения полномочий в сторону политической централизации и 
передачи в регионы социально-экономических функций, что было регламентировано дополнительными 
федеральными законами. 

Стоит отметить, что проблеме кризиса федеративных отношений в России посвящено Послание 
Президента В.В.Путина Федеральному собранию 2000 г. «Власти некоторых субъектов федерации начали 
испытывать прочность центральной власти. И ответная реакция не заставила себя ждать, - говорил он. - Но хочу 
обратить ваше внимание: ответная реакция пришла не из центра, не из Москвы, а из городов и поселков. Органы 
местного самоуправления также стали перетягивать на себя полномочия… Теперь все уровни власти поражены 
этой болезнью. Разорвать этот порочный круг - наша общая обязанность»[4]. 

Укрепление вертикали власти в 2000 г. включало несколько значимых этапов. Это в первую очередь 
реформа по разграничению федеральной законодательной и региональной исполнительной ветвей власти, 
которая известна как реформа Совета федерации. Во-вторых, это организация федеральных округов и введение в 
состав Администрации Президента РФ полномочных представителей в них.  

Важным этапом в перераспределении ролей центра и регионов в 2000-х гг. является Федеральный закон 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 4 
июля 2003 г. «Субъекты РФ вправе осуществлять собственное правовое регулирование по предметам 
совместного ведения до принятия федеральных законов, - определяет он. - После принятия соответствующего 
федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ подлежат приведению в 
соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев»[5]. Таким образом, федеральным 
законодательством четко определялась приоритетная роль центра в распределении полномочий на 
законодательном уровне. Субъектам федерации была предоставлена та роль, которую они всегда осуществляли в 
истории внутригосударственных связей в России – роль проводников идей центра и исполнителей его решений. 

С этого момента в российском в обществе возникает вопрос, а не уход ли это от принципов федерализма, 
не возвращение ли к унитаризму? Если рассматривать зарубежные формы федерализма, то легко заметить, что в 
большинстве случаев он как раз и представлен наличием четкой вертикали власти, контролем за деятельностью 
регионов со стороны центра, наделением регионов значительными социально-экономическими функциями. 
Следует учитывать и особенности российского федерализма. Большинство зарубежных федераций включают в 
свой состав однотипные территории, состоящие либо из административных единиц, либо из национальных. 
Национальные территории, как правило, наделены большей политической свободой и в составе федераций 
имеют большее влияние, чем административные. В этом плане можно, например, сравнить положение трех 
национально-лингвистических сообществ в Бельгии и немецких земель, являющихся в Германии 
административными территориями.  

В настоящее время Российская Федерация включает в себя 83 субъекта, часть из которых является 
национальными территориями (республики), часть административными (края, области, города федерального 
значения), а часть национально-административными (автономные округа и автономная область). 

Большинство федеративных государств представлены только одним или двумя типами территорий, 
например, Соединенные Штаты включают штаты и округ, Германия – земли, Бельгия состоит из трех 
лингвонациональных территорий и т.д. Среди федеративных государств в настоящее время нет стран, 
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сочетающих в своем составе национальные, административные и национально-административные территории за 
исключением России.  

Давая оценку российскому федерализму, Д.А.Медведев 5 ноября 2008 г. отмечал, что «необходимо 
достигнуть оптимального баланса разграничения полномочий между Федерацией и регионами»[6]. На 
современном этапе развития российского федерализма обозначились реформы, позволяющие, с одной стороны, 
централизовывать отношения между центром и регионами в политической сфере, с другой стороны, как отмечал, 
В.В.Путин, «было проведено чёткое разграничение полномочий федерации, регионов и местного 
самоуправления – с одновременной передачей большей части функций в сфере социально-экономического 
развития на региональный и местный уровень, с определением их финансовой и материальной базы. По сути, 
произошла серьёзная децентрализация властных полномочий»[7]. 

С 2004 г начался процесс укрупнения регионов, выразившийся в объединении автономных округов и 
административных территорий, в составе которых территориально они расположены. В настоящий момент 
разрабатывается стратегия территориального развития РФ, главными задачами которой являются: укрепление 
целостности экономического пространства на основе усиления межрегиональной и межгосударственной 
кооперации; обеспечение устойчивого экономического роста в регионах путем всестороннего использования 
всего их потенциала; сближение регионов по уровню развития в основном через стимулирование возможностей 
и резервов отстающих территорий; дальнейшее укрепление федерализма посредством четкого распределения 
прав и полномочий между центром и регионами; создание соответствующих «вертикалей» и «горизонталей» 
управления; совершенствование бюджетного федерализма и т.д.[8, с. 52] 

В ходе обозначившейся с 2000 г. социально-экономической децентрализации перед регионами была 
поставлена задача хозяйственно-экономической самодостаточности. Однако «большинство областных единиц 
действующего административного устройства России имеет пониженный уровень бюджетного 
самообеспечения» [8, с. 95]. Одна из причин – пересмотр, начиная с 2000 г.,  налогового законодательства. 
Регионы потеряли возможность удерживать 15% от суммы НДС. Был отменен 4% налог с оборота, собираемый в 
регионах. Большинство российских губернаторов придерживалось мнения, что 70% налога на прибыль должен 
получать центр, а 30% – оставаться у регионов, но регион не должен терять и прежних сборов. А. Кудрин 
предложил соотношение 52,5% - регионам, а 47,5 – центру, но с  отменой других налогов. «Правительство 
настаивало на том, что только 8 или 10 регионов будут действительно получать меньше прибыли с введением 
нового налогового законодательства. Не вызывало сомнений, что в целях преодоления дисбаланса между 
регионами правительство намерено проводить активную региональную политику, концентрируя больше 
ресурсов и перераспределяя их» [10, с. 290 - 291]. Только в 2002 – 2005 гг. региональные бюджеты потеряли 600 
млрд. руб. доходов и приобрели новые налоговые доходы около 52,9 млрд. руб.[11, с. 228].  

В 2000-х гг. принимались меры по экономическому развитию отдельных территорий. Например, в 2005 г. 
состоялось принятие закона об особых экономических зонах, однако при этом закон не предполагал совпадения 
особой экономической зоны с границами региона[12, с. 561]. Разрабатывались и принимались программы по 
регулированию экономики в субъектах. Так, в целях преодоления различий социально-экономического развития 
регионов России Правительство утвердило федеральную программу «Сокращение различий в социально-
экономическом развитии регионов Российской Федерации на 2002 – 2010 годы и до 2015 года». В качестве 
исполнителей программы выступали субъекты федерации. Основное финансирование программы 
осуществлялось через Фонд регионального развития. В рамках реализации программы учитывались особенности 
регионального развития субъектов федерации, т.е.: налоговый потенциал, цены, бюджет субъектов[12, с. 41-45].   

Приоритетным направлением бюджетной политики России в 2000-х гг. был обозначен уход органов 
государственной власти от участия в хозяйственной жизни регионов. В числе задач по осуществлению перехода 
к новым принципам бюджетной политики РФ в мае 2000 года было «сокращение, а затем полный отказ от 
покрытия убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства» из федерального бюджета. Социальные 
функции фактически переводились с государственного уровня на региональный. 

Однако в настоящее время мы наблюдаем процесс, позволяющий говорить, что уход органов 
государственной власти от участия в хозяйственной жизни регионов не дал результатов, которые ожидалось 
получить. В настоящее время вновь поднимается вопрос об усилении роли государства. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
Васильев А.А.63 

г. Москва, Россия 
 

Аннотация: В статье раскрыто содержание бенчмаркинга как одного из инструментов повышения 
эффективности муниципального управления, особенности его возникновения, системы и реализации. 
1.Содержание бенчмаркинга. Одним из новых (и забытых старых, как соцсоревнование) методов развития 
муниципального управления сегодня становится бенчмаркинг. Продвинутые руководители муниципальных 
образований стали использовать бенчмаркинг как метод реализации передового опыта управления, как из 
муниципальной, так и из других сфер, где успешно действуют различные организации и, как эффективный 
инструмент оценки собственной работы.  

Бенчмаркинг – этот термин первоначально использовался землеустроителями для обозначения степени 
возвышения. В управлении он нацелен на выявление и использование лучшего опыта в производстве товаров и 
услуг. Бенчмаркинг как метод впервые был разработан в 1972 г. для оценки эффективности бизнеса Институтом 
стратегического планирования в Кембридже (США), но его основные технологии были известны гораздо раньше 
- со времен Фредерик Тейлор. 

В самом общем смысле бенчмаркинг - это сравнение с лучшим опытом. Он помогает относительно быстро 
и с наименьшими затратами совершенствовать технологию муниципального управления, а так же позволяет 
понять, как работают успешные муниципалитеты и добиваться таких же или более высоких результатов. 
Ценность бенчмаркинга заключается в том, что отпадает необходимость изобретать велосипед. Анализируя 
достижения и ошибки других, можно разработать собственную эффективную модель муниципального 
управления. 

«Бенчмаркинг - это систематический процесс поиска и выявления лучших организаций, оценки их 
продукции и методов управления с целью использования их передового опыта»[1, с. 420]. В советский период 
бенчмаркинг был более известен как использование передового опыта лучших предприятий в рамках 
социалистического соревнования. Но имеются принципиальные отличия бенчмаркинга, используемого в 
современных условиях, от использования передового опыта в соцсоревновании:  

во-первых, при соцсоревновании лучшие образцы навязывались сверху, а бенчмаркинг базируется на 
собственной инициативе;  

во-вторых, бенчмаркинг опирается на передовой опыт не только аналогичных организаций, но и из других 
отраслей и сфер;  

в-третьих, бенчмаркинг - это не только поиск самых лучших практик, но здесь используется опыт, 
который по разным параметрам оказался лучше, что стимулирует улучшение собственной деятельности;  

в-четвертых, бенчмаркинг - это непрерывный процесс, когда после реализации различных новшеств 
происходит новый поиск других лучших образцов для подражания; 

в-пятых, в соцсоревновании лучшими признавались на основании решения комиссии, а в бенчмаркинге -  
это делают сами отстающие. 

Бенчмаркинг - это механизм сравнительного анализа эффективности работы одной организации с 
показателями других, более успешных. Бенчмаркинг – это изучение положительного опыта других организаций, 
он позволяет понять, как организованы процессы в передовых организациях, и заимствовать из этого опыта 
определенные идеи. Фактически бенчмаркинг можно применять во всех сферах муниципальной деятельности.  

2.Система бенчмаркинга. Элементами бенчмаркинга выступают объект исследования, система 
измерений, а также тип сравнения. Объектом бенчмаркинга являются показатели деятельности администрации, 
по которому проводится сравнение и качественный уровень которого необходимо улучшить посредством 
проведения управленческих мероприятий. Сама система измерений предполагает выбор характеристик объекта 
сравнений, позволяющий выразить их в форме количественного и качественного измерения, динамики и статики 
измерений.  
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Полученные данные сравниваются и сопоставляются в целях выработки наилучших практик в различных 
сферах деятельности. Методология исследования наилучших методов основывается на следующих принципах 
бенчмаркинга: взаимности, аналогии, измерении, достоверности.  

Взаимность подразумевает, что сам процесс бенчмаркинга основывается на взаимном отношении, 
согласии и обмене данными, которые обеспечивают взаимовыгодную ситуацию для обеих сторон. Но 
взаимность не бывает односторонней. В самом начале всегда согласовывают пределы диапазона информации, 
форму обмена данными, характер проведения исследования. В бенчмаркинговой кооперации каждый партнер 
должен быть уверен в поведении других, только тогда всеми может быть достигнут положительный результат. 
Все должно быть заранее установлено, согласовано и не вызывать иных толкований, только уважение 
установленных правил всеми участниками гарантирует всем хороший результат.  

Аналогия подразумевает, что оперативные процессы партнеров должны быть схожими. Может быть 
оценен любой процесс, только бы имелась возможность перевести его в культурный, структурный и 
экономический контекст своего муниципального образования. Аналогия процессов и установление критериев 
отбора партнеров по бенчмаркингу являются тем, от чего зависит успех деятельности.  

Измерение подразумевает, что бенчмаркинг - это сравнение характеристик, измеренных на нескольких 
муниципальных образованиях, а целью является установление того, почему существуют различия в 
характеристиках и как получить их наилучшего значения. Важнейшим считается определение ключевых 
характеристик процесса, что позволяет улучшить эти характеристики на основе его изучения.  

Достоверность подразумевает, что бенчмаркинг должен проводиться на основе фактических данных, 
точного анализа и изучения процесса, а не только на основе интуиции и предположений.  

Это позволяет местной администрации, используя данный инструмент, в полной мере достичь 
поставленной цели, заключающейся в повышении конкурентоспособности муниципального образования. В этой 
ситуации бенчмаркинг может служить основой управления конкурентным потенциалом, формируемой 
комплексом методов оценки конкурентоспособности и дополненной другими методами управления. Сама 
концепция бенчмаркинга предполагает, что:  

–это непрерывный процесс,  
-процесс, направленный на достижение поставленной цели, 
-может быть оценен любой процесс партнера (конкурента) по бенчмаркингу, с обязательным переводом 

его контекст своего муниципального образования,  
-финансирование программы бенчмаркинга должно носить целевой  характер.  
Инструментарий бенчмаркинга определяется набором следующих понятий: 
-объект бенчмаркинга (то, что сравнивается); 
-используемая система измерений объекта сравнения, определяемая как набор характеристик объекта 

сравнения. При этом измерения объекта сравнения имеют три уровня анализа: базис сравнения, база для 
сравнения, конечная цель – уровень измерений объекта, характеризующий полное удовлетворение потребностей 
населения. Совокупность измерений объекта образует «поле» измерений, созданное методом «профилей». То 
есть, в одной плоскости накладывается друг на друга три поля измерений (на рис.1) с неравно стоящими 
выступами, пики которых и есть характеристики объекта, то есть его измерения;  

-тип сравнения, непосредственно определяющий вид бенчмаркинга: внутренний, конкурентный, 
функциональный, общий, стратегический, глобальный.  

Существующие виды бенчмаркинга позволяют выбрать наиболее подходящий для местной 
администрации «инструмент» анализа. Располагая их от простого к сложному можно выделить следующие: 

-Внутренний бенчмаркинг – это сравнение работы структурных подразделений самой администрации. Он 
базируется на сравнительном анализе характеристик и опыта с показателями существующих процессов внутри 
данной администрации. Он включает: анализ внутреннего регламента, анализ внутренних условий, анализ 
сильных и слабых сторон, анализ структуры бюджетных затрат, анализ эффективности инвестиций, анализ 
возможностей и причины ограничений в деятельности муниципальных служащих. Всегда полезно обращать 
внимание на удачные решения, реализованные в одном из структурных подразделений и распространить их на 
другие. Но внутреннее сопоставление не всегда лучшее средство для совершенствования, наилучший опыт 
целесообразнее искать посредством внешнего бенчмаркинга.  

-Внешний бенчмаркинг – включает в себя поиск других муниципалитетов, которые известны как лучшие в 
своей сфере и основан на сопоставительном анализе результатов и опыта с фактическими показателями и 
лучшим опытом другого муниципалитета в определенной сфере. Он включает: анализ действующего 
законодательства, анализ внешних условий (среды) и важных факторов деятельности администрации, социально-
экономический анализ, финансово-хозяйственный анализ. Но такой вид бенчмаркинга может занять много 
времени и ресурсов для проведения сравнения данных и информации, проверки их достоверности и выработки 
рекомендаций. Он обеспечивает возможности обучения у тех, кто находится на переднем крае, при этом, 
необходимо понимать, что не каждый наилучший опыт может быть реализован у себя.  

-Конкурентный бенчмаркинг – это сравнение своего муниципалитета с конкурентами и осуществляется на 
основе анализа всей совокупности экономических характеристик и показателей деятельности на основе 
рыночных параметров муниципалитета - конкурента. Он включает: анализ экономической ситуации, 
конкурентных преимуществ, конкурентоспособности. В конкурентном бенчмаркинге анализируются 
муниципальные товары и услуги, и процессы работы администраций - конкурентов. Такой бенчмаркинг 
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используется администрациями для рассмотрения своих позиций по экономическим характеристикам ключевых 
отраслей местной экономики.  

-Функциональный бенчмаркинг – базируется на анализе деятельности в условиях разнообразных рисков, 
рассматривает перекрестное влияние этих факторов друг на друга, их общее влияние на сводный экономический 
показатель (качество жизни населения). Он включает: анализ деятельности местных администраций в условиях 
существующих проблем рыночного характера, угроз и рисков, сопровождающих развитие территорий. 
Функциональный бенчмаркинг применяют во всех сферах деятельности местных администраций: производстве, 
логистике, финансах, управлении персоналом и т.д., при этом анализируются товары, услуги, и процессы их 
работы, не являющихся конкурентами.  

 

 
Рис.1  
Он осуществляется в двух основных направлениях: 
-поиск наиболее успешных хозяйственных решений; 
-изучение факторов, помогающих улучшить деятельность.  
Этот вид бенчмаркинга может привести к значительным инновационным прорывам и резкому улучшению 

процессов на территории. 
-Стратегический бенчмаркинг - это взаимосвязь методологии стратегического планирования и процесса 

бенчмаркинга, результатом которого является получение муниципальным образованием конкурентных 
преимуществ и поиск оптимальных путей его достижения. Он включает: анализ действующего законодательства, 
анализ стратегических альтернатив в отношении товаров и услуг, анализ расхождений, основанный на итоговых 
значениях показателей эффективности. Он используется там, где администрация хочет улучшить свою общую 
деятельность, посредством изучения и внедрения долгосрочных стратегий и общих подходов, которые помогли 
другим муниципалитетам преуспеть. 

Целями стратегического бенчмаркинга являются: 
-поиск в администрации объектов, с помощью воздействия на которые возможно повышение 

эффективности процессов муниципального управления; 
- поиск и открытие новых методов муниципального управления для эффективного проведения 

стратегических изменений в администрации.  
Данный вид бенчмаркинга достаточно трудно внедрить и выгода от него становится ощутимой через 

значительный промежуток времени.  
-Глобальный бенчмаркинг – это расширение стратегического бенчмаркинга, которое включает 

дополнительно ассоциативный бенчмаркинг. Он определяется степенью точности корреляционного анализа 
глобального рынка и российского рынка предложений и спроса. Он включает: анализ востребованности 
территорий в условиях интеграции политических, финансовых, экономических и общественных связей. 
Глобализация и прогресс информационных технологий повышают возможности для международных проектов.  

Бенчмаркинг часто использует информацию об организациях, которые оказались лучшими по тем или 
иным параметрам, а далее могут быть выявлены новые лучшие образцы, и этот процесс приобретает 
непрерывный характер постоянных усовершенствований.  
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3.Организация бенчмаркинга на муниципальном уровне. Различные муниципалитеты, подходя 
индивидуально к процессу внедрения бенчмаркинга, тем не менее, должны ориентироваться на определенные 
этапы в его проведении. Управление процессом внедрения бенчмаркинга осуществляется в рамках 
существующего процесса муниципального управления. 

На этапе постановки цели, в основе которой лежит необходимость совершенствования определенной 
сферы деятельности администрации, выбирается объект для сравнения, которым может быть конкретная 
муниципальная услуга, процесс, функция или стратегия в целом. 

Стадии планирования соответствует несколько этапов бенчмаркинга: выделение основных критериев 
оценки, выбор муниципалитета-эталона или его структурного подразделения. При этом эталоном может 
выступать как другой муниципалитет, так и организация, функционирующая в иной сфере деятельности. 

При организации управления собирается информация, необходимая для внедрения системы улучшения, 
анализируются показатели организации-эталона, после чего проводится анализ возможностей применения 
полученных данных на собственной территории. 

На этапе реализации происходит собственно реализация процесса улучшения, адаптируется изученный 
опыт. 

При проведении контроля проверяются и оцениваются результаты процесса бенчмаркинга, происходит 
сравнение полученного эффекта с планируемым, что может явиться причиной для определения следующей цели 
управленческой деятельности. 

При проведении бенчмаркинга можно выделить несколько этапов. 
-Определение объекта бенчмаркинга. На этом этапе устанавливаются потребности муниципалитета в 

изменениях, улучшении; проводится оценка эффективности его деятельности; выделяются и изучаются 
основные операции, влияющие на результат деятельности администрации, а также способ количественного 
измерения характеристик; устанавливается на сколько сложным должен быть бенчмаркинг. 

-Выбор партнера по бенчмаркингу. Необходимо установить, каким будет бенчмаркинг внешним или 
внутренним; проводится поиск муниципалитетов, которые являются эталонными; установить контакты с ними; 
сформулировать критерии по которым будет производиться оценка и анализ. 

-Поиск информации. Необходимо собрать информацию о своем муниципальном образовании и партнерах 
по бенчмаркингу. Для этого используются как первичные так и вторичные данные. Полученная информация, 
должна быть всесторонне проверена, 

-Анализ. Полученная информация классифицируется, систематизируется, выбирается метод анализа, 
оценивается степень достижения цели и факторы, влияющие на результат. 

-Внедрение. Разработать план внедрения, процедуры контроля, оценивать и анализировать процесс 
внедрения. Добиться, чтобы изменяемые процессы достигли максимума эффективности. 

Определяя перспективы собственных возможностей, администрация может с успехом комбинировать 
компоненты, производя в них различные инновации (товар, ресурсы и технологии по их трансформации в 
потенциал, рынок и имидж). 

Сама «эффективность управления представляет собой результативность деятельности конкретной 
управляющей системы, которая отражается в различных показателях, как объекта управления, так и собственно 
управленческой деятельности (субъекта управления), причем эти показатели имеют как количественные, так и 
качественные характеристики. А эффективность муниципального управления – это результативность 
деятельности органов местного самоуправления, которая отражается в различных показателях как 
муниципального образования в целом, так и собственно управленческой деятельности муниципальных органов и 
должностных лиц, которые имеют количественные и качественные характеристики»[1, с. 363-364]. 

При этом выделяют относительную и абсолютную оценки эффективности управления. При абсолютной 
эффективности предполагается наличие так называемого эталона, согласно которому выполняется сравнение 
достигнутого порога эффективности. А относительная эффективность используется для сопоставления уровня 
эффективности организаций-конкурентов, либо для одной организации в разные моменты времени. 

 
 
Сегодня, бенчмаркинг применяется не только в коммерческих структурах, но и в муниципальной сфере. 

Муниципальные органы ищут способы уменьшить расходы, повысить эффективность муниципального 
управления и расходов бюджетных средств, повысить качество своих услуг. А для этого они внимательно 
изучают передовой опыт и перенимают приемы и методы управления наиболее успешно действующих 
организаций различных секторов экономики. Бенчмаркинг является современной управленческой технологией, 
которая позволяет осуществлять передачу и адаптацию такого передового управленческого опыта.  

Актуальным в использовании бенчмаркинга является участие в региональных рейтингах и оценках 
качества систем муниципального управления. Такое общественное признание, базирующееся на результатах 
открытого соревнования, способствует повышению качества муниципального управления. Оценка качества 
муниципального управления или муниципальной организации, сделанная независимыми общественными 
организациями и ставшая известной общественности, способствует повышению качества управления в 
муниципальных органах. Всякие общественные оценки, рейтинги и конкурсы делают процесс муниципального 
управления более прозрачным и эффективным. Следует, при реализации бенчмаркинга в отечественной практике 
муниципального управления организовывать разнообразные конкурсы и рейтинги органов муниципального 
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управления и ТОС, а также оценки эффективности использования бюджетных средств в различных сферах 
муниципального образования.  

В настоящее время бенчмаркинг развивается в направлении создания обществ бенчмаркинга. Группы 
организаций или подразделений собираются, чтобы учиться друг у друга, используя для самооценки идентичные 
индикаторы. Это приводит к дальнейшему развитию организаций муниципального сектора, повышению их 
эффективности. Это крайне интересное направление деятельности должно получить свое развитие в 
отечественной практике, в том числе на базе таких организаций, как муниципальные союзы, региональные 
ассоциации местного самоуправления.  

Бенчмаркинг фактически является технологией обучения, так как он ориентирован на обучение. При этом 
эффект обучения возникает лишь при соответствующих факторах, когда имеется определенная степень 
децентрализации управления, делегирование полномочий, отсутствия строгой вертикальной иерархии и наличие 
горизонтальной координации. Но в рамках общей стратегии обучения организации бенчмаркинг играет 
подчиненную роль. Необходимым элементом такой стратегии является обучение самой технологии обучения, 
т.е. внедрение системы «менеджмента знаний» в администрации. При этом, «Менеджмент знаний - это 
систематический процесс идентификации, использования и передачи информации и знаний, которые люди могут 
создавать, совершенствовать и использовать. Управление знаниями - это стратегия, которая трансформирует все 
виды интеллектуальных активов в более высокую производительность и эффективность, в новую стоимость и 
повышенную конкурентоспособность.» [6, с. 225] Это связано с тем, что многие муниципальные образования и 
организации все еще находятся в советском периоде и не адаптированы к современным условиям, требующим 
непрерывного и постоянного процесса обучения.  

4.Выводы. Широкое распространение бенчмаркинга в мире свидетельствует о его высокой 
эффективности. В связи с этим эта технология менеджмента заслуживает того, чтобы на системной основе 
внедрять ее в практику деятельности отечественного муниципального управления.  

В настоящее время бенчмаркинг является исходной и неотъемлемой базой оценки и обоснования планов 
развития и повышения конкурентоспособности муниципальных образований. Основой бенчмаркинга является 
непрерывный процесс совершенствования деятельности, который включает планирование, координацию, 
мотивацию и оценку действий с целью повышения эффективности деятельности организации.  

Бенчмаркинг – это не только передовая технология конкурентного анализа, но и концепция, 
предполагающая развитие у администрации стремления к непрерывному совершенствованию, а также сам 
процесс совершенствования. Бенчмаркинг не может быть одноразовым мероприятием. Для получения должной 
эффективности от применения этого инструмента необходимо сделать его составной частью процесса инноваций 
и усовершенствований в муниципалитете. 
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О НОВОЙ ЛОГИКЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Катихин О.В.64 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: В статье рассматривается процесс реформирования межбюджетных отношений как элемент 
региональной политики России. Раскрывается суть новой логики изменения межбюджетных отношений как 
децентрализации социально-экономического развития страны. Выделены два направления этого процесса – 
децентрализация властных полномочий и финансовая децентрализация.    

 
Одной из актуальных и нерешённых проблем бюджетной политики России на предстоящую перспективу 

является проблема межбюджетных отношений. В бюджетном послании 2012 г. Президент РФ обратил особое 
внимание на тот факт, что «межбюджетные отношения пока не в полной мере настроены на стимулирование 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления к 
созданию условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, которые объективно являются 
необходимой основой для увеличения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
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бюджетов. Это проявляется в высокой зависимости бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов от финансовой помощи, поступающей из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»[2]. Особый упор на совершенствование межбюджетных отношений был сделан в декабрьском 
послании 2012 года Президента Федеральному Собранию РФ. В нём была сформулирована идея о 
необходимости изменения логики межбюджетных отношений. Суть новой логики межбюджетных отношений в 
решительной децентрализации развития, чтобы «все российские регионы без исключения стали экономически 
самостоятельными и в полном смысле субъектными»[1]. 

Возникает вопрос, почему и в какой мере необходима децентрализация. Очевидно, что децентрализация 
не является самоцелью, её следует рассматривать как средство повышения социально-экономического развития 
и в конечном счёте повышения уровня и качества жизни. Наша страна имеет не просто самую большую 
территорию, но эта территория представлена регионами с огромным природно-географическим, социально-
экономическим и историко-культурным многообразием. Поэтому все направления социально-экономической 
политики должны быть дифференцированы применительно к специфике конкретных территорий. Разумеется, 
возникает также вопрос о мере такой дифференциации. Ответ на данный вопрос в общем виде состоит в том, что 
разработка и осуществление дифференцированной политики по отношению к отдельным регионам не должны 
подрывать единство страны, порождать сепаратистские тенденции и создавать новые суверенитеты. 

Главное требование к осуществлению всех направлений социально-экономической политики, в том числе 
и региональной, состоит в том, чтобы обеспечить гражданам страны, независимо от регионов их проживания, 
равный доступ к получению, предоставляемых государством, при этом услуг, соответствующих одинаковым 
стандартам.  

Децентрализация социально-экономического развития как выражение сути новой логики межбюджетных 
отношений в РФ может осуществляться, и уже в определённой мере осуществляется, по двум основным 
направлениям: во-первых, посредством перераспределения полномочий от федерального центра в пользу 
регионов и муниципальных образований, во-вторых, посредством передачи финансовых ресурсов в виде 
дополнительных доходных источников и межбюджетных трансфертов на региональный и муниципальный 
уровень. 

Постановка и обсуждение проблем децентрализации власти особенно активизировались в последние два-
три года. Об этом свидетельствуют ежегодные бюджетные послания Президента Российской Федерации, а также 
его послание Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 года. Данной проблеме было посвящено и 
специальное заседание Государственного Совета РФ от 26 декабря 2011 года, в ходе которого обсуждались 
вопросы перераспределения полномочий между федеральными и региональными органами власти, а также пути 
совершенствования межбюджетных отношений[3]. О повышенном внимании к данной проблеме также 
свидетельствует государственная программа «Региональная политика и федеративные отношения», 
утверждённая правительством РФ в марте 2013 года. Реализация данной госпрограммы направлена на 
стимулирование органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления к 
наращиванию собственного экономического потенциала, а также содействие социально-экономическому 
развитию регионов и сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом 
развитии регионов и качестве жизни населения. 

Попытаемся рассмотреть проблему децентрализации власти по двум вышеназванным направлениям. 
Первое направление предполагает процесс перераспределения полномочий от федерального центра в 

пользу регионов и муниципальных образований. Хотя эта проблема может рассматриваться как самостоятельная 
и выходит за рамки межбюджетных отношений, содержание последних будет неполным, если исключить из их 
рассмотрения данный аспект. 

По своей структуре система межбюджетных отношений включает в себя три элемента, или блока. Первым 
и исходным блоком этой системы является разграничение расходных полномочий по уровням власти и 
соответственно уровням бюджетной системы. Вторым блоком межбюджетных отношений служит разграничение 
и закрепление доходных источников за отдельными уровнями власти в соответствии с расходными 
обязательствами каждого уровня. И, наконец, третьим блоком межбюджетных отношений является 
перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней власти, которое осуществляется 
главным образом посредством предоставления межбюджетных трансфертов и в меньшей степени с помощью 
установления дополнительных налоговых отчислений. Исходя из такой содержательной трактовки 
межбюджетных отношений, вполне правомерно включать в процесс рассмотрения новой логики межбюджетных 
отношений анализ перераспределения полномочий от центра к регионам и муниципальным образованиям. 
Иными словами, не следует сводить смысл новой логики межбюджетных отношений только к изменениям в 
системе межбюджетных трансфертов. 

Попытаемся сформулировать и по мере возможности обосновать ряд положений, касающихся 
перераспределения полномочий между различными уровнями органов власти. При этом будем опираться на 
сложившуюся в современной России практику разграничения этих полномочий, зарубежный опыт, на мнения 
научных экспертов и практиков в области регионального управления и местного самоуправления, а также на 
позицию представителей властных структур по данной проблеме. 

Во-первых, положение, которое представляется бесспорным и достаточно очевидным, - это увеличение 
числа полномочий, передаваемых из федерального на региональный уровень и с регионального на 
муниципальный. В основу такой передачи должна быть положена более последовательная реализация принципа 



300 

субсидиарности. В ряде случаев исполнение полномочий на уровнях власти, приближённых к получателям 
бюджетных услуг (к населению), может быть более эффективным. 

Первый серьезный шаг на пути разграничения полномочий между тремя уровнями власти был 
осуществлен еще в 2003-2004 гг. Для этого процесса особое значение имело принятие трех федеральных законов: 
№95-ФЗ от 4 июля 2003 г., №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. и №120-ФЗ от 20 августа 2004 г. Хотя разграничение 
полномочий было довольно глубоким, но, как показала практика, оно было недостаточно. Сохранялась высокой 
доля нефинансируемых мандатов, а также оставалась значительной доля предметов совместного ведения. 
Поэтому процесс обсуждения разграничения полномочий и само разграничение продолжались, хотя и в 
вялотекущем режиме.  

В 2011 г. процесс активизировался. При правительстве страны были созданы две рабочие группы под 
руководством вице-премьеров: Д.Козак отвечал за перераспределение полномочий, а А.Хлопонин – за 
перераспределение бюджетных средств. Результатом их работы стал доклад, обсуждавшийся на Госсовете РФ в 
декабре 2011 г.[3]. Авторы доклада предложили передать на региональный уровень порядка 100 важных 
полномочий, влияющих на инвестиционный климат в регионах. Хотя по значительному ряду предлагаемых для 
передачи конкретных полномочий у участников обсуждения единства не было, однако по вопросу 
необходимости переноса большего объема полномочий на места единство было полным. Как заявила в своём 
выступлении глава Совета Федерации В.Матвиенко, ни один субъект федерации не высказался против 
децентрализации и не выразил сомнения в ее целесообразности. Подводя итоги обсуждения данной проблемы на 
Госсовете, Д.Медведев предложил продолжить обсуждение проблемы с участием более широких социальных 
слоев, чтобы окончательно определиться, что будет срабатывать, а что нет, и только после этого принять 
максимально сбалансированное решение. 

Во-вторых, перераспределение и передача полномочий с одних уровней власти на другие ее уровни не 
должны быть во вред потребителям государственных и муниципальных услуг, то есть населению и бизнесу, 
которые с настороженностью относятся к всякого рода реформированиям. Во всяком случае, бизнес опасается, 
что передача полномочий может дезорганизовать его работу. Следовательно, процесс передачи должен не только 
обсуждаться с привлечением широких слоев гражданского общества и бизнеса, но должен быть максимально 
прозрачным и понятным для населения. Этот процесс следует проводить постепенно, осторожно и взвешенно, 
апробируя его на пилотных регионах. Важны не столько объём и сроки передачи полномочий, а возможность их 
более эффективного исполнения. 

В-третьих, децентрализацию в процессе перераспределения полномочий не следует ограничивать только 
отношениями федерального и регионального уровней власти. Она должна охватывать также отношения 
регионального и муниципального уровней. Практика ряда субъектов РФ свидетельствует о целесообразности 
данных процессов. Так, в Москве по инициативе муниципалитетов трех районов – Печатники, Таганский и 
Тропарево-Никулино – предполагается передача ряда функций муниципалитетов региональным 
государственным органам. Это, в частности, функции по осуществлению опеки и попечительства, а также по 
организации досуга населения. Сейчас эти функции выполняются совместно разными уровнями власти, что 
ведет к неэффективному использованию кадровых и финансовых ресурсов. Муниципальные же собрания 
получают функцию контроля над управами районов. По расчётам экспертов, перераспределение полномочий в 
Москве должно сократить аппарат муниципальных служащих на 30%, что означает 1,5-2 тысячи человек. 

В-четвертых, не следует ограничиваться передачей полномочий только от вышестоящих уровней власти 
нижестоящим. Зачастую по ряду полномочий возникает необходимость их передачи в обратном направлении, то 
есть снизу вверх, поскольку некоторые функции государственные органы выполняют лучше муниципальных. 

В-пятых, вопрос о перераспределении полномочий должен быть дополнен необходимостью оптимизации 
имеющихся полномочий с целью исключения полномочий, избыточных по своей сути или противоречащих 
здравому смыслу. Поэтому, по мнению некоторых губернаторов, приступать к решению задачи децентрализации 
полномочий следует с инвентаризации федеральных законов и иных нормативно-правовых документов[3]. Из 
них следует исключить отдельные нормы, закрепляющие расходные обязательства субъектов РФ и 
муниципальных образований, предоставив им возможность самостоятельно определять целесообразность их 
установления применительно к конкретной ситуации. Такого рода полномочий особенно много на 
муниципальном уровне, поскольку именно муниципальные образования, которых насчитывается в стране около 
23 тысяч, более всего различаются между собой по объективным условиям своего существования и требуют 
дифференцированного подхода к организации их деятельности. Губернатор Амурской области О.Кожемяко в 
своем выступлении на заседании Госсовета привел множество примеров такого рода полномочий. Например, 
глав поселений надзорные органы регулярно штрафуют за отсутствие указателей к водоисточникам в 
населенном пункте, где проживает 300 человек, или за бродяжничества скота на территории этого сельского 
поселения с обязанностью найти пастуха и выделить территорию для выпаса. Административные штрафы 
применяются за отсутствие пандусов для инвалидов в бюджетных учреждениях даже в селах, где нет инвалидов-
колясочников. В результате доходит до того, что руководители отказываются баллотироваться на должности 
глав поселений[3]. 

В-шестых, практика передачи полномочий и мнения экспертов позволяют сделать определённые выводы 
относительно технологии передачи полномочий. Первый вывод касается формы передаваемых полномочий с 
верхнего на нижний уровень власти. Полномочия могут передаваться в форме собственных полномочий 
нижестоящего уровня, что предполагает передачу и дополнительных источников дохода, закрепляемых за этим 
уровнем, а также высокую степень самостоятельности и ответственности за их исполнение. С другой стороны, 
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они могут передаваться в форме делегирования, что предполагает предоставление субвенций из вышестоящего 
бюджета под делегированные полномочия, а также временный характер таких полномочий, меньшую 
самостоятельность в их исполнении и подконтрольность со стороны передающих властных органов. Мнения 
большинства практиков и экспертов складываются в пользу передачи в собственные полномочия, а не 
делегирования. «Мы за то, - резюмировала В.Матвиенко предложения руководителей субъектов РФ, - чтобы 
передаваемые уровнем власти полномочия имели максимально возможный статус собственных полномочий, 
закреплялись за регионами муниципалитетами как неотъемлемые»[3]. Другой вывод по технологии передачи 
полномочий состоит в том, что в случае применения формы делегирования полномочий его следует упростить и 
делегировать полномочия не посредством принятия федеральных или региональных законов, а посредством 
принятия актов Президента, Правительства, высших должностных лиц регионов. 

В-седьмых, передача полномочий, независимо от формы такой передачи, не должна носить 
декларативный характер. Она должна быть финансово обеспечена либо в форме предоставления необходимых 
субвенций, либо в форме передачи и закрепления за соответствующим уровнем дополнительных источников 
доходов. Иными словами, децентрализация властных полномочий должна сопровождаться финансовой 
децентрализацией. При этом следует подчеркнуть, что финансовая обеспеченность передаваемых полномочий, 
являясь необходимой мерой, не всегда достаточна. Эффективное исполнение полномочий требует 
соответствующего кадрового обеспечения. Последнее не менее важно, чем финансовое обеспечение. Особенно 
остро этот вопрос стоит при передачи полномочий с регионального на муниципальный уровень, поскольку 
именно муниципальные образования чаще всего сталкиваются как с дефицитом финансовых ресурсов, так и с 
кадровым дефицитом. 

Теперь рассмотрим второе направление перехода к новой логике межбюджетных отношений, сутью 
которой является децентрализация социально-экономического развития страны. Как уже было отмечено выше, 
это направление состоит в перераспределении финансовых ресурсов между федеральным центром, с одной 
стороны, а с другой – регионами и муниципальными образованиями. В качестве составного звена данного 
направления выступает передача дополнительных финансовых ресурсов от регионов муниципальным 
образованиям. Представляется, что расширение и укрепление доходной базы бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов является стержневым при реализации второго направления. В настоящее время доходные источники 
распределены по уровням бюджетной системы таким образом, что у нас не получают дотаций из федерального 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности только 10 субъектов Российской Федерации из 83.  

Конечно, принципиально решить проблему финансовой самодостаточности регионов можно только 
посредством развития производства и тем самым создания необходимой налоговой базы во всех регионах. Как 
заявил Президент В. Путин, необходима своего рода инвестиционная карта России, чтобы дать инвесторам 
сигнал, на каких территориях «выгоднее, разумнее работать»[1]. Такая карта способна расширить перечень 
регионов, интересных с точки зрения инвестирования. Вместе с тем этот путь требует длительного времени и 
решаем в долгосрочной перспективе. 

В краткосрочной перспективе превращение всех регионов в экономически самостоятельные требует 
совершенствования системы межбюджетных отношений. При этом в межбюджетных отношениях функция 
выравнивания должна сочетаться со стимулированием саморазвития территорий. Обобщая предложения 
экспертов-теоретиков и практиков, назовем некоторые пути и средства реформирования межбюджетных 
отношений, с помощью которых можно непродолжительный период добиться повышения уровня экономической 
состоятельности регионов и муниципальных образований.  

Во-первых, это передача на региональный уровень федеральной доли налога на прибыль и водного налога. 
Правда следует иметь в виду, что эти налоги распределены по регионам довольно неравномерно.  

Во-вторых, предлагается увеличить долю регионов в получении акцизов за счет федеральной доли этого 
налога. При этом предлагается поступления от акцизов в федеральный бюджет распределять между регионами 
пропорционально численности проживающего в них населения. 

В-третьих, достаточно убедительно звучит предложение об изменении порядка и места уплаты налога на 
доходы физических лиц. В этом предложении имеется два аспекта. Первый аспект – налоги должны платиться не 
по месту регистрации компании, а по месту фактической работы. Второй аспект касается только той части 
подоходного налога, которая поступает в местные бюджеты, что составляет сейчас 20% от всей суммы этого 
налога. В отношении этой части подоходного налога было бы более справедливо, чтобы она поступала в  
бюджеты по месту жительства работника, а не по месту его работы. 

В-четвертых, поскольку подавляющее количество местных бюджетов сейчас дефицитно, целесообразно 
передать на этот бюджетный уровень налоговые платежи от предприятий малого бизнеса, которые собираются в 
соответствии со специальными режимами налогообложения. Это не только увеличит наполняемость местных 
бюджетов, но и усилит заинтересованность местных властей в развитии малого бизнеса. Помимо этой меры, 
существенную роль в росте доходов местных бюджетов может сыграть введение налога на недвижимость и 
переход к его уплате на основе рыночной оценки этой недвижимости. Думается, что будет чрезвычайно 
полезным наделение муниципальных властей полномочиями по администрированию данного налога. 

В-пятых, единодушное одобрение получило предложение провести оптимизацию и на первом этапе хотя 
бы частичную отмену льгот по региональным и местным налогам, которые были установлены федеральным 
законодательством. Это позволит существенно увеличить доходы региональных и местных бюджетов. Речь идет 
о льготах по налогам на имущество и земельному налогу, которые предоставлены в отношении земельных 
участков, предназначенных для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечение безопасности, охраны 
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правопорядка, таможенных нужд, субъектов естественных монополий. Но при этом не следует допустить роста 
тарифов на услуги естественных монополий. 

В-шестых, оправдала себя практика предоставления поощрительных дотаций регионам, которые достигли 
наилучших результатов в сфере развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Безусловно, эта 
практика нуждается в продолжении и даже расширении. Именно данный инструмент направлен на усиление 
стимулирующей функции межбюджетных отношений, на достижение большей сбалансированности между 
выравнивающей и стимулирующей функциями этих отношений. 

В-седьмых, нуждается в серьезном совершенствовании сама структура межбюджетных трансфертов. 
Существующая система этих трансфертов слишком ограничивает самостоятельность их получателей в процессе 
использования трансфертов. Для расширения этой самостоятельности следует увеличивать долю дотаций в 
структуре трансфертов. Именно дотации не сковывают инициативу их получателей, поскольку они 
предоставляются без установления направлений и условий их использования. В настоящее время, по данным 
министра финансов А.Силуанова, структура межбюджетных трансфертов характеризуется следующим: уровень 
дотаций составляет примерно 36% всего объёма межбюджетных трансфертов, а субсидии около 40%. К 2020 
году доля дотаций должна составить примерно 42%[4]. Наряду с уменьшением доли субсидий в общей сумме 
трансфертов целесообразно вести работу по их консолидации. Предложено применять принцип предоставления 
единой субсидии в рамках каждой государственной программы. По оценке А.Силуанова, количество субсидий к 
2020 году должно быть сокращено с 93 до 42[4]. 

Сформулированные здесь предложения направлены на увеличение доли региональных и местных 
бюджетов в консолидированном бюджете Российской Федерации и тем самым на превращение всех без 
исключения регионов в экономически самостоятельных субъектов. Вместе с тем при всей важности данной 
задачи решать её следует постепенно, не в ущерб макроэкономической стабильности, не подрывая возможностей 
и способности федерального бюджета решать задачи, которые могут быть решены только на федеральном 
уровне.  
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УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ В СУБЪЕКТАХ РФ 
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Аннотация: В статье критически рассматривается современное состояние системы общего образования России, 
уровень и эффективность общественного участия в управлении образовательными процессами, контроле 
расходования бюджетных и внебюджетных средств. Предлагается комплекс мер, должный повысить 
продуктивность государственно-общественного партнерства в данной сфере, необходимость чего диктуется 
развивающейся коммерциализацией образования.  

 
Образование – точка пересечения государственных и общественных интересов, что предполагает 

необходимость сотрудничества между нами. На государственно-концептуальном уровне курс на развитие 
государственно-общественной системы образования прописан в п. 1.4 «Концепции модернизации российского 
образования на период 2006- 2010 гг.». «Интересы общества и государства в области образования, - гласит этот 
документ, - не всегда совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а потому определение 
направлений модернизации и развития образования не может замыкаться в рамках образовательного сообщества 
и образовательного ведомства.  

Одним из важнейших компонентов в реализации этого принципа является возможность граждан влиять на 
разработку и реализацию финансовой политики государства в образовательной области. По общепринятой 
сегодня классификации финансирование школьного образования делится на бюджетное и внебюджетное. 
Основным источником финансирования образования в целом являются бюджеты муниципального, 
регионального и федерального уровней, управляемые соответствующими государственными структурами. Этот 
тип финансирования принято называть государственным. 
Общественное участие в финансировании образовательных учреждений связывается традиционно с системой 
внебюджетного финансирования на уровне  различного рода коммерческой и некоммерческой деятельности 
самих образовательных учреждений (далее – ОУ), а также благотворительных средств. В сочетании этих двух 
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источников и постепенном увеличении доли внебюджетных средств большинство участников процесса видит 
проявление формирования государственно-общественного характера финансирования образовательной системы. 

Однако это положение требует уточнения и разъяснения. Необходимо понять, что деление системы 
финансирования образовательных учреждений на бюджетное (государственное) и внебюджетное (из других 
источников) в целом не меняет его общественного характера. Государство, будучи одним из уровней системы 
общественного управления, является частью общества, существует на деньги налогоплательщиков и призвано 
решать его проблемы. В этом смысле гарантированная Конституцией РФ бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных ОУ таковой является 
лишь условно, ибо финансируемая из государственного бюджета образовательная сфера в значительной мере 
оплачивается гражданами через систему налогов и является в силу этого платной (общественно-финансируемой). 
При этом степень общественного контроля над бюджетными средствами, выделяемыми на образование, сведена 
к минимуму и фактически распоряжение ими является прерогативой политиков и чиновников.  

По своему происхождению внебюджетные средства хоть и делятся на заработанные в рамках 
предпринимательской деятельности и полученные в ходе реализации  некоммерческой деятельности ОУ, тем не 
менее также глобально имеют общественный характер, должны быть направлены на совершенствование 
образовательного процесса и поддаваться общественному контролю. 

Возможности граждан влиять на государственное финансирование системы образования ограничены 
наказами в период выборов, возможностями СМИ и различных общественных организаций, что явно 
недостаточно. При этом сколь-нибудь эффективному контролю граждан (читай – заказчиков образовательных 
услуг) не поддаются не только вопросы финансового права, формирования государственных стандартов, 
выделения бюджетных средств, но и степень рационального расходования их администрацией ОУ.  

В соответствии с современным законодательством, образовательные услуги, предоставляемые ОУ, 
оплачиваются из средств местных (муниципальных) бюджетов в пределах минимального государственного 
социального стандарта на основе договоров о взаимоотношениях между учредителем (государственными 
органами) и ОУ. Порядок определения цены образовательных услуг установлен законом в общей форме, отнесен 
к компетенции муниципальных органов власти, что ведет к нарушению как самой конституционной гарантии 
общедоступности и бесплатности школьного образования так и ряда других конституционных прав граждан в 
области образования, не говоря о дискриминации заказчиков, проживающих в различных субъектах РФ. 
Прикрываясь минимальными госстандартами, не неся никакой юридической ответственности за 
недофинансирование ОУ, муниципальные власти систематически нарушают свои обязательства, что в свою 
очередь ведет к снижению качества и количества образовательных услуг, вынуждая граждан участвовать в 
софинансировании образования, а самих ОУ – заниматься коммерческой деятельностью. 

В итоге, проводимые сегодня реформы образования в целом предполагают не увеличение бюджетного 
финансирования, а замещение бюджетных средств частными. Начавшийся процесс расширения общественного 
участия в финансовое управление образованием является оборотной стороной коммерциализации 
образовательной сферы и снижения ответственности государственных органов в ее обеспечении финансовыми и 
материальными ресурсами. Если добавить к этому непрозрачность бухгалтерии самих ОУ, недостаточность 
общественного контроля за расходованием школьной администрацией бюджетных и большей части 
внебюджетных средств, то картина общественного участия в вопросах финансового обеспечения 
образовательного процесса становится крайне неприглядной.  

Надежда на позитивные изменения в этой сфере связываются экспертами с переходом на нормативное 
(подушевое) финансирование ОУ на основе единого госстандарта. Исходя из формулы «средства следуют за 
учеником», эта система предполагает более прозрачную для общественности процедуру формирования 
образовательного бюджета. Нормативное бюджетное финансирование в расчете на одного учащегося призвано 
гарантировать равенство оплаты образовательной услуги из бюджета для всех детей, независимо от социального 
и экономического положения их семей. Признавая существующее социально-экономическое неравенство, эта 
система нацелена на сглаживание его последствий в сфере образования. Формула новой системы состоит в 
следующем: бюджет платит всем поровну (как гражданам РФ) и бюджет платит больше малообеспеченным 
детям (в рамках реализации социальной функции государства и местного сообщества). Аналогичные доплаты 
для детей из обеспеченных семей ложатся на плечи их родителей. Формально не нарушая конституционных прав 
граждан, новая система при минимальных государственных гарантиях создает условия для втягивания в процесс 
финансирования ОУ максимального количества заинтересованных физических и юридических лиц, предполагает 
широкое привлечение общественности к управлению образованием в целом и его финансированию в частности. 

Придание системе финансового управления образованием государственно-общественного характера 
требует создания механизмов, расширяющих возможность участия граждан в разработке и контроле реализации 
ключевых ее составляющих, участия в формирования общественного заказа на образовательные услуги, их 
бюджета, разработке соответствующего государственного законодательства и т.д.  

Помимо общественных палат разных уровней и общественного совета при Министерстве образования и 
науки[1], такими инструментами могут стать региональные государственно-общественные советы по 
образованию[2] общественные советы при департаментах и комитетах образования на местах, родительские, 
попечительские и экспертные советы[3] и прочие. В совокупности с формируемыми в самих ОУ аналогичными 
или иными формами общественного участия (общий совет, управляющий совет, попечительский совет, 
родительский комитет, совет старшеклассников и т.д.) эти институты могут и должны стать действенным 
механизмом продвижения интересов заказчиков (граждан) в систему образования.  
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Необходимым условием эффективной и слаженной работы этих или иных организационных форм 
общественного участия в управлении образованием является обеспечение их деятельности соответствующей 
законодательной базой, которая должна закрепить порядок их создания и характер деятельности, разделение 
полномочий и механизмы взаимодействия с государственными органами, компетенцию и юридическую 
ответственность. Современное законодательство, определяя достаточно четко структуру и функции 
федеральных, региональных и муниципальных органов власти, отвечающих за реализацию политики в сфере 
образования, фактически не обеспечивает наличие общественной составляющей этой вертикали[4]. Нет ее в 
достаточной степени и на региональном и муниципальном уровнях[5]. Нормативно-правовая база общественного 
участия в вопросах финансового управления ОУ внятно существует на уровне лишь конкретного ОУ, в его 
уставе[6]. 

Таким образом, создание эффективной системы общественного участия в разработке законодательства, 
контроле за использованием выделяемых на образование бюджетных средств – первая и важнейшая 
составляющая поставленной в статье проблемы на макроуровне. На микроуровне ключевой задачей является 
совершенствование механизмов непосредственного участия физических и юридических лиц в вопросах 
софинансирования конкретных образовательных учреждений, а также - создание системы общественного 
контроля за эффективным и  целевым расходованием средств, полученных ОУ из бюджета и в ходе реализации 
их самостоятельной коммерческой и некоммерческой деятельности.  

По экспертным оценкам, доля внебюджетных средств в школьных бюджетах сегодня крайне 
незначительна. Такому положению вещей, наряду с субъективными факторами (консерватизм директорского 
корпуса, отсутствие института менеджеров, недостаток средств у потребителей образовательных услуг) [7] 
способствует и крайне запутанное и противоречивое законодательство в области финансовых отношений ОУ как 
с заказчиком (муниципальным органом), так и с потребителями (гражданами), другими коммерческими и 
некоммерческими организациями. В целом, по мнению экспертов, эти законы непоследовательны, в своей 
большей части не способствуют улучшению системы внебюджетного финансирования ОУ[9]. Тем не менее, по 
общему мнению экспертов, доля внебюджетных средств в общем бюджете ОУ в перспективе будет постоянно 
возрастать. Это связано с тем, что образовательное учреждение становится все более полноценным участником 
рынка услуг, ассортимент которых зависит от возможностей и желаний клиентов (родителей и учащихся).  

В соответствии с законом основными источниками внебюджетного финансирования школы на сегодня 
являются: 

− деятельность, связанная с учебным процессом: организация дополнительных образовательных услуг; 
организация учебно-производственной деятельности (при наличии лицензии на данные виды деятельности); 

− деятельность, не связанная с образовательным процессом: аренда; торговые и посреднические операции, 
операции с банковскими вкладами и ценными бумагами; производство товаров и услуг; 

− благотворительные гранты от российских, международных и иностранных организаций и фондов; 
−  благотворительные взносы юридических и физических лиц.  
Сама возможность получения ОУ дополнительных (внебюджетных) средств на реализацию своей 

уставной деятельности от заинтересованных физических и юридических лиц предусматривает прозрачность его 
бухгалтерии и иной отчетной финансовой документации для широких слоев общественности. Родители и иные 
доноры должны иметь возможность ознакомиться с документами, регламентирующими порядок бюджетного и 
внебюджетного финансирования ОУ, знать объем этого финансирования и степень его достаточности на 
решение комплекса затрат ОУ, иметь возможность при желании участвовать в определении цены платных 
услуги и контроле за расходованием администрацией бюджетных и внебюджетных средств. Прозрачность 
бюджетной и внебюджетной бухгалтерии, регулярная финансовая отчетность перед донорами даст большую 
возможность руководителям ОУ подключить общественность к посильному участию в решении насущных и 
долгосрочных проблем школы. 

В соответствии со ст. 35 ФЗ «Об образовании» основным источником правового регулирования 
общественного участия в управлении ОУ является его устав. В этом документе определяется порядок 
формирования предусмотренных законом форм общественного школьного самоуправления и их компетенция. 
Среди таких форм закон предусматривает: конференцию, общее собрание, управляющий совет, попечительский 
совет,  педагогический совет, родительское собрание, совет старшеклассников и др. Особое место в системе  
общественного контроля за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и 
физических лиц на нужды общеобразовательных учреждений закон отводит попечительскому (управляющему) 
совету.  

После общего собрания школы, попечительский совет, как правило (согласно большинству уставов ОУ) 
является высшим органом школьного самоуправления и включает в свой состав наряду с представителями 
администрации и педагогического коллектива представителей родительской общественности и иных, 
заинтересованных в развитии данного ОУ, физических лиц и юридических организаций. В функции 
попечительского совета входит контроль за спонсорской и коммерческой составляющими внебюджетных 
средств ОУ и обеспечение их направления на развитие учреждения, совершенствование его материально-
технической базы, содействие улучшению условий труда педагогических кадров и обслуживающего персонала, 
а, в итоге, улучшение качества и увеличение количества образовательных услуг в соответствии с существующим 
социальным заказом. На заседаниях попечительского совета, как правило, утверждается форма договора с 
родителями по оказанию школой платных дополнительных образовательных услуг[10], смета доходов и 
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расходов в этой области, включая порядок начисления заработной платы учителям и обслуживающему 
персоналу.  

Своеобразным подводным камнем в более эффективной реализации советом своих финансовых функций в 
рамках системы школьного самоуправления является, по мнению экспертов, отсутствие законной возможности 
иметь свой расчетный финансовый счет. Выход из этой ситуации – организация попечительского совета не в 
форме школьного самоуправления, а в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных для этого 
законом вне школы[11]. Такими формами могут быть фонд, автономная некоммерческая организация, 
некоммерческое партнерство, общественное объединение[12], благотворительная организация. Созданный в 
одной из перечисленных форм, попечительский совет приобретает право на свой расчетный счет, заключать с 
подшефным образовательным учреждением договоры и более эффективно содействовать его развитию, 
осуществляя различные виды коммерческой и некоммерческой деятельности. Помимо участия в управлении 
внебюджетным финансированием, попечительский совет в форме некоммерческой организации может 
осуществлять широкую маркетинговую деятельность, заниматься сбором средств в интересах ОУ, используя 
весь спектр финансовых инструментов, свойственных НКО, участвовать в формировании целевого капитала [13] 
ОУ и способствовать его эффективному управлению,  

Будучи тесно связанным, в том числе и по составу, с иными формами школьного самоуправления, 
попечительский совет в перспективе имеет возможности и должен стать главным инструментом общественного 
участия в финансовом управлении ОУ, выступая своего рода посредником между ОУ, властью и местным 
сообществом. Важнейшим условием движения в этом направлении является законодательное расширение 
компетенции попечительского совета в вопросах финансового управления ОУ, предоставления ему возможности 
контроля за исполнением всего бюджета школы, а не только его внебюджетной части, придания бюджетной 
отчетности характера открытости и прозрачности. 
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ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:  
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Колегов В.В.66 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: В статье поднимаются вопросы внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ). В 
частности, рассматриваются особенности институционализации процедуры ОРВ с учетом российских 
особенностей. На основе выводов пилотного эксперимента внедрения ОРВ в Правительстве Москвы 
предлагаются рекомендации по внедрению процедуры на региональном уровне, ее дальнейшему развитию в 
России.  

 
Необходимость борьбы с «провалами рынка» и достижения социальных целей требует государственного 

вмешательства в хозяйственные процессы. Тем не менее, государство само по себе не лишено изъянов в виде 
наличия административных барьеров и коррупции (regulatory failure). Таким образом, наличие государственного 
вмешательства должно быть экономически обосновано. Именно поэтому на волне административных реформ 70-
х гг. XX века и в дальнейшем в ведущих западных странах стала зарождаться оценка регулирующего 
воздействия в виде обоснования оптимального присутствия государства в экономике.  

Содержание данных реформ отличалось от страны к стране, тем не менее можно выделить их основные 
черты, которые были учтены Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в виде 
рекомендаций по улучшению качества регулирования [2], [3], [4]: 

-основной элемент реформы – введение ОРВ до принятия регулирующих решений с целью выяснения 
необходимости регулирования. При этом ОРВ должна встраиваться в систему принятия решений - необходима 
ее институционализация; 

- необходимо проведение ОРВ не только к новым, но и уже состоявшимся мерам; 
- необходимо введение общего механизма публичных консультаций по вопросам принятия регулирующих 

решений. 
Таким образом, имея непродолжительную историю развития, ОРВ была разработана в ответ на растущий 

объем и сложность государственного регулирования, что и продиктовало ее значимость и повлияло на скорость 
институционализации.  

Оценка регулирующего воздействия (regulatory impact assessment) представляет собой устоявшийся 
термин, означающий анализ нормативных актов на предмет прогнозирования поведения субъектов 
экономической деятельности и населения в связи с принятием того или иного нормативного акта путем анализа 
выгод, издержек и рисков с обязательным изучением потенциальных альтернатив государственного 
вмешательства, и на основании проведенного анализа формирования заключения о соответствии целей 
разработки такого акта и предложенного актом содержания.  

Как показывает мировой опыт, оценка регулирующего воздействия является эффективным инструментом 
обоснования целесообразности государственного вмешательства в экономику, а также рекомендуется ОЭСР в 
качестве обязательной процедуры при принятии нормативно-правовых актов.  

Научное и экспертное обеспечение законотворческой практики сопровождалось появлением 
исследовательских работ научного и прикладного характера в области оценки программ и политик. Этим 
занимаются такие зарубежные экономисты как Вильямсон О.[5], Вольманн Х.[6], Дэвис П.[7], Лессоф К.[8], 
Люттер Р.[9], Нолл Р.[10], [11] и др. В России оценка программ и политик приобретает особое значение в ходе 
начавшихся с 2002 года административной и бюджетной реформ. Отечественные специалисты Авдашева 
С.Б.[12], Беляев А.Н.[13], Колегов В.В.[14], Крючкова П.В.[15], Литвак Е.Г.[16], Минаев А.В.[17], Тамбовцев 
В.Л.[18], Цыганков Д.Б.[19], Шаститко А.Е.[20] и др. вносят вклад в понимание необходимости проведения 
института экспертного сопровождения в виде ОРВ в нормотворческую практику в России. Вместе с тем, они не 
ставят задачу учета региональных особенностей внедрения этого института. Таким образом, становится 
актуальной задача выработки подходов к разработке и формирования моделей внедрения ОРВ на региональном 
уровне. 

1.Интеграция процедуры ОРВ в процесс нормотворчества. Для рассмотрения ОРВ в качестве 
полноценного инструмента процесса принятия решения, требуется ее институционализация, т.е. ее интеграция в 
нормотворческую практику. Для институционализации оценивания, согласно Мадеру [21], используются:  

а) процедурные меры в виде прописанных обязательных процедур. Например, обязательство осуществлять 
перспективную или ретроспективную оценку, составлять периодические отчеты.  

б) организационные меры в виде создания специальных органов или служб, ответственных за оценку 
нормативно-правовых актов. Такие органы могут быть созданы децентрализовано в рамках различных органов 
исполнительной власти (далее – ОИВ) или централизовано в отдельном министерстве. 

Мадер [21] выделяет следующие преимущества институционализации оценки:  
-на стадии подготовки закона способствует учету методологических аспектов и требований; 
-гарантирует доступность необходимых финансовых и кадровых ресурсов; 
-обеспечивает оптимальную синхронизацию оценки с процессом принятия законодательного решения, что 

оптимизирует интеграцию результатов оценки в этот процесс; 
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-может способствовать сотрудничеству административных органов, ответственных за применение 
законодательства и предоставляющих доступ к соответствующим данным; 

- придает законность и политический вес результатам оценки.  
Практика внедрения ОРВ в различных странах говорит о том, что процесс институционализации проходит 

по-разному и зависит от множества факторов: политический строй, соотношение политических сил, 
законодательные особенности страны, наличие/отсутствие уже существующих механизмов, экономическая 
ситуация в стране и пр.  

2.ОРВ на федеральном уровне. В отличие от ведущих западных стран, ОРВ как институт появился в 
России сравнительно недавно. До 2010 г. ОРВ не выходило за рамки исключительно экспертных и научных 
кругов или отдельных экспериментов. Так, в 2002 г. был разработан не принятый впоследствии законопроект 
«Об особенностях принятия решений в сфере государственного регулирования предпринимательской 
деятельности», где впервые была предпринята попытка формализации ОРВ. Лишь в 2010 г. с принятием 
Постановления Правительства РФ от 15.05.2012 № 336 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
РФ», была впервые введена процедура прогнозной ОРВ, и данный институт получил новый этап развития.  

В июле 2010 года был создан соответствующий департамент в Минэкономразвития, силами которого в 
течение 2010-2012 гг. был выпущен пакет нормативно-правовых актов, постепенно внедрявших ОРВ в процесс 
нормотворчества в России на федеральном уровне. Приказом Минэкономразвития России от 31.08.2010 № 398 
«О порядке подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия» на федеральном уровне была 
определена централизованная схема проведения ОРВ, когда за отдельным министерством была закреплена 
функция непосредственно проведения ОРВ, но также функция ее координации и обеспечения контроля качества 
заключений. Именно данная модель была взята за основу большинством субъектов РФ, решивших внедрить 
данный инструмент у себя. Для сравнения, альтернативным подходом проведения ОРВ, который распространен 
в настоящее время в большинстве стран, а также на уровне Европейской Комиссии, является децентрализованная 
схема [22, с.14-17], когда оценку проводит непосредственно разработчик проекта акта. При этом определяется 
специальный уполномоченный орган, который контролирует качество подготовленных заключений, 
достоверность используемых данных и корректность расчетов.  

3.Внедрение ОРВ на региональном уровне: опыт Москвы. Логичным этапом эволюции института ОРВ в 
России стало его внедрение на региональном уровне. Старт данному этапу был дан «майскими» указами 
Президента РФ в 2012 г., которые определили планы развития ОРВ до 2015 года. В соответствие с Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» с 2014 года для всех субъектов России станет обязательным внедрение в систему нормотворчества 
процедуры оценки регулирующего воздействия. По данным Минэкономразвития, в настоящий момент более 30 
регионов РФ уже проводят в выбранной ими форме ОРВ. Силами экспертного сообщества осуществляется 
мониторинг внедрения ОРВ в регионах, на основе которого составляется соответствующий рейтинг. Согласно 
последнему раунду исследования компании НИСИПП [23], в тройку наиболее успешных регионов с точки 
зрения внедрения данного института являются Свердловская область, Удмуртская республика и Ульяновская 
область.  

Поскольку ОРВ предполагает проведение публичных консультаций [22, 24], данный инструмент может 
стать одним из наиболее эффективных каналов обратной связи с населением и представителями бизнеса, 
повысив доверие к органам власти. Учитывая, что в Москве решение острейших вопросов, например, 
транспортных проблем, поддержки малого и среднего бизнеса, развития нестационарной розничной торговли, 
зачастую требуют принятия непопулярных решений, используемые в рамках ОРВ аналитические подходы могут 
позволить объективно оценить последствия таких решений. На сегодняшний момент нормативный акт, 
регламентирующий процедуру на уровне Москвы отсутствует. В то же время отдельные элементы процедуры 
ОРВ уже присутствуют в нормотворческой деятельности: 

-инструмент пояснительной записки к проекту распорядительного документа, утвержденной Регламентом 
Правительства Москвы; 

-оценка эффективности городских программ на базе Департамента экономической политики и развития 
Москвы; 

-заключения Контрольно-счетной палаты города; 
-антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов; 
-«тарифное дело» в Региональной энергетической комиссии Москвы. 
В период с июня 2012 по январь 2013 гг. в Комплексе экономической политики и развития Москвы 

проводился эксперимент по пилотному внедрению ОРВ. Целью эксперимента была апробация процедуры ОРВ 
на правовых актах города и выработка рекомендаций по ее внедрению с учетом региональной специфики. В 
результате были рассмотрены вопросы развития нестационарной розничной торговли, имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в сфере арендных отношений, системы закупок города, вопросы 
повышения энергоэффективности и развития системы социального питания. Ключевые особенности пилотного 
проекта: 

-ОРВ проводился непосредственно разработчиком проекта нормативно-правового акта. Таким образом, 
обеспечивался децентрализованный подход в процедуре; 

-ОРВ обязательно включало в себя оценку разработчиком возможных альтернатив регулирования, а также 
проведение публичных консультаций; 
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-с целью координации данного проекта была создана рабочая группа из представителей ОИВ Москвы, 
которая отвечала в т.ч. за обучение процедуре, ее методическое и организационное обеспечение и контроль 
качества отчетов; 

-обязательное обучение проектных команд (было проведено 2 обучающих семинара);  
-предлагаемые базовые направления, попадающие под ОРВ: воздействие на малый бизнес, воздействие на 

конкуренцию, административные барьеры, существенное выделение средств из бюджета города; 
-основные участники проекта: Департамент торговли и услуг, Департамент науки, промышленности и 

предпринимательства, Департамент по конкурентной политике. 
В результате было отобрано 6 инициатив (в виде проектов распорядительных документов и действующих 

нормативно-правовых актов), сформировано 5 проектных команд, силами которых было подготовлено 6 отчетов 
об ОРВ, из которых в итоге 2 отчета получили положительное заключение, 2 – положительное заключение с 
учетом замечаний, и 2 – отрицательное заключение. 

При сравнительно незначительных затратах на проведение эксперимента было показано, что общие 
экономические выгоды от предполагаемого нового регулирования, посчитанные всеми проектными командами, 
могут составить в первый год более 35 млрд. руб. при издержках 458 млн. руб. (на каждый рубль издержек ~ 80 
рублей экономических выгод). 

На основе рассмотренных отчетов об ОРВ были сделаны следующие выводы относительно их качества. 
Качество подготовленных отчетов было выше у тех проектных команд, которые: 

-обладали доступом к информационным ресурсам для проведения анализа; 
-использовали проектный/командный подход, т.е. были задействованы сотрудники из разных структурных 

подразделений; 
-проводили публичные консультации с максимально возможным количеством заинтересованных сторон в 

различных формах (размещение информации на сайте, прямые рассылки представителям бизнеса, фокус-
группы); 

- прошли необходимое обучение в полном объеме. 
Основным ограничением явилась недостаточная межведомственная координация, которая препятствовала 

сбору необходимых для анализа ланных. 
С точки зрения институционализации, проведенный эксперимент позволил подтвердить состоятельность 

децентрализованного подхода в процедуре ОРВ, когда функция непосредственно проведения процедуры 
закрепляется за разработчиком акта. 

В связи с этим рабочей группой рекомендована следующая схема внедрения ОРВ в Правительстве 
Москвы: 

-ОИВ (разработчики) до подготовки проекта распорядительного документа проводят ОРВ в соответствии 
с принятой методикой и готовят отчет; 

-отчет, а также другие материалы направляются в уполномоченный орган для подготовки заключения; 
-в случае положительного заключения разработчики готовят и вносят на согласование проекта 

распорядительного документа; 
-в случае отрицательного заключения отчет возвращается разработчикам на доработку.  
Учитывая значительные трудовые и временные ресурсы (в среднем срок проведения одного проекта 

составил 4 месяца), при подготовке отчетов об ОРВ, предлагается ее проведение в отношении только значимых 
проектов нормативно-правовых актов. Рекомендации участников пилотного проекта позволили сформулировать 
следующие направления, которые должны попадать под ОРВ: 

-влияние на малый и средний бизнес,  
-воздействие на конкуренцию,  
-развитие инвестиционного климата,  
-существенное выделение средств из бюджета города,  
-акты, которые могут повлечь за собой конфликт интересов между ОИВ.  
Трудоемкость процедуры ОРВ говорит о нецелесообразности распространения ее на муниципальный 

уровень. 
При этом ОРВ, безусловно, должно проводиться не только в отношении нового регулирования, 

попадающего под указанные направления, но также в отношении действующих правовых актов с целью их 
отмены. Вместе с тем, необходимо определить уполномоченный орган по координации ОРВ в Правительстве 
Москвы. Здесь может быть два варианта.  

Данная функция может быть закреплена за ОИВ, находящимся в прямом подчинении мэру Москвы, 
например, за его аппаратом [22, с.21], либо за Главным контрольным управлением города. В качестве 
альтернативного варианта возможно закрепление функции координации ОРВ за Департаментом экономической 
политики и развития. Для определения целесообразности каждого из вариантов, автором был проведен анализ 
выпущенных постановлений Правительства Москвы в 2012 году. Взяв за основу 851 постановление, автором 
была очищена эта цифра от актов, связанных с инвестиционными контрактами, которые не подходят под ОРВ. 
Данное соотношение получено путем анализа 400 актов, выпущенных с ноября по декабрь 2011 года и с июня по 
конец сентября 2012 г. Детальный анализ нормативных правовых актов (далее - НПА), проведенный, на 
основании данных выборки ноябрь-декабрь 2011 года, показал, что каждый 6-й НПА потенциально оказывает 
влияние на бизнес и конкуренцию. Эти результаты позволяют сделать вывод, что примерно 113 постановлений 
Правительства Москвы из 680, выпущенных в 2012 году (без учета постановлений по инвестконтрактам), 
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потенциально могут попасть под процедуру ОРВ. Анализ количества выпускаемых документов в разрезе 
отдельных ОИВ, показал, что в среднем отдельными отраслевыми департаментами выпускается 3-4 акта в год, 
которые потенциально могут попасть под процедуру ОРВ. Их наибольшее число (21) выпускается 
Департаментом экономической политики и развития.  

В результате проведенных оценок можно сделать следующие выводы.  
Во-первых, в силу того, что Департамент экономической политики и развития сам является разработчиком 

актов, которые потенциально попадают под процедуру ОРВ, закрепление функции уполномоченного органа по 
ОРВ на уровне данного департамента не представляется целесообразным.  

Учитывая недостаточную межведомственную координацию между департаментами, широкий круг 
обозначенных перспективных направлений, которые должны рассматриваться с точки зрения ОРВ, 
представляется возможным определение уполномоченного органа по ОРВ за Аппаратом мэра и Правительства 
Москвы, который нередко выступает в качестве площадки по урегулированию разногласий и обеспечения 
баланса интересов отдельных ведомств. 

Во-вторых, координация работы ОРВ на уровне Правительства Москвы по обозначенному объему актов, а 
также работа по подготовке заключений по ним, может осуществляться подразделением численностью 5-6 
сотрудников, обладающими соответствующими компетенциями.  

В-третьих, для обеспечения процедуры ОРВ в большинстве ОИВ потребуется 1-2 сотрудника с 
соответствующими компетенциями и до 4-х сотрудников в тех ОИВ, которые выпускают более 5  попадающих 
под процедуру ОРВ документов в год. 

Для более точного определения необходимых трудовых ресурсов в ОИВах для обеспечения ОРВ в 
Правительстве Москвы необходимо проведение отдельного исследования. 

4.Заключение. С 2014 года все субъекты Российской Федерации должны в обязательном порядке внедрить 
в том или ином виде процедуру ОРВ. Учитывая, что на сегодняшний день она действует в менее половины 
регионов, у большей их части остается совсем немного времени с определением модели внедрения. 

Чтобы не ошибиться в этом выборе, эффективно встроить ОРВ в существующий процесс принятия 
решений необходимо предварительное проведение пилотных экспериментов с целью выбора, с учетом 
региональной специфики, потенциальных объектов ОРВ, уполномоченного органа его штата и полномочий, 
ресурсного обеспечения.  
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 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В ПЕРМИ: ИННОВАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ И 
ПРОТИВОРЕЧИЯ ПЕРМСКОГО ПРОЕКТА 

Логунцова И.В.67 
г. Москва, Россия 

 
Аннотация: Проблема территориального брендинга стала необычайно популярной в нашей стране. Как 
показывает мировой опыт, успешность креативных и новаторских городов-брендов обеспечивается соединением 
экономической изобретательности и стабильности, передачей полномочий местным сообществам, повышением 
стандартов качества городского обслуживания. Важным фактором является также понимание вопросов 
культуры, которая выражает ценности территории и формирует ее идентичность. В данной статье анализируется 
опыт формирования бренда Перми и Пермского края через призму современного искусства, вызвавший большой 
общественный резонанс и ставший своего рода примером для других территорий России. 

 
В последние годы современное искусство стало активно проникать в российские города и регионы. Один 

из ярких примеров тому — Пермский  проект, нацеленный на то, чтобы превратить город Пермь (ни много, ни 
мало) в культурную столицу Европы, а также на кардинальные изменения в культурной политике всего 
Пермского края. Сегодня Пермь — крупнейший город России. Малоизвестный факт заключается в том, что во 
времена СССР Пермь была негласной технической столицей страны. Здесь производили продукцию мирового 
уровня, в том числе для космической промышленности. Однако из-за режима секретности лавры Перми не были 
очевидны для широкой публики. Стоит заметить, что до начала реализации Пермского проекта Пермский край 
был и продолжает оставаться относительно благополучным индустриальным регионом. При всех существующих 
трудностях, экономика края располагает предпосылками для оживления инвестиционной активности, 
формирования современной структуры производства, основанной на высоких технологиях.   

Что касается культурного наследия Перми и Пермского края, то местным жителям есть чем гордиться. 
Данный регион знаменит так называемым пермским «звериным стилем», пермскими деревянной скульптурой, 
школой акварели, балетом. В Британской энциклопедии есть глава, которая называется «Феномен Пермской 
культуры», где сказано, что на границе Европы и Азии именно пермяки во многом были первыми в создании 
первого оперного театра, первого университета и первой губернской библиотеки. Вспомним также, что Пермь 
является прообразом города Юрятина, в котором разворачиваются события романа Б. Пастернака «Доктор 
Живаго». 
В городе работают такие культурные организации, как Пермский академический театр оперы и балета имени 
П.И Чайковского, Пермская государственная художественная галерея, Пермское хореографическое училище, 
Пермский краевой музей, архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Однако, согласно опросам 
местного населения, представление о собственном городе на сегодняшний день сложилось не самое завидное: 
«унылый», «сонный», «среднестатистический» город. Растет отрицательная миграция — увеличение числа 
уехавших из региона.   

Самоидентификация пермяков стала одним из важнейших вопросов обсуждений в последние годы. На 
определенном этапе возникла любопытная идея сравнить Пермь с признанной европейской столицей — 
Парижем. В 2010 году в Пермской краевой организации Союза журналистов России прошел круглый стол 
«Пермь больше, чем Париж?». Участники данного мероприятия высказали мнение, что сравнение Перми с 
именитой столицей помогает присоединиться к более сильному и успешному бренду, вызывает интерес и 
рождает интригу. Оказалось, что Пермь действительно «больше, чем Париж» и с точки зрения общей 
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территории, и в силу того, что главная река Перми Кама больше главной реки Парижа Сены. Стоит добавить 
также, что всемирно известный русский балет, привезенный пермяком Сергеем Дягилевым в Париж, 
превосходит по славе французский балет. Возможно, для кого-то сравнение краевого центра с французской 
столицей открывает его с неожиданной стороны, ярко обозначает потенциал города. Однако подобная идея была 
воспринята скептически в местном сообществе, не найдя необходимой поддержки и ресурсов для реализации. 

Иная судьба сложилась у альтернативной идеи (при этом не менее «революционной») - позиционировать 
Пермь как культурную столицу Европы, которая легла в основу упомянутого выше Пермского проекта. Все 
началось с создания в 2009 году Музея современного искусства PERMM и организации выставки «Русское 
бедное» в здании бывшего Речного вокзала города. Идеологом Пермского проекта выступил руководитель музея, 
известный московский галерист Марат Гельман (при активной поддержке первых лиц региона). Годом позже, в 
2010 году, коллектив экспертов-культурологов, экономистов, профессионалов-практиков, работающих в разных 
областях культуры, разработали Концепцию культурной политики Пермского края (которая и получила название 
«Пермский проект») и представили ее на Пермском экономическом форуме. Для российских реалий данный 
документ, безусловно, стал инновационным, как с точки зрения содержания, так и методологически. Важной 
особенностью Пермского проекта является включение развития культуры в Перми и Пермском крае в 
глобальный контекст, учет тенденций постиндустриальной экономики. При этом развитие культуры не является 
самоцелью, оно рассматривается как инновационный  ресурс развития всего региона в интересах его населения. 

Проект сразу вызвал большой общественный резонанс не только в Перми и Пермском крае, но и в других 
городах и регионах России, и даже за рубежом. В адрес проекта высказывалось много критики. Так, например, 
отмечалось, что, несмотря на наличие в нем многих передовых современных идей, отличительной чертой 
документа является их декларативность без убедительной аргументации.  

В итоге обширных обсуждений в 2011 году Общественная палата Пермского края все-таки приняла 
решение Проект поддержать и рекомендовала руководству региона принять документ. В концепции 
подчеркивается, что для российских регионов приоритетным должно стать развитие «мягких инфраструктур»: 
нового образа жизни, комфортной атмосферы и среды, современных гуманитарных технологий, малого 
предпринимательства, инноваций в культуре и образовании, а также реализации крупных культурных проектов. 
Сегодня в России нет региона-лидера, который стал бы, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, центром 
инновационной активности. В тексте документа сказано, что Пермский край готов выступить в этой роли. 
Авторы концепции полагают, что передовая зона модернизации современной России, локомотив ее социально-
экономического развития — это культура. При этом сегодня в нашей стране можно выделить три вида культуры: 
культура как проводник официальной государственной идеологии; культура как сохранение наследия; культура 
как продукция массового потребления. Однако, назрела необходимость формировать иную культуру, 
направленную на запуск процессов, воспроизводящих ресурсы самих территорий (как способ поиска 
человеческой идентичности и формирование своего особого образа жизни на территории).  

В числе главных проблем, на решение которых направлен проект, указаны следующие: смысловое и 
физическое несоответствие культурной инфраструктуры задачам модернизации, культурная изолированность 
молодежных сообществ, изоляция культурной элиты, атомизация общества, сопротивление переменам, отток 
человеческого капитала, деградация городской и региональной среды, неразвитость сферы досуга и отсутствие 
выбора в использовании свободного времени, низкое качество жизни населения, проблемы ЖКХ, этнические и 
религиозные конфликты, терроризм, преступность. Новую культурную среду должны сформировать пять 
элементов: сохранение наследия и формирование нового наследия; место для жизни; пространство политики — 
пространство дискуссий; различные типы коммуникаций в том числе социальной; новая экономика. Перечислим 
также методологические принципы Пермского проекта: 

− разработка концепции от обобщенного видения новой роли культуры в развитии региона в перспективе 
до описания конкретных проектов; 

− формирование открытой дискуссионной площадки обсуждения роли культуры в развитии региона; 
− учет в концепции международного опыта; 
− анализ, обобщение и систематизация имеющегося опыта культурных проектов, накопленного в 

Пермском крае. 
В концепции перечислены и описаны уже реализованные культурные проекты в рамках новой культурной 

политики региона, а также запланированные на ближайшие годы (фестиваль современного искусства «Живая 
Пермь, театр настоящего времени «Сцена-Молот», программа «Сделано в Перми», краевой проект «59 
фестивалей 59 региона», проект «Пермская библиотека», грантовый проект «Пермский край — территория 
культуры», проект «Пермский край — центр дизайна и креативной экономики», творческий конкурс «В поисках 
новых героев» и т. д.). Ключевым проектом является намерение Перми получить статус культурной столицы 
Европы.  

Информационное обеспечение проектов осуществляется через интернет-портал www.openperm.com, 
формирующей образ Пермского края как динамичной, открытой и конкурентоспособной территории. 
Субъектами новой культурной политики являются: органы власти и Министерство культуры Пермского края, 
институции-флагманы (Музей PERMM, Центр развития дизайна) и проекты-флагманы, общественные 
организации, творческие группы, коммерческие и некоммерческие, частные и государственные структуры, 
напрямую не связанные со сферой культуры. 

Реализация проекта разбита на три этапа: 
-институциональное расширение культурного поля и делегирование полномочий на второй уровень; 
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-самостоятельное развитие и децентрализация; 
-вовлечение всех субъектов культурной политики в культурно-политический процесс. 
Ключевым ресурсом проекта является творческая энергия сообществ — единственный в мире 

неисчерпаемый ресурс. 
По мнение авторов документа, результатами его реализации должны стать: 
− изменение качества жизни местного населения; 
− снижение оттока населения и повышение индекса развития человеческого капитала; 
− изменение структуры экономики (создание новых рабочих мест, развитие малого бизнеса, развитие 

сферы услуг и туризма); 
− изменение в других экономических и социальных системах, создании точек постиндустриального 

развития 
На вопрос: «Каким мы видим будущее Пермского края?» в концепции дается ответ: «Мы видим Пермский 

край «территорией потоков» - человеческих, финансовых, информационных и иных — современной 
постиндустриальной территорией с высоким качеством жизни и человеческого капитала, с широким рынком 
престижных рабочих мест и насыщенным досугом, привлекательной для культурного туризма. Мы видим 
Пермский край родиной интеллектуальных и творческих достижений, новых талантов и звезд». 

«Пермский проект» претендует на лидерство не только в стране, но и в глобальном масштабе. В качестве 
иллюстрации уже реализованных проектов концепции стоит упомянуть новые дизайнерские решения по 
улучшению городской среды Перми. Пермь — первый город в России, получивший собственный логотип в виде 
красной буквы «П», разработанный известным российским дизайнером Артемием Лебедевым. С этого 
незатейливого знака началась визуализация бренда города. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Следующим этапом стала 
разработка фирменного шрифта 
Перми, получившего название 
Permian, и фирменного стиля Правительства Пермского края (визитные карточки, бланки и т.п.), а также - 
принципов транспортной и пешеходной навигации (указатели, таблички на домах и т. п.). и нового дизайна 
городских остановок. 

Своеобразными новыми символами Перми стали установленные в городе арт-объекты: конструкторы из 
деревянных брусков «Красные человечки» и «Пермские ворота», сделанные из простых бревен, 
подсвечивающихся в ночное время. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

 
Описанная выше визуальная часть городского бренда вызвала по большей части резко отрицательную 

реакцию местных жителей. На наш взгляд, при реализации подобных проектов важно найти оптимальное 
соотношение традиционной и современной культуры для конкретной территории, поскольку одна из опасностей 
современного искусства нередко кроется в оторванности от реальных духовных, социальных, политических 
процессов, происходящих на ней. В итоге увеличивается разрыв между творческой элитой и остальным 
населением, что неизбежно приводит к взаимному непониманию и конфликтам.  

На протяжении своего существования Пермский проект вызывал много споров, дискуссий и даже акций 
протеста. Местная творческая интеллигенция даже пыталась выработать свою альтернативную концепцию. 
Подобная ситуация во многом была создана самими разработчиками проекта, которые проигнорировали работу с 
важными социальными группами города. В результате  перспективные инновационные идеи обернулись 
конфликтной ситуацией. На сегодняшний день серьезным вызовом для дальнейшей судьбы проекта стала 
отставка губернатора Пермского края Олега Чиркунова в 2012 году, который оказывал серьезную поддержку 
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Пермской «культурной революции». Новый руководитель региона Виктор Басаргин не относит себя к числу 
поклонников современного искусства.  

Так или иначе, но в период реализации Пермского проекта финансирование расходов на культуру 
увеличилось в три раза. Все фестивали и другие культурные мероприятия 2012 года были проведены, как и 
планировалось ранее, а прогрессивная часть местного населения, уже привыкшая жить богатой культурной 
жизнью, стала выражать свое одобрение новым культурным инициативам (о чем, например, свидетельствуют 
опросы в социальных сетях). 

Пермский проект можно назвать российской попыткой повторить историю Бильбао, когда-то ничем не 
примечательного испанского города, ставшего всемирно знаменитым благодаря открытию филиала Музея 
Гуггенхайма. Однако, в условиях нашей страны узкая направленность проекта на конкретные креативные 
индустрии и современное искусство, сопротивление его реализации определенными местными социальными 
группами создали конфликтную среду, ставящую под вопрос дальнейшую судьбу культурных инноваций в 
городе и во всем регионе. 

Закроется ли Пермский проект или нет, покажет время. Однако не так давно его главный идеолог Марат 
Гельман предложил еще два новых гуманитарных проекта. Суть первого заключается в интенсивном культурном 
обмене между городами России. Проект был назван «Культурный альянс» и был поддержан первыми лицами 
государства. По мнению галериста, один из ключевых факторов для людей при выборе места жительства — 
большие возможности для проведения досуга. Сегодня ни один город (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) не в 
состоянии обеспечить насыщенную культурную жизнь только лишь своими силами, поэтому и необходим 
взаимный культурный обмен. Второй новый проект Марата Гельмана связан с созданием российского 
гуманитарного центра наподобие Инновационного центра «Сколково», но для развития инноваций в творчестве. 
Галерист полагает, что инновационное и гуманитарное развитие должны идти «рука об руку». Данный проект 
планируют реализовывать в Перми с 2014 года. 

Рассмотренный выше пример показал, что успешный бренд города должен быть выбором местного 
общества в первую очередь, а не его властей. Поэтому очень важно опираться на мнение горожан на всех этапах 
его создания. На наш взгляд, если речь идет об инновационных идеях, то главной целевой аудиторией должна 
стать молодежь, как наиболее активная и склонная к самовыражению часть населения, способная подхватить 
передовые творческие начинания. 

Так или иначе, пока рано подводить итоги Пермского проекта, но можно с уверенностью утверждать, что 
брендинг Перми позволил городу встать на путь постиндустриального развития, когда творческие идеи 
способны принести немалые дивиденды в будущем, возможно не таком далеком. В данной связи представляется 
справедливым замечание отечественного эксперта Визгалова Д.В. о том, что «продвинуть город можно только 
по-настоящему дерзкими, сумасшедшими проектами». 

Инновации рассмотренной концепции могут стать полезным примером и для других городов и регионов 
России, конкурирующими между собой за необходимые ресурсы для собственного благополучия и процветания. 
Представляется, что успешные города имеют много общего: смелые общественные инициативы, рискованные 
частные инвестиции, взаимосвязь государственного и частного секторов. Важнейшие ресурсы города – это его 
культура и население. Потенциал современных городов может решать не только их внутренние проблемы, но и 
улучшать качество жизни целых регионов, а также становится основой бренда всего государства. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФИНАНСОВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 
Неупокоев Н.Ю.68 
г. Барнаул, Россия 

 
Аннотация: Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса оказывается органами власти на всей территории 
Российской Федерации. Развитие бизнеса является важнейшим инструментом в увеличении налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. Выравнивание диспропорций в экономике муниципалитета, региона, 
осуществляется путем принятия целевых программ, в которых определяется ожидаемый результат от их 
реализации. Мероприятия программ включают в себя финансовые механизмы и инструменты развития отраслей. 
Однако оценка их эффективности имеет либо поверхностный характер, либо отсутствует вообще. Разработка 
общих подходов к оценке эффективности механизмов поддержки и формирование системы взаимосвязанных 
элементов способствуют увеличению бюджетной эффективности.  

В последние годы поддержке малого и среднего предпринимательства в России уделяется большое 
внимание. Считается, что именно оказание финансовой поддержки является одним из основных инструментов 
формирования «среднего класса» в экономике. 

Эффективность - относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые 
как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение[8]. 
Оценка эффективности деятельности человека или технологии является важнейшим показателем, на котором 
основывается принятие решения. Поэтому отсутствие показателя эффективности приводит к необходимости 
принимать решения, основываясь на субъективном мнении[9]. 

Критерии эффективности государственной экономической политики формируются на базе системы 
субъективных ценностей, выраженных в идеологии общественно-государственного строя, в стратегических 
целях правящего субъекта – политическом курсе, в концепциях, политических установках и нормах системы 
управления, за которыми стоят общие национально-государственные интересы. Зачастую за таковые выдаются 
интересы господствующих классов или доминирующих национально-этнических групп. Сказанное объясняет 
относительность оценочных критериев эффективности, зависимость их прежде всего от типа политической 
системы, а также конкретно-исторических условий, в которых она функционирует. Ценности, цели, концепции, 
принципы государственного управления, нормативная база системы управления, наконец, общественные 
потребности и интересы – все эти элементы критериев эффективности государственного управления 
представляют собою переменные, обусловленные общественно-государственным строем, политическим 
режимом и конкретной средой (исторической и природной), в которой живет данное политическое сообщество. 
В совокупности они составляют механизм реагирования поведения государства как сообщества людей на 
изменения внешней среды и внутреннего его состояния, систему контроля над внешними и внутренними 
процессами изменений. Чем шире сфера контроля, т.е. рационального влияния, тем выше эффективность 
управления. Но контроль, рациональное управление обществом и средой не может расширяться до 
бесконечности. Предел ему – естественная самоорганизация общества[7]. 

Оценка эффективности финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в городе Барнауле связана с 
решением следующих задач: 

                                                
68 Петрище Виталий Иванович, к-т эконом. наук, доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (Орловский филиал) 
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− анализ нормативно-правовой базы по оказанию поддержки бизнеса; 
− анализ эффективности поддержки в разрезе мероприятий; 
− выявление проблем и недостатков в проводимых мероприятиях; 
− разработка предложений по решению проблем финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМСП). 
Финансовая поддержка делится на два типа: гранты и субсидии.  
Грант – денежные средства, которые предоставляются на реализацию проекта, могут быть направлены 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на цели, предусмотренные бизнес-планом. 
Контроль над реализацией проекта может осуществляться от одного года и более. Грантовая поддержка носит 
стимулирующий характер. 

Субсидия – денежные средства, которые возмещают уже понесенные затраты юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем в ходе реализации проекта, и не имеют конкретной сметы расходов, строгой 
отчетности после ее получения. Субсидирование носит компенсирующий характер. 

Исходя из этого, очевидно, что необходимо использовать различные подходы в оценки эффективности 
разных типов поддержки, которые как минимум будут отличаться периодичностью ведения мониторинга и 
контроля, с отсрочкой при начале реализации проекта. В перспективе, необходимо разработать методику оценки 
каждого вида поддержки в отдельности. 

В условиях, когда государство выступает в качестве инвестора, даже преследуя социальные цели, 
неэффективные виды поддержки должны быть заменены или усовершенствованы для достижения 
максимального бюджетного эффекта и обеспечения скорейшей окупаемости вложений. 

На территории города Барнаула поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
оказывается в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 
2011-2014 годы» (далее – Программа). 

Программой предусмотрена информационно-консультационная, имущественная и финансовая поддержка 
бизнеса. Ежегодно на финансовую поддержку предусмотрено 8 млн. рублей. Таким образом, из местного 
бюджета с 2011 по 2014 год запланировано 32 млн. рублей на развитие малого и среднего бизнеса. C 2011 года 
Барнаул принимает участие в софинансировании программ развития предпринимательства. В 2011-2012 гг. на 
мероприятия по финансовой поддержке бизнеса из вышестоящих бюджетов привлечено 15 млн. 610 тыс. рублей 
(2011 – 8 млн. 600 тыс. руб., 2012 – 7 млн. 10 тыс. руб.). Таким образом, объем привлеченных денежных средств 
за 2 года практически равен объему, запланированному до 2014 года (из 32 млн. рублей за 2 года направлено 31 
млн. 610 тыс. рублей). Поддержка оказывается на безвозмездной основе, и в случае соблюдения договорных 
обязательств, не подлежит фактическому возврату получателем средств. Предполагается, что они вернутся в 
бюджеты разных уровней посредством уплаты субъектом предпринимательства налогов. Поэтому, вопросы 
связанные с оценкой бюджетной эффективности использования денежных средств имеют особую роль как на 
макро- так и на микроэкономическом уровнях. 

Изучение целевых программ развития предпринимательства Томска, Кемерово, Омска и ряда других 
городов Сибирского федерального округа показало отсутствие единых подходов оценки эффективности 
использования денежных средств. В Кемерово оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации 
программы развития предпринимательства заключается в увеличении количества малых предприятий различных 
организационно-правовых форм, числа индивидуальных предпринимателей, создании новых рабочих мест, доли 
предприятий в производственной сфере, доли налоговых поступлений в городской бюджет от деятельности 
малого и среднего бизнеса. Примечательно, что в программе Кемерово в мероприятиях поддержки указан анализ 
эффективности поддержки при формировании и ведении реестра малых и средних предпринимателей – 
получателей поддержки, заполняемый в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Однако, отсутствует сама методика 
проведения анализа эффективности поддержки. 

В Омске для ежегодной оценки результативности реализации комплекса мероприятий программы, а также 
отдельных ее направлений используются следующие целевые индикаторы: рост количества СМСП по сравнению 
с предыдущим годом; доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднегодовой 
численности занятых в экономике города от общей численности занятых; объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг в процентах к предыдущему году; рост объема 
инвестиций в основной капитал организаций СМСП по сравнению с предыдущим годом; темп роста налоговых и 
неналоговых платежей в процентах к предыдущему году. 

В Томске для получения полной и достоверной информации о состоянии и развитии СМСП, выявления 
тенденций их развития и существующих проблем в программе указаны мероприятия, направленные на 
повышение эффективности системы и методов поддержки СМСП. К мероприятиям относят организацию работы 
по защите прав и законных интересов СМСП и проведение социологических и аналитических исследований по 
различным аспектам состояния и развития малого и среднего предпринимательства.  

Оценка эффективности Программы в городе Барнауле производится по целевым индикаторам: количество 
СМСП, численность их работников, число СМСП в расчете на 10000 человек населения, оборот СМСП и 
инвестиции в основной капитал.  

Отличительной особенностью Программы является то, что в ней определен бюджетный эффект от ее 
реализации. До 2011 г. эффективность финансовой поддержки в городе Барнауле оценивалась как получение 
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бюджетного эффекта не ниже 1,04 рубля на 1,00 рубль бюджетных средств по истечении двух лет. В 2011 году 
данная методика заменена на оценку увеличения объема налоговых платежей от субъектов малого и среднего 
предпринимательства не менее уровня инфляции и численности работников, занятых в малом и среднем бизнесе. 
Иными словами, основными критериями оценки эффективности в настоящее время являются увеличение объема 
налоговых платежей (в том числе увеличение заработной платы) и создание новых рабочих мест. 

Таким образом, в каждой программе используется ряд экономических показателей, которые, 
предполагается, будут увеличены в период реализации программы, определен ожидаемый результат и критерии 
оценки ее эффективности. Однако отсутствует единая методика оценки эффективности оказываемой финансовой 
поддержки. Приведем пример оценки эффективности оказываемой муниципальной поддержки в городе 
Барнауле, применяя используемую в настоящее время методику по двум видам поддержки (Таблица 1). Для 
этого был проведен анализ уровня заработной платы и количество работников на предприятия-получателях 
поддержки в 2011 году. 

Показатель среднемесячной заработной платы одного работника в среднем на каждом предприятии 
рассчитан как отношение суммы среднемесячной заработной платы одного работника всех получателей 
поддержки до оказания поддержки и по истечении 12 месяцев с момента получения поддержки к количеству 
получателей данного вида финансовой поддержки. Показатель рабочие места в среднем на каждом предприятии 
рассчитан как отношение суммы рабочих мест всех субъектов-получателей поддержки до оказания поддержки и 
по истечении 12 месяцев с момента получения поддержки к количеству получателей данного вида финансовой 
поддержки. 

Таблица 1. Оценка эффективности двух видов поддержки целевой программы «Развитие 
предпринимательства в городе Барнауле на 2011-2014 годы», оказанных в 2011 году, по предусмотренной 
Программой методике оценки 

Вид поддержки 

Среднемесячная заработная 
плата 1 работника в среднем на 
каждом предприятии, руб. 

Рабочие места в среднем на 
каждом предприятии, чел. 

Субсидирование части 
банковской процентной 
ставки по кредитам, 

привлекаемым СМСП из 
городского бюджета 

до 
оказания 
поддержки 

после 
оказания 
поддержки 

до 
оказания 
поддержки 

после 
оказания 
поддержки 

10776 12012 20 24 

+12% +24% 

Поддержка начинающим 
СМСП путем 

предоставления целевых 
грантов 

2131 7441 1 4 

+249% +240% 

Полученные результаты не сопоставимы из-за разных категорий получателей поддержки (микро, малый и 
средний бизнес). Если поддержку начинающих СМСП получают юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные менее одного года (в большинстве случаев не занимающиеся ранее 
предпринимательской деятельностью), то субсидию по кредиту - действующие представители малого и среднего 
бизнеса.  
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Оценка эффективности оказываемой поддержки, вложения государственных и муниципальных денежных 
средств на развитие малого и среднего предпринимательства возможна при проведении анализа каждого 
мероприятия Программы по отдельности. Использовать одну методику оценки для разных видов поддержки не 
эффективно, так как каждая поддержка преследует разные цели и задачи, имеет разные сроки реализации, носит 
компенсирующий или стимулирующий характеры.  

Существует необходимость разработки автоматизированной рейтинговой системы оценки, 
характеризующей эффективность поддержки в целом и по каждому получателю поддержки в частности, 
основанную на экономических показателях хозяйствующих субъектов, но не требующую трудоемкого анализа 
финансовых документов. Данная система должна основываться на таких показателях как увеличение объема 
производства товаров (работ, услуг), объема отгруженной продукции товаров (работ, услуг), фактического 
увеличения размера среднемесячной начисленной заработной платы одного работника (с учетом уровня 
инфляции), увеличение налоговых отчислений, создания новых квалифицированных рабочих мест, патентование 
и стандартизация, разработка новых видов продукции и др. 

Анализ существующих, согласно Программе, мероприятий дает возможность сделать вывод о том, что 
субсидирование является менее эффективным способом финансовой поддержки из-за низкой, по сравнению с 
грантовой поддержкой, методики контроля и адресности использования денежных средств. Оценку 
эффективности СМСП, претендующих на получение и получающих финансовой поддержки в рамках реализации 
программ развития предпринимательства можно разделить на 3 этапа. 

1. Оценка эффективности предприятия (проекта) претендующего на получение финансовой поддержки. 
2. Оценка эффективности предприятия (в период реализации проекта) получившего (или получающего) 

поддержку. 
3. Оценка эффективности предприятия (по итогам реализации проекта) получившего поддержку. 
На всех трех этапах должна применяться одинаковая методика оценки по каждому из видов финансовой 

поддержки. 
1-ый этап реализуется в процессе проведения конкурсных отборов по оказанию финансовой поддержки. 
2-ой этап реализуется либо также в ходе проведения конкурсных отборов по оказанию финансовой 

поддержки, либо в договорах о перечислении денежных средств победителям конкурсных отборов.  
3-ий этап определяется программой, в рамках которой оказывается данная финансовая поддержка. 

Именно 3-ий этап является ключевым для общей оценке эффективности затраченных средств, формирования 
критериев данной оценки. 

Только при использовании системного подхода на всех 3 этапах возможно проведение оценки 
эффективности финансовой поддержки СМСП. 

В своих работах В.В.Мищенко указывает, что всю сложность оценки эффективности мероприятий 
экономической политики можно решить, если ее цели формулировать на основе следующих принципов: 

-цели экономической политики должны быть содержательными, адекватными, измеряемыми, иметь более 
или менее установленный срок достижения; 

-по отношению к целям можно применять критерий «норма управляемости», обозначив его как норму 
достижимости целей. 

Реализация государственной политики выражается в претворении в жизнь конкретных мер по 
достижению поставленных целей усилиями всех слоев общества при главенствующей роли органов 
исполнительной власти. Механизм ее реализации включает нормативно-правовые, организационные, 
экономические средства и методы воздействия на управляемый объект и предполагает выработку 
соответствующих решений, создание управленческих структур, наличие необходимых ресурсов. Эффективность 
выполнения мероприятий зависит от реалистичности поставленных целей, взаимодействия всех организаторов и 
участников реализации политического курса, поддержки его социальными группами и политическими 
лидерами[7]. Оценка должна являться лишь инструментом, позволяющим принимать объективные и наиболее 
действенные решения. Оценка эффективности финансовой поддержки СМСП и оценка эффективности 
деятельности СМСП являются взаимодополняющими и взаимозависимыми в условиях реализации отдельно 
взятой целевой программы развития предпринимательства. Результаты данной оценки можно разделить на 4 
сценария (Таблица 2). 

Таблица 2. Сценарии результатов проведенной оценки эффективности муниципальной финансовой 
поддержки в рамках реализации программ развития предпринимательства 

 Эффективность деятельности предприятия Эффективность поддержки 
1 вариант + + 
2 вариант - + 
3 вариант + - 
4 вариант - - 
В случае, если оказываемая поддержка оценена положительно, возможно определение эффективной или 

не эффективной деятельности предприятия и наоборот. 
При 1-ом, 2-ом вариантах, оказываемая финансовая поддержка не нуждается в каких-либо изменениях. 

Однако, при 2-ом варианте необходимо определение проблем, связанных с невыполнением ожидаемого 
результата получателем поддержки, и причин неэффективного использования бюджетных средств. При 3-ем, 4-
ом вариантах, оказываемая финансовая поддержка нуждается в совершенствовании либо замене.  
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Таким образом, оценка, проводимая органами местного самоуправления в настоящее время, не 
учитывающая особенности разновидностей оказываемой поддержки, требует пересмотра из-за низкой 
объективности, достоверности и гибкости. Разработка общих и единых подходов к оценке эффективности 
механизмов поддержки, формирование системы взаимосвязанных элементов будут способствовать увеличению 
бюджетной эффективности на той территории, где применяется данная методика. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РОСТА 
КОНКУРЕНТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИОНОВ РФ 

Петрище В.И.69 
г. Орел, Россия 

 
Аннотация: Модернизация политики регионального развития требует выявления и использования императивов 
управления конкурентоспособностью территорий; строгого разграничения полномочий, предметов ведения и 
функций федеральных, региональных, муниципальных органов власти; разработки эффективных форм, 
механизмов и процедур ее реализации. Использование территориально-ориентированных методов федеральной 
поддержки роста конкурентных возможностей регионов РФ рамках модернизации федеральной политики 
регионального развития обеспечит баланс экономических интересов государства и его регионов, создаст условия 
для равноправного развития регионов и минимизации стихийной конкуренции за рынки и ресурсы. 

 
Проблема улучшения конкурентных позиций российских регионов в процессе их хозяйственной 

деятельности, повышения их конкурентоспособности в глобальной экономике имеет крайне сложный, 
многогранный характер. 

Достигнутая в первом десятилетии XXI в. макроэкономическая стабильность в стране и накопление 
значительных финансовых резервов позволили заложить необходимую основу для поддержания стабильных 
умеренно высоких темпов роста отечественной экономики, повышения уровня и качества жизни населения. При 
этом в настоящий период сохраняется необходимая устойчивость финансово-экономических позиций России и 
глобальной экономике, что объективно усиливает ее роль в изменяющейся конфигурации международных 
экономических отношений. В числе макроэкономических факторов негативное воздействие на динамику 
конкурентоспособности отечественной экономики и российских регионов оказывают вместе с тем повышенные 
темпы инфляции, которые препятствуют снижению стоимости кредитных ресурсов для реализации 
региональных стратегий, программ развития субъектов РФ и приоритетных инвестиционных проектов. 

В то же время сами существующие подходы к формированию системы федеральной поддержки регионов, 
направленной на рост их конкурентных возможностей, не могут не иметь разноплановый характер, в виду ярко 
выраженных территориальных различий. 

Как показывает накопленный к настоящему времени опыт государственного регулирования 
территориального развития в России и зарубежных странах, добиться устойчивого и сбалансированного 
развития национальной экономики возможно только с учетом создания необходимых условий и предпосылок 

                                                
69 Сорокина Наталья Юрьевна, к-т эконом. наук, доцент, Тульский государственный университет 



319 

для развития региональных экономических систем преимущественно за счет мобилизации внутренних факторов 
роста. Это означает, что нельзя решить проблему обеспечения роста стратегической конкурентоспособности 
российской экономики в целом, поддерживая лишь исключительно небольшую группу наиболее развитых (так 
называемых опорных) субъектов РФ. 

Процессы расширения конкурентных возможностей различных секторов и отраслей отечественной 
экономики должны в перспективе охватить практически все российские регионы. При этом ключевым 
направлением структурной перестройки станет опережающее развитие комплекса высокотехнологичных 
отраслей, а также других видов деятельности с высокой долей добавленной стоимости (в частности, отраслей 
обрабатывающей промышленности), что особенно важно для регионов с наиболее острыми проблемами в сфере 
занятости. 

Различия в методах и механизмах, которые могут быть использованы федеральным центром для 
поддержки роста конкурентоспособности российских регионов, определяются их типологическими 
особенностями, в том числе связанными с уровнем их развития и текущим социально-экономическим 
положением. 

Незавершенность в Российской Федерации всего комплекса институциональных реформ, неразвитость 
системы финансовых институтов, сохраняющаяся в целом низкая инвестиционная привлекательность не 
сырьевого сектора отечественной экономики не позволяют обеспечить в абсолютном большинстве регионов 
России стабильности процессов расширенного воспроизводства в рамках воздействия рыночных механизмов 
саморегулирования и, в силу этого, не позволяют обеспечить устойчивости их конкурентных позиций. При этом 
углубляющаяся дифференциация регионального развития вынуждает федеральный центр постоянно увеличивать 
размер средств, направляемых на цели смягчения территориальных различий. 

Возможные угрозы региональной экономической безопасности и существенного снижения 
территориальной конкурентоспособности связаны с риском существенного ухудшения общеэкономической 
конъюнктуры и нарастания дефицита финансовых ресурсов для целей поддержки проблемных регионов, что в 
итоге привело бы к разрушительным последствиям в экономике и социальной сфере данных регионов. В их 
числе необходимо отметить следующие вероятные дестабилизирующие последствия: 

• сужение возможностей обеспечения установленных государством минимальных социальных гарантий 
по основным видам общественных услуг; 

• повышение до критического уровня безработицы среди экономически активного населения; 
• снижение реальных денежных доходов населения и соответствующее увеличение доли населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума; 
• ухудшение условий функционирования и постепенная деградация отраслей социальной сферы; 
• разрушение региональных потребительских рынков в результате стремления местных властей 

установить контроль над ценами на основные потребительские товары; 
• дестабилизация единого экономического пространства страны ввиду неизбежного ослабления режима 

свободного передвижения товаров между регионами, в том числе основных видов производимого 
продовольствия и продукции общехозяйственного назначения; 

• рост вынужденной миграции экономически активного населения в другие, более благополучные 
регионы, что в результате усилит в них напряженность на рынке труда; 

• усиление в целом социальной нестабильности в обществе на фоне сокращения в структуре населения 
доли «среднего класса» (эскалация забастовочного движения и других форм социального протеста); 

• разрушение сложившихся экономических структур и нарастающая деградация производственно-
технического потенциала. 

Наблюдаемый в настоящий период чрезвычайно высокий уровень межрегиональной экономической 
дифференциации объективно обусловливает сохраняющееся глубокое неравенство субъектов Федерации в 
возможностях самостоятельного (за счет собственных финансовых источников) регулирования как 
экономических, так и социальных процессов на их территории (табл. 1). По сути, это означает неизбежное 
сохранение региональной специфики в распределении властных полномочий между различными уровнями 
государственного управления, что в долгосрочном аспекте, несомненно, окажет дестабилизирующее воздействие 
на развивающуюся систему федеративных отношений. 

 
Таблица 1 Факторы, препятствующие росту конкурентоспособности экономики областей ЦФО РФ 

 Факторы умеренного негативного 
воздействия 

Факторы значительного 
негативного воздействия 

Белгородская 
область 

Обеспеченность основными фондами Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры 

Брянская 
область 

Обеспеченность основными фондами, 
производительность труда, доходы 
населения, развитие малого бизнеса 

Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры, 
прибыльность предприятий 

Владимирская 
область 

Обеспеченность основными фондами, 
объектами рыночной инфраструктуры 

Доходы населения, 
прибыльность предприятий 

Воронежская 
область 

Обеспеченность «человеческим 
капиталом», основными фондами, объектами 
рыночной инфраструктуры, развитие малого 

Производительность труда, 
прибыльность предприятий, развитие 

малого бизнеса 
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бизнеса 
Ивановская 
область 

Обеспеченность объектами рыночной 
инфраструктуры, инвестиционная активность 

Обеспеченность основными 
фондами, производительность труда, 
прибыльность предприятий, доходы 

населения 
Калужская 
область 

Обеспеченность основными фондами, 
производительность труда 

Прибыльность предприятий 

Костромская 
область 

Обеспеченность объектами рыночной 
инфраструктуры, производительность труда, 

инвестиционная активность 

Доходы населения, 
прибыльность предприятий 

Курская 
область 

Обеспеченность основными фондами, 
производительность труда, прибыльность 

предприятий 

Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры, развитие 

малого бизнеса 
Липецкая 

область 
Развитие малого бизнеса, 

прибыльность предприятий 
Обеспеченность объектами 

рыночной инфраструктуры 
Московская 
область 

Обеспеченность социальной 
инфраструктурой, экспортная активность, 

прибыльность предприятий 

 

Орловская область Обеспеченность основными фондами, 
производительность труда 

Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры, развитие 
малого бизнеса, прибыльность 
предприятий, инновационная 

активность 
Рязанская область Обеспеченность объектами рыночной 

инфраструктуры, производительность труда, 
инвестиционная активность, развитие малого 

бизнеса 

Прибыльность предприятий 

Смоленская 
область 

Производительность труда, доходы 
населения 

Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры, 
прибыльность предприятий 

Тамбовская 
область 

Обеспеченность основными фондами, 
социальной инфраструктурой, 

производительность труда, развитие малого 
бизнеса 

Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры, 
прибыльность предприятий 

Тверская 
область 

Производительность труда, 
инвестиционная активность 

Доходы населения, развитие 
малого бизнеса, прибыльность 

предприятий 
Тульская 

область 
Обеспеченность основными фондами, 
обеспеченность социальной 

инфраструктурой, объектами рыночной 
инфраструктуры, производительность труда, 

доходы населения 

Прибыльность предприятий 

Ярославская 
область 

Производительность труда, 
инвестиционная активность 

Прибыльность предприятий 

г. Москва  Инвестиционная активность 
 
Наряду с этим процессы углубления дифференциации между регионами предопределяют все более низкий 

относительный уровень бюджетной обеспеченности проблемных регионов за счет собственных источников. 
Данная ситуация обусловливает неизбежный рост объемов централизованного перераспределения средств в эти 
регионы из федеральных фондов (Фонд финансовой поддержки регионов, Фонд регионального развития и др.), 
приводит к усилению их финансовой зависимости от федеральных трансфертов. Результатом этого может стать 
закрепление и дальнейшее усиление «иждивенческих настроений» региональных политических элит и 
значительной части населения соответствующих проблемных субъектов РФ. 

В этих условиях сведение преобладающей части федеральной помощи проблемным регионам лишь к 
поддержанию в последних минимальных социальных стандартов и отказ от активного государственного 
регулирования территориального развития повлекло бы за собой дальнейшее углубление в них экономических и 
социальных проблем. Сохранение указанных тенденций на достаточно длительный период создаст угрозу 
расширения зоны экономической нестабильности, в рамках которой существующие проблемы территориального 
развития достигают наибольшей остроты и носят системный характер. 

Основными результатами развития этих дестабилизирующих процессов неизбежно станут: 
• во-первых, дальнейшее увеличение масштабов централизованного перераспределения финансовых 

ресурсов на цели текущего потребления в проблемных регионах при одновременной консервации в них 
неэффективных экономических структур; 

• во-вторых, сокращение возможностей финансирования из федеральных источников важнейших 
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инновационных и инфраструктурных проектов, реализация которых связана с обеспечением стратегической 
конкурентоспособности страны в системе мировой экономики; 

• в-третьих, возобновление дезинтеграционных тенденций в экономике страны, обусловливающих 
процессы неизбежной деформации единого экономического пространства России. 

В условиях развивающейся глобализации мировой экономики, такие негативные последствия являются не 
только факторами существенного снижения в будущем конкурентоспособности отечественной экономики, но и 
непосредственной угрозой экономической безопасности России, так как создают системные предпосылки 
серьезного ослабления в долгосрочной перспективе ее роли в сфере международных экономических отношений. 

Решение данной проблемы побуждает федеральные и региональные органы власти: 
• инициировать разработку специального федерального закона «Об основах государственной селективной 

поддержки территориального развития», позволяющего дать правовое определение предмета, принципов, форм и 
методов государственной селективной поддержки территориального развития; 

• делать основной упор в системе федеральной поддержки экономики слабых регионов на ее 
инвестиционной составляющей, используя для этого возможности государственно-частного партнерства, а также 
межрегионального сотрудничества с привлечением на взаимовыгодной основе финансовых и организационных 
ресурсов наиболее экономически развитых субъектов РФ; 

• при разработке «Стратегии регионального развития на долгосрочную перспективу» предусмотреть, в 
числе прочих, стимулирование эффективной межрегиональной и межотраслевой интеграции, обеспечивающей 
формирование кластеров будущего экономического подъема, а также совершенствование трансфертной 
политики в направлении выделения в составе фондов финансовой поддержки регионов инвестиционной 
составляющей.  

В то же время, очевидно, что обеспечить опережающее развитие экономически слабых регионов 
возможно только, если будут четко расставлены отраслевые и секторальные приоритеты государственной (в том 
числе инвестиционной) поддержки данных регионов, опираясь на наиболее эффективное использование их 
современных конкурентных возможностей.  

Трансформация структурных характеристик экономики направлена на формирование оптимальных 
воспроизводственных пропорций, а также обеспечение свойств экономической и бюджетно-финансовой 
устойчивости региона, комплексность воспроизводственного цикла путем (за счет) приоритетного создания и 
использования инновационных факторов развития региональной экономики.  

Опираясь на данный подход, может быть сформирована пирамидальная иерархия конкурентных стратегий 
региона, представляющая собой иерархическую систему стратегий, нацеленную на постоянное улучшение 
качества жизни людей и отражающая разные стадии регионального развития и адекватные им модели 
достижения конкурентоспособности региона (рис. 1). У вершины пирамиды – стратегия устойчивого развития 
региона; на среднем уровне – стратегия капитализации региона; на базовом уровне пирамиды – стратегия 
формирования региональных  кластеров. 

При данном подходе учтены общие закономерности, присущие такому пирамидальному построению: 
-возможность применения той или иной стратегии конкурентного развития обусловлена уровнем 

конкурентоспособности региона, в первую очередь его экономики. 
-высшие типы стратегий не могут быть применены, если не реализованы миссия и цели нижележащих 

стратегий, если экономика региона не обладает всеми необходимыми свойствами, формирующими 
благоприятную для инновационно ориентированного развития среду. 

-иерархическое построение пирамиды предполагает общую направленность регионального развития на 
постоянное приращение фактической и стратегической конкурентоспособности региона.  

При этом достижение стратегической конкурентоспособности региональной экономики возможно как 
эволюционным способом на основе непрерывного  движения региона к инновационной экономике через 
создание необходимой научно-технологической, производственно-материальной и социальной базы устойчивого 
развития, так и методами эволюционного скачка  – путем масштабных инвестиций, направленных на ускоренное 
формирование рыночно-институционального, материального, финансового и интеллектуального капитала 
инновационной экономики. 
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Рисунок 1 - Пирамида стратегий конкурентного развития региона [2, с.20] 
 
При решении вопроса о приоритетных направлениях федеральной поддержки роста конкурентных 

возможностей регионов следует учитывать, что современные конкурентные позиции общероссийской 
экономики, главным образом, обусловлены состоянием и развитием отраслей и производств, локализованных в 
ограниченной группе высоко- и среднеразвитых регионов и имеющих объективно более благоприятные 
предпосылки роста именно в этих регионах. Вместе с тем перспективы развития инновационных отраслей и 
секторов российской экономики мирового уровня также в преобладающей степени связаны с наиболее 
развитыми субъектами Российской Федерации, обладающими необходимым технологическим, 
инфраструктурным, научно-образовательным и кадровым потенциалом и имеющими достаточно высокую 
современную конкурентоспособность экономики. 

В данном случае очевидно, что использование универсальных механизмов господдержки указанных 
секторов экономики или механизмов общего действия будет давать наибольший эффект именно в экономически 
более развитых регионах. 

Речь здесь идет не только о традиционных методах и механизмах государственной поддержки 
приоритетных видов экономической деятельности, включая предоставление соответствующим предприятиям 
различного рода налоговых, амортизационных и инвестиционных льгот, гарантий по кредитам, внешнеторговых 
(экспортных и импортных) преференций и т. д. Главное направление современной системы федеральной 
поддержки инновационных секторов отечественной экономики, обеспечивающих высокую 
конкурентоспособность, в первую очередь, ключевых субъектов РФ, должно соответствовать логике 
проводимых в настоящий период институциональных и структурных реформ. В этой связи наиболее значимыми 
секторально-ориентированными направлениями федеральной поддержки роста конкурентных возможностей 
российских регионов в настоящий период выступают: 

• всестороннее развитие системы государственно-частного партнерства на базе использования его 
разнообразных форм и механизмов; 

• создание и поддержка роста отечественных государственных корпораций в приоритетных секторах 
российской экономики; 

• системная поддержка развития малого предпринимательства в товаропроизводящих отраслях и, прежде 
всего, в инновационных видах деятельности. 

Реализация данных направлений государственной экономической политики наиболее благотворно 
скажется в относительно развитых субъектах РФ. В меньшей степени это относится к государственной 
поддержке малого предпринимательства в товаропроизводящих отраслях, ввиду более равномерного 
распространения и развития этого сектора экономики по территории страны. Однако даже малое 
предпринимательство является наиболее конкурентоспособным именно в тех регионах, где, с одной стороны, 
существует значительный и достаточно стабильный потребительский рынок, а, с другой стороны, где 
присутствуют крупные (бюджетообразующие) предприятия, формирующие вокруг себя целый кластер малых 
предприятий, тесно связанных с головным по схемам аутсорсинга. 

Таким образом, достаточно очевидна настоятельная необходимость формирования эффективной системы 
федеральной поддержки относительно экономически слабых регионов в части последовательного накопления и 
эффективного использования их конкурентного потенциала. Данная система не может быть универсальной, а 
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должна носить территориально ориентированный характер и базироваться на использовании специфических 
методов, механизмов и соответствующих экономических (оценочных) индикаторов. Ключевым содержанием 
этой системы должна стать федеральная инвестиционная поддержка приоритетных (наиболее значимых) видов 
экономической деятельности указанной группы регионов, которые могли бы стать «локомотивом» роста их 
конкурентных возможностей на долгосрочную перспективу, определять их стратегические конкурентные 
позиции, как в общероссийской, так и в глобальной экономике. 

Конечными результатами внедрения в практику данной системы, выступающей как «система 
регулирования территориальной дифференциации социально-экономического развития», должны стать 
смягчение чрезмерного разрыва между регионами в уровне их экономического развития и повышение на этой 
основе степени интегрированности единого экономического пространства Российской Федерации, что обеспечит 
дополнительный синергетический эффект, непосредственно повышающий совокупную конкурентоспособность 
отечественной экономики. 
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Аннотация: В статье показано, что устойчивое развитие региона следует рассматривать как процесс его перехода 
от некого исходного состояния к перспективному, характеризующемуся более высоким качеством жизни 
населения. Важнейшим условием успешности этого перехода является формирование эффективного механизма 
управления социально-экономическим потенциалом региона – возможностями региона в области создания 
условий для повышения качества жизни населения  путем использования всего комплекса ресурсов,  имеющихся 
на его территории, и с учетом возможностей их  привлечения извне. 

 
Проблема достижения долгосрочного устойчивого социально-экономического развития актуальна в 

настоящее время для всех субъектов экономики России: представителей бизнеса, корпораций, общественных 
объединений, органов государственного и муниципального управления. Однако изменение приоритетов 
национальной политики в сторону повышения роли регионов в социально-экономическом развитии сделало 
особо актуальными исследования, в центр которых поставлены вопросы устойчивого социального и 
экономического развития территориальных систем, прежде всего,  регионов и муниципальных образований. 

Обоснование источников и факторов долгосрочного устойчивого социально-экономического развития 
территорий является одним из важнейших направлений современной теории региональной экономики. Ученые, 
работающие в этом направлении, тяготеют к «классическому» подходу  к пониманию устойчивости, 
предложенному  в 1987 г.  Комиссией WCED (World Commission on Environment and Development), в 
соответствии с которым устойчивое развитие - это развитие, которое «отвечает потребностям текущего 
поколения, не угрожая удовлетворению потребностей будущих поколений»[1]. Под социально-экономическим 
развитием региона понимается абсолютное и относительное улучшение показателей, характеризующих 
состояние его экономики и социальной сферы в течение продолжительного периода времени[2]. С этих позиций 
устойчивое развитие представляет собой процесс движения региона к его долгосрочным социально-
экономическим целям, важнейшей из которых является обеспечение высокого стандарта качества жизни 
населения.  

Исходя из вышесказанного, устойчивое развитие региона Российской Федерации следует рассматривать 
как процесс перехода от некого исходного состояния к перспективному, характеризующемуся более высоким 
качеством жизни населения (схема 1). Оба указанных состояния региональной системы определяются уровнями 
социально-экономических потенциалов: располагаемого, то есть определяющего текущее состояние экономики и 
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проектов,  группа компаний Stas Marketing , Сафронов  Кирилл  Константинович,  старший  аналитик,  группа компаний Stas Marketing., 
Каледина Екатерина  Сергеевна,  аналитик,  группа компаний Stas Marketing.  
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социальной сферы региона, и перспективного, обуславливающего  возможности его функционирования  и 
развития в будущем.  

Схема 1. Логическая схема процесса устойчивого социально-экономического развития региона 
 

 
Представленный подход делает особо актуальной проблему поиска и обоснования путей эффективного 

управления социально-экономическим потенциалом как важнейшим фактором долгосрочного устойчивого 
развития региона. Под социально-экономическим потенциалом региона, по мнению автора, следует понимать 
возможности региона  по созданию условий для повышения качества жизни населения  путем задействования 
всего комплекса ресурсов, имеющихся на его территории, и с учетом возможностей их  привлечения извне [3].  

Взаимосвязь «социально-экономический потенциал региона – региональное управление – качество жизни 
населения» может быть проиллюстрирована следующей моделью, построенной на принципах системного 
подхода (схема 2). В соответствии с методологией системного подхода сначала задаются параметры «выхода», 
то есть базовые параметры качества жизни, которые должны быть обеспечены населению, исходя из 
приоритетов социально-экономического развития региона. К их числу могут быть отнесены: рост уровня 
доходов, улучшение состояния здоровья населения и повышение уровня его образования;  увеличение степени 
свободы людей, в том числе их экономической свободы; снижение уровня безработицы; улучшение экологии и 
климатических условий; гарантии политической стабильности и безопасности; достижение равенства полов и 
т.п. Затем определяются параметры «входа» - то есть уровень социально-экономического потенциала региона, 
необходимый для  достижения заданного качества жизни населения. Важнейшей особенностью социально-
экономического потенциала региона является взаимозависимость и взаимопроникновение составляющих его 
потенциалов: природно-ресурсного, инновационного, инвестиционного, финансового, внешнеэкономического, 
трудового и социального. Возникающий при этом синергетический эффект обуславливает  взаимное усиление 
локальных потенциалов и развитие социально-экономического потенциала региона в целом[4]. Исчезновение 
или ухудшение качества одного из потенциалов может привести к серьезным негативным изменениям в других. 
Именно поэтому локальные  потенциалы нельзя рассматривать в отрыве друг от друга и от социально-
экономического потенциала региона в целом. Таким образом, сложность социально-экономического потенциала  
определяется не столько многоуровневостью его структурной иерархии, сколько возможностью 
самоорганизации – способности к  усложнению его структуры в силу изменений, происходящих на уровне 
составляющих его потенциалов.  

Схема 2. Взаимосвязь категорий «социально-экономический потенциал региона –  региональное 
управление – качество жизни населения» 
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Со стороны внешнего окружения на региональную систему оказывают влияние политические, 

макроэкономические, технологические, информационные и другие факторы. При анализе влияния внешней среды 
на развитие региона учитываются те явления и процессы, которые протекают вне его территории, но оказывают 
существенное влияние на целевые приоритеты его развития. К ним, прежде всего, относятся:  

-главные направления стратегии развития России, в рамках которых устанавливаются приоритеты 
социально-экономического развития регионов;  
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-основные направления региональной социально-экономической политики;  
-приоритеты и результаты  государственной инновационной, инвестиционной, структурной, социальной 

политики,  политики  в сфере труда и занятости населения и т.д.;  
-особенности развития политико-правовой сферы страны (уровень политической стабильности в регионе, 

степень гуманизации общества, наличие возможностей социального выбора); 
-уровень и перспективы развития информационных, экологоориентированных и ресурсосберегающих 

технологий и др. 
Преобразование параметров «входа» в параметры «выхода» осуществляется внутри системы. В 

соответствии с исследовательским подходом, предложенным Р.А. Фатхутдиновым [5], внутренняя структура 
региональной экономики может быть представлена следующими подсистемами – целевой, обеспечивающей, 
управляемой и управляющей, в совокупности составляющими механизм управления регионом. 

В качестве управляющей подсистемы выступает исполнительный орган власти – администрация региона, 
представленная главой исполнительной власти (губернатором) и подчиненными ему органами и должностными 
лицами. Она осуществляет совокупность полномочий по управлению государственными делами на 
региональном уровне, включая полномочия административного нормотворчества, внешнеэкономического 
представительства, осуществления административного контроля и другие полномочия, а также  систему органов 
их осуществляющих – аппарат главы исполнительной власти региона; комитеты, управления, отделы и иные 
службы региональной администрации; различные территориальные органы федеральных ведомств и 
министерств.  

Целевая подсистема должна отражать  совокупность стратегических  и тактических целей регионального 
управления, а также систему критериев оценки эффективности управленческой деятельности. Как уже 
отмечалось, приоритетной целью государственного управления в РФ провозглашено создание условий для 
повышения качества жизни населения. Реализация указанной цели на региональном уровне предполагает 
проведение эффективной промышленной, структурной, инновационной, инвестиционной, социальной,  
финансовой политики.  

Обеспечивающую подсистему формирует правовое, методическое, ресурсное, информационное и иное 
обеспечение регионального управления - деятельности органов субъекта РФ, направленной на удовлетворение 
общественных интересов и осуществляемой в определенных законом формах посредством регионального 
хозяйства[6]. В настоящее время региональное управление  осуществляется на принципах программно-целевого 
подхода, предполагающего разработку и реализацию  стратегий и программ социально-экономического развития 
территорий, нацеленных на создание в регионе благоприятных условий для повышения качества жизни 
населения. В рамках стратегии разрабатываются мероприятия тактического характера, представляющие собой 
конкретные действия по обеспечению отдельных компонент качества жизни населения. В частности, к ним 
относится создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, прежде всего, социальной; обеспечение 
общественной безопасности и т.д. 

В качестве управляемой подсистемы выступает совокупность отраслей экономики и социальной сферы 
региона, а именно: отрасли материального производства: промышленность, строительство, сельское хозяйство, а 
также отрасли, связанные со снабжением населения товарами и услугами (материально-техническое снабжение, 
торговля и общественное питание и т.д.); отрасли непроизводственной сферы: жилищно-коммунальное 
хозяйство, бытовое обслуживание населения, транспорт, связь и т.п.; отрасли социальной сферы: 
здравоохранение, наука, культура, образование, система обеспечения правопорядка и др.  

Воздействие управляющей подсистемы на управляемую осуществляется посредством реализации 
функций, принципов и методов управления[2]. Важным элементом механизма управления являются 
административно-правовые, экономические и социально-психологические методы управления.  
Административно-правовые методы базируются на нормативно-правовых ресурсах государства, определяющих 
хозяйственные  и управленческие процессы в масштабе региона, а также особенности его взаимоотношений с 
Федерацией и муниципальными образованиями. Социально-психологические методы призваны способствовать 
формированию и развитию механизмов социальной ответственности бизнеса, развитию государственно-частного 
партнерства в социальной сфере региона. В рыночных условиях хозяйствования приоритет принадлежит 
экономическим методам, предполагающим воздействие на экономические интересы участников регионального 
воспроизводственного процесса. Среди  экономических методов важнейшими являются инновационная 
политика,  государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие системы 
государственно-частного партнерства, инфраструктурная политика, ресурсосбережение  и др.  

Целенаправленность движения региона к его долгосрочным целям   достигается полноценной реализацией 
основных функций управления – планирования, организации, контроля и регулирования. Рост располагаемого 
социально-экономического потенциала региона до уровня перспективного, формирующего необходимые 
условия для повышения качества жизни населения, обеспечивается:  

- на этапе планирования: установлением целей и задач регионального управления, отражающих 
долгосрочные приоритеты социально-экономического развития региона;  

-на этапе организации: проектированием и созданием механизма управления устойчивым развитием 
региона, обеспечивающим эффективное использование социально-экономического потенциала региона для 
достижения главной цели регионального управления -  повышения качества жизни населения; 
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-на этапе контроля:  организацией мониторинга развития социально-экономического потенциала региона, 
позволяющего аккумулировать полную и достоверную информацию о процессах, происходящих в региональной 
системе; 

-на этапе регулирования: своевременной разработкой корректирующих  воздействий, направленных на 
поддержку позитивных и ослабление негативных тенденций, возникающих в региональной социально-
экономической системе, в целях обеспечения устойчивости ее развития. 

Представленный подход к пониманию сущности устойчивого развития  региона на основе управления его 
социально-экономическим потенциалом позволяет определить следующие базовые принципы процесса: 

-принцип социальной ориентации управления. Рост социально-экономического потенциала региона 
должен обеспечивать условия для повышения качества жизни населения региона, способствовать развитию и 
более полному удовлетворению его потребностей – материальных, социальных, духовных. 

-системный подход к управлению социально-экономическим потенциалом региона, реализующийся в 
понимании его как сложной системы, состоящей из ряда подсистем (локальных потенциалов), отличающихся 
сложностью внутренней структуры и  взаимно влияющих друг на друга. Региональная система находится под 
влиянием систем более высокого порядка – национальной и мировой экономики, выступающих  по отношению к 
ней как среда внешнего воздействия.  

-принцип стратегической ориентации – управление социально-экономическим потенциалом региона 
должно осуществляться в контексте создания условий для движения региона к долгосрочным целям развития.  

-принцип синергии, в соответствии с которым имеет место взаимосвязь локальных потенциалов, 
формирующих социально-экономический потенциал региона. Устойчивое развитие региона предполагает 
согласование действий по управлению всеми составляющими социально-экономического потенциала в целях 
возрастания результативности управляющего воздействия.  

-принцип результативности управления социально-экономическим потенциалом, предполагающий 
оценку регионального управления по степени достижения регионом его долгосрочных целей.    

Особую роль в  обеспечении условий для эффективного функционирования механизма управления 
региональной системой играет обратная связь, представляющая собой информацию о динамике качества жизни 
населения и достигнутых изменениях в социально-экономическом потенциале региона. Обратная связь может 
поступать из внешних и внутренних источников в следующих формах:  

-доклады и отчеты администрации региона о реализации мероприятий стратегии социально-
экономического развития региона; 

-ежегодные доклады и отчеты структурных подразделений администрации региона, в которых 
отражаются состояние и тенденции в развитии  социально-экономического потенциала региона и качества жизни 
населения; 

-информация, предоставляемая Федеральной службой госстатистики РФ;  
-информация, полученная в ходе опросов общественного мнения населения региона, экспертных оценок, 

докладов общественных организаций и т.д.  
Сравнение уровня социально-экономического потенциала «на входе» и достигнутого качества жизни 

населения «на выходе» позволяет сделать заключение о направленности и устойчивости развития экономики 
региона, об эффективности функционирования механизма регионального управления.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ: РОССИЙСКИЙ И 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Шестопалов А.Г., Борисов Е.И., Сафронов К.К., Каледина Е.С.71 
г. Москва, Россия 

 
В настоящей статье дается анализ состояния старопромышленных регионов и моногородов Российской 

Федерации и Украины по разработанной авторами оригинальной методике оценки, представлены результаты их 
классификации и предложены различные модели решения имеющихся проблем.  

 
1. Введение. Научно-технический прогресс, взрывной рост наукоемких сегментов экономики и массовое 

внедрение инноваций в различных секторах народного хозяйства привели к отраслевой миграции ценности, в 
ходе которой регионы, ранее являвшиеся сильными индустриальными центрами с развитой инфраструктурой, 
эффективной социальной сферой и высоким уровнем жизни, оказались в кризисной ситуации. Прежним лидерам 
регионального развития, регионам-локомотивам пришлось столкнуться с такими прежде несвойственными им 
явлениями, как стагнация и падение объемов производства, банкротство и реструктуризация предприятий-
гигантов (как правило, главных налогоплательщиков в регионе) и, как следствие, с высоким уровнем 
безработицы, оттоком квалифицированных специалистов, общим снижением уровня жизни.  

Наиболее характерна описанная ситуация для старопромышленных (староосвоенных) регионов, которые в 
эпоху промышленной революции и массовой индустриализации исторически развивались как территории 
концентрации промышленного производства – за счет серийного строительства промышленных объектов, в 
основном, в виде территориально-производственных комплексов на ограниченных монофункциональных 
территориях (т.е. в моногородах). В условиях глобализации как очередной фазы развития рыночной экономики 
такие регионы сталкиваются с наиболее серьезными и многочисленными проблемами, вызванными интенсивной 
динамикой изменений внешних и внутренних факторов конкурентоспособности продукции их базовых отраслей. 
Преуспевающими оказываются регионы, максимально вовлеченные в международную торговлю, с высокой 
производительностью труда, развитой сферой услуг и растущей долей инновационных продуктов в структуре 
промышленного производства.  

Согласно анализу конкурентоспособности стран мира, опубликованному в отчете Мирового 
экономического форума, Россия находится в стадии перехода от экономики, основанной на эффективном 
использовании ресурсов, к экономике, движимой инновациями. Сегодняшнее стремление руководства России 
вывести страну из группы государств «полупериферии», переведя ее на более высокую ступень 
технологического развития, к группе государств «ядра», обуславливает необходимость разработки новых 
направлений санации и поддержки старопромышленных регионов и находящихся на их территории моногородов 
на федеральном и региональном уровне. Именно среди таких регионов и моногородов могут быть найдены 
потенциальные точки роста всей национальной экономики. 

Реализуемые сегодня меры в рамках государственной поддержки моногородов направлены 
преимущественно на привлечение инвестиций на их территории. В качестве ключевого инструмента получения 
финансирования выступает комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного населенного 
пункта (КИП). Главная задача города при составлении КИПа заключается в разработке программы 
диверсификации экономики города и предложение проектов, направленных на развитие абсолютно новых 
инновационных производств и продуктов. В результате реализуемая программа не принесла ожидаемых 
положительных результатов, т.к. лишь наиболее развитым моногородам, обладающим реальным потенциалом 
для привлечения инвестиций, оказалось целесообразным разрабатывать КИПы для привлечения 
дополнительного финансирования. Проблема реализуемой политики заключается в разработке мер без учета 
конкурентоспособности и перспектив развития отрасли моногорода, а также регионального контекста – 
специфики промышленного комплекса и направлений стратегического развития регионов.  

В связи с этим, специалистами группы компаний Stas Marketing проведено исследование, направленное на 
анализ нынешнего положения и потенциала старопромышленных регионов и моногородов России. В ходе 
анализа были разработаны рейтинги регионов России (а также Украины) промышленной специализации с учетом 
оценки их конкурентоспособности, а также составлен классификатор моногородов в соответствии с финансовым 
состоянием отраслей промышленности градообразующих предприятий и уровнем их инновационности. В 
результате исследования были подтверждены две базовые гипотезы:  

-Существует зависимость между давностью активной индустриализации в регионе и его нынешнем 
экономическим и конкурентным положением. 

-Большинство финансово неустойчивых моногородов находятся в старопромышленных регионах: 
содействие их развитию может и должно быть реализовано в тесной увязке со стратегией развития всего региона 
в целом. 

2.Методология исследования. Анализ экономического положения и промышленного комплекса 
субъектов Российской Федерации и регионов Украины позволил выделить старопромышленные регионы и 
типологизировать их на основе интегрального показателя, отражающего состояние региональной экономики.  В 
ходе разработки методологии, индикаторы подобраны таким образом, чтобы она могла быть в равной степени 
применима для анализа как регионов России, Украины, так и других стран СНГ. В то же время в связи с 
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расхождениями в методике ведения учета статистической информации в России и Украине, равно как и в других 
странах постсоветского пространства, индикаторы рейтинга являются сходными, но не одинаковыми. При этом 
из итогового списка были исключены коррелирующие между собой индикаторы и оставлены такие, которые 
дают наиболее объективную и точную характеристику каждому конкретному региону, что позволяет 
минимизировать погрешность типологизации регионов.  

В связи с тем, что предметом исследования являются исключительно старопромышленные регионы, на 
первом этапе с помощью оценки доли промышленности в структуре валовой добавленной стоимости региона 
(ВДС) были отсеяны непромышленные регионы России и Украины (регионы, имеющие долю промышленности в 
ВДС менее 23% в России и менее 22% в Украине), а также новопромышленные регионы, в результате 
ранжирования оставшихся по периоду индустриализации (регионы, в которых активная индустриализация 
началась лишь с XX в.).  

Интегральный показатель составлен из шести индикаторов, взятых с равными весами (см. табл. 1).  
 
 
Таблица 1. Интегральный показатель состояния экономики региона 
Показатели для России Показатели для Украины 
Оборот внешней торговли региона Оборот внешней торговли региона 
Производительность труда Производительность труда 
Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг 
Удельный вес инновационной продукции в 

общем объеме промышленной 
Доля безвозмездных поступлений в доходах 

бюджета региона 
Доля безвозмездных поступлений в доходах 

бюджета региона 
Удельный вес полностью изношенных 

основных фондов региона Степень износа основных фондов региона 

Доля сферы услуг в валовом региональном 
продукте (ВРП) 

Доля сферы услуг в валовой добавленной 
стоимости (ВДС) региона 

В результате кластеризации старопромышленных регионов по интегральному показателю состояния 
экономики, удалось выявить три группы регионов: стабильные старопромышленные, старопрмоышленные 
регионы в зоне риска, неконкурентоспособные старопрмоышленные регионы. 

С целью дополнительной оценки состояния регионов и проверки выдвинутых гипотез, параллельно был 
проведён анализ моногородов России и Украины, который также позволил классифицировать их на группы в 
соответствии с финансовым состоянием и инновационностью отрасли промышленности градообразующего 
предприятия. Нами было сделано допущение, что состояние экономики моногорода в большей степени зависит 
от специализации градообразующего предприятия. Кластеризация моногородов проводилась на основе 
ранжирования отраслей промышленного производства (в соответствии с классификацией ОКВЭД) по 
интегральному показателю финансовой устойчивости отрасли и интегральному показателю её инновационности. 

Интегральный показатель финансовой устойчивости составлен из шести индикаторов, разнесенных на две 
группы, суммарный рейтинг по двум группам представляет собой среднее геометрическое двух этих значений. 
Внутри группы показатели взяты с равными весами (см. табл. 2). 

Таблица 2. Интегральный показатель финансовой устойчивости отрасли  
Группа 1 Группа 2 

Производительность труда Коэффициент автономии 
Рентабельность продаж Коэффициент текущей ликвидности 
Рентабельность активов Отношение заемных средств к обороту 

Интегральный показатель инновационности отрасли составлен из трех элементов, взятых с равными 
весами (см. табл. 3). 

Таблица 3. Интегральный показатель инновационности отраслей 
Показатели для России Показатели для Украины 

Затраты организаций на технологические 
инновации 

Общий объем расходов по направлениям 
инновационной деятельности и видам 

экономической деятельности 
Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров 
собственного производства по данной отрасли 

Удельный вес инновационной продукции в 
общем объеме отгруженных товаров собственного 

производства по данной отрасли 
Поступления по экспорту технологий по 

соглашениям с зарубежными странами 
Объем реализованной инновационной 
продукции за пределы Украины 

Таким образом, в ходе кластеризации отраслей, они были поделены на четыре группы: финансово 
устойчивые инновационные, финансово устойчивые неинновационные, финансово неустойчивые 
инновационные, финансово неустойчивые неинновационные. Полученные результаты были спроецированы на 
моногорода в соответствии с отраслью градообразующего предприятия.  

3.Результаты исследования. Проведенное исследование позволило классифицировать регионы России на 
пять групп и выделить четыре типа моногородов (см. рис. 1). 

Рисунок 1. Территориальное размещение типов регионов России и моногородов 
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В первую и вторую группы попали непромышленные и новопромышленные регионы соответственно. Они 

не являются объектом данного исследования и не подвергались детальному анализу.  
Третью группу составляют наиболее передовые стабильные старопромышленные ргеионы. Они 

характеризуются высокой степенью вовлеченности в международные отношения, что подтверждается самым 
высоким среди всех групп значением показателя оборота внешней торговли. Кроме того, их бюджеты также 
слабо зависят от дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Стоит отметить, что регионы данной 
группы имеют наибольший удельный вес инноваций, долю сферы услуг в ВРП и отличаются высокой 
производительностью труда. 

Четвертая группа объединяет старопромышленные регионы, находящиеся в зоне риска. Значения всех 
выбранных индикаторов данных регионов находятся на среднем уровне, за исключением производительности 
труда, которая примерно равна значению в «сильной» группе старопромышленных регионов. Кроме того, в 
данных регионах наблюдается потенциал для развития инноваций, как и в предыдущей группе, о чем 
свидетельствует растущее количество регионов с относительно высоким удельным весом инновационных работ 
и услуг. В пятую группу попали старопромышленные неконкурентоспособные регионы. Регионы данной группы 
являются наименее вовлеченными в процессы международного обмена и торговли. А также характеризуются 
самой низкой производительностью труда и крайней несамостоятельностью региональных бюджетов, о чем 
свидетельствует высокая доля безвозмездных поступлений в доходах. 

По результатам анализа моногородов России наиболее перспективные из них попали в группу финансово 
устойчивых инновационных городов. Это города, специализирующиеся на добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых, металлургии, производстве кокса и нефтепродуктов, целлюлозно-бумажной 
промышленности, производстве электронного и оптического оборудования и химической промышленности. При 
этом самыми финансово устойчивыми оказались отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых, не 
относящихся к топливно-энергетическим, но из-за низкого интегрального рейтинга инновационности, 
моногорода, специализирующиеся на данных отраслях попали во вторую группу конкурентоспособных 
неинновационных. Кроме них, в эту группу включены города, специализирующиеся на производстве и 
распределении электроэнергии. Остальные отрасли промышленности по показателям финансовой устойчивости 
расположились в рейтинге существенно ниже медианного значения, в связи с чем моногорода данных 
специализаций попали в группы неконкурентоспособных. Из них наименее инновационными являются 
моногорода, специализирующиеся на деревообработке, производстве неметаллической минеральной продукции, 
текстильной и пищевой промышленности, в т.ч. производстве напитков и табака. Тем самым они формируют 
наиболее проблемную группу финансово неустойчивых неинновационных моногородов. Также финансово 
неустойчивыми, но инновационными моногородами, а значит обладающими определенными перспективами для 
дальнейшего развития, оказались города, специализирующиеся на машиностроении. При этом отрасль 
производства транспортных средств и оборудования, наряду с нефтепереработкой и производством кокса 
занимают лидирующие позиции в рейтинге инновационности. 
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Сопоставление результатов, полученных при анализе регионов и моногородов, показало интересное 
распределение последних по территории России. Моногорода наиболее уязвимых отраслей сосредоточены 
преимущественно в европейской части России, где большая часть регионов отнесена к старопромышленным. 
Этот факт можно объяснить тем, что в период ранней индустриализации многие города развивались вокруг 
построенных на той или иной территории промышленных предприятий, которые и определили специализацию 
города. Соответственно, со времен основания экономическая специализация таких моногородов, как и 
промышленный комплекс региона в целом, не претерпели существенных структурных изменений, сохранив 
специализацию на отраслях, которые сегодня теряют конкурентоспособность на международном рынке и 
показывают критическое снижение рентабельности производства и продаж. Такие отрасли, как правило, 
являются финансово неустойчивыми и подвержены кризисным явлениям, что сдерживает развитие 
старопромышленных регионов.  

Интересен тот факт, что, несмотря на то, что регионы Урала отнесены к старопромышленным, 
практически все моногорода, расположенные на их территории являются финансово устойчивыми и 
инновационными. При этом сами регионы также входят в группу стабильных старопромышленных. Это, во-
первых, говорит о том, что добывающая промышленность по-прежнему играет важнейшую роль в экономике 
России, а, во-вторых, показывает, что именно эти моногорода в ближайшее время могут выступать точками 
роста для развития субъектов данного района, т.к. активно занимаются разработкой и внедрением новых 
технологий. Таким образом, налицо взаимосвязь между состоянием развития экономики региона, возрастом 
промышленности в нем и состоянием расположенных на его территории моногородов. В наиболее уязвимых и 
старых регионах находятся наименее перспективные с точки зрения дальнейшего развития в современном 
экономическом пространстве моногорода. 

4.Направления развития. ГК Stas Marketing был проведен анализ зарубежного и российского опыта 
развития и восстановления моногородов, что позволило выделить основные стратегические шаги региональной 
власти в отношении моногородов в зависимости от их типа, географического положения и возникающих 
проблем социально-экономического развития. Краткое описание каждой выделенной стратегии представлено в 
таблице (см. табл. 4). 

Таблица 4. Стратегические альтернативы развития моногородов 

1. Адаптация 
к внешней среде 

2.  
Инновационная 
стратегия 

3. 
Дотирование и 
субсидирование 

4. 
Расселение 

5. 
Ориентация на 
сферу услуг 

Базируется на 
сложившейся 
отраслевой 

специализации 
 

Модернизация 
существующих 
производств 

 
Ориентация 

производства на 
новые рыночные 

ниши 
 

Выделение «точек 
роста» 

 
Изменение 

организационной 
структуры 

предприятий в 
сторону более 

гибкой 

Развитие 
принципиально 

новых 
высокотехнологи
чных отраслей 

 
Создание 

диверсифицирован
ных 

инновационных 
кластеров 

 
Развитие научно-
исследовательских 

институтов 
 

Вынос тяжелой 
промышленности в 

пригороды 
 

Разработка и 
реализация 
экологической 
политики 

Отказ от 
развития 

производственно
й сферы 

 
Поддержка 
моногородов с 
помощью 

государственных 
субсидий и 
дотаций 

 
«Ручное» 
руководство 
региональным 
хозяйством 

 
Создание 
механизма 
контроля над 
расходованием 
выделяемых 
бюджетных 
средств 

Ликвидация 
производств 

 
Переселение 
населения в 
более 

благополучные 
районы 

 
Содействие 
населению в 
поиске новых 
рабочих мест 

 
Обеспечение 
выходных 
пособий 
работникам 
закрытых 
предприятий 

Изменение 
структуры 
экономики, 

акцент на сфере 
услуг, культуре, 
образовании, 
туризме 

 
Туризм – одно из 
направлений 

постиндустриальн
ого развития 

 
Туризм – быстрый 

способ 
стимулировать 
создание 

большого кол-ва 
МСП и изменить 
структуру 
экономики 

Ингольштадт 
(Германия), 
Шефилд (Англия), 
Эссен (Германия) 

Питтсбург 
(США), Мията 
(Япония), 
Балтимор 
(США) 

Кливленд 
(США), 
Юбари 
(Япония), 
Детройт 
(США)  

Вудкатерс 
(Австралия)
, Флинт 
(США), 
Хасима 
(Япония) 

Лоуэлл 
(США), 
Острава 
(Чехия), 
Томиока 
(Япония) 

Стратегия адаптации к внешней среде основана на развитии существующей промышленности в городе, не 
отходя от его основной специализации. Основная идея заключается в изучении состояния предприятий города и 
выделении среди них «точек роста», на которых в дальнейшем производятся необходимые изменения 
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организационной структуры в сторону более гибкой, способной оперативно реагировать на изменения внешней 
среды, а также внедрение современных технологий. 

Инновационная стратегия базируется на развитии принципиально новых для территории 
высокотехнологичных, экологичных отраслей. Одним из направлений её реализации является создание 
диверсифицированных инновационных кластеров. Помимо изменения структуры производства, данная стратегия 
касается изменений городского пространства и политики градорегулирования, а также разработки специальных 
программ повышения квалификации и переподготовки специалистов. 

Стратегия дотирования и субсидирования является наименее эффективной для городского и 
регионального развития, однако она часто применяется для поддержки моногородов в России в ситуации 
полного упадка промышленности, нестабильной социально-политической ситуации и отсутствия каких-либо 
иных ресурсов развития. Таким образом, данная стратегия заключается в полном отказе от производственной 
сферы и переводе моногородов на существование за счет государственных субсидий  и дотаций, превращая их в 
зону «жилья и потребления». 

Стратегия расселения применяется для наиболее неблагополучных районов и городов. Она связана с 
ликвидацией всех производств и частичном либо полном переселении жителей в более благополучные районы. 

Стратегия ориентации на сферу услуг непосредственно связана с изменением структуры экономики и 
смещением акцента в сторону культуры, образования и туризма. В данном случае туризм рассматривается в 
качестве одного из направлений инновационного развития. Именно в туристической отрасли возникает 
возможность создания большого числа новых малых предприятий за короткий срок за счет использования 
имеющихся ресурсов индустриального наследия. Туристическая отрасль не только способствует снижению 
зависимости городской экономики от промышленных предприятий, но и стимулирует создание новых рабочих 
мест, приток дополнительных инвестиций, развитие инфраструктуры, в том числе рекреационной, способствует 
улучшению имиджа города, делая его более конкурентоспособным. 

Описанные меры восстановления и выхода из криза моногородов были проанализированы специалистами 
группы компаний Stas Marketing на предмет их применимости в современных российских условиях для 
различных типов моногородов и регионов, полученных в процессе классификации. Анализ распределения 
моногородов по территории России позволил условно выделить среди них двенадцать подтипов в зависимости 
от принадлежности их к одному из выделенных видов старопромышленных регионов (см. рисунок 2.) 

Рисунок 2. Применимость стратегий развития моногородов 

 
 
Составленная матрица является простым инструментов и может быть использована моногородами и 

регионами в процессе определения направлений развития промышленного комплекса и экономики региона в 
целом, а также для разработке мер поддержки моногородов.  

5.Заключение. Проведенное ГК Stas Marketing исследование стратегической позиции старопромышленных 
регионов и монопрофильных городов России и Украины является первым шагом на пути к осмыслению проблем 
социально-экономического развития данных территорий и разработке предложений по совершенствованию 
конкретных действий для улучшения ситуации в дополнение к существующим день программам поддержки 
территорий данного типа: ФЦП «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов 
Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015)», государственная специальная программа поддержки 
моногородов, а также другие многочисленные региональные целевые программы, в т.ч. в сфере региональной 
промышленной политики, поддержки МСП, содействия инновационному развитию местного бизнеса. 
Разработанная в ходе исследования классификация регионов и городовможет быть использована при 
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формировании промышленной политики как России в целом, так и отдельно взятых регионов. Кроме того, она 
позволяет скорректировать существующие на сегодняшний день меры поддержки моногородов, устранив 
проблемы, связанные со спецификой отраслей и территориальным распределением моногородов по регионам 
России. ГК Stas Marketing планирует развернуть обсуждение данного исследования на пресс-конференциях и 
профильных публичных слушаниях, а также намерена распространить его среди региональных и городских 
администраций, в средствах массовой информации с целью привлечения внимания к проблемам моногородов и 
старопромышленных регионов России. ГК Stas Marketing рассчитывает на совместные усилия всех 
заинтересованных сторон и гражданского общества по разработке новых эффективных мер поддержки и 
развития каждого конкретного старопромышленного региона и/или моногорода. Полученные результаты 
позволят соотнести проблемы и перспективы развития старопромышленных регионов и моногородов в ведущих 
странах СНГ с Россией и выделить набор общих основных направлений развития данных территорий.  

 
КООПЕРАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ) 
Шибаева О.О.72 
г. Москва, Россия 

 
Кооперация регионов имеет практический интерес для России особенно в свете усиления процессов 

регионализации в Европе, где придается особое значение межрегиональному сотрудничеству и усилению роли 
регионов. На данный момент кооперация регионов в России мало развита. В региональной политике РФ нет 
четко выраженной направленности на развитие кооперации регионов в отличие от региональной политики ЕС, 
где одной из целей является территориальное сотрудничество. Наиболее яркими примерами кооперации 
регионов в современной России являются ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации, а также приграничное сотрудничество, которое осуществляется посредством реализации  различных 
программ на территории РФ. Несмотря на имеющийся уровень разработанности данного вопроса, который еще 
далек от желательного уровня, нельзя недооценивать стратегической роли кооперации регионов для будущего 
России.  

 
Проблематика кооперации регионов, также как и межрегионального сотрудничества представляет собой 

достаточно устойчивый научный и практический интерес для России  особенно в свете направленности 
проводимых реформ на сохранение и укрепление целостности российского государства. При этом актуальность в 
21 веке данной проблематики возрастает, что связано с усилением процессов регионализации в Европе, где 
придается особое значение межрегиональному сотрудничеству и усилению роли регионов. 

Сегодня, когда такие понятия, как глобализация и информационное общество у всех на слуху, когда доля 
интеллектуального труда существенно возросла, а процесс общения в информационных сетях все больше 
оказывает влияния на жизнедеятельность людей, регион становится местом, с которым скорее связана жизнь и 
деятельность людей, чем местом, где она протекает. В широком смысле термин регион (от латинского regionis) 
трактуется как территория, выделенная по какому-либо признаку. Несмотря на широкое использование этого 
понятия, в междисциплинарном пространстве нет единства понимания сущности данного термина. Наиболее 
соответствующим рассмотрению вопросов кооперации регионов автору представляется толкование данного 
термина в рамках социологии региона. Так, под регионом предлагается понимать социально-экономически-
политически-культурно-территориальная целостность, имеющую конкретные и неповторимые очертания и 
выступающую на уровне государства субъектом социально-экономических отношений. Регион является, прежде 
всего, социальной системой, на которую направлены все виды управленческого воздействия с целью ее 
совершенствования, выполняющей определенные функции во внутригосударственном разделении труда, 
формирующей (как социально-политический субъект) определенные политические отношения с центром и 
другими регионами, не сводящиеся к дихотомии господство-подчинение.  

На управление развитием регионов страны направлена региональная политика. В 1996г., когда Указом 
Президента РФ № 803 от 3 июня 1996г. были утверждены «Основные положения региональной политики в 
Российской Федерации», было четко определено понятие региональной политики. Так, «под региональной  
политикой  в Российской Федерации понимается система целей и задач органов государственной власти по 
управлению политическим, экономическим и  социальным  развитием  регионов страны, а также механизм их 
реализации» [19]. Далее в процессе своего формирования региональная политика России претерпевала 
существенные изменения, как в  понимании самого понятия региональной политики, так и в поставленных ее 
целях и задачах [21]. В проекте Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации 
2009 года региональная политика уже рассматривается, как «законодательно оформленная система правовых, 
финансово-экономических и организационных мер, определяющих деятельность федеральных органов 
государственной власти, их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, направленная на достижение целей и решение задач 
политического,  экономического и социального развития регионов в соответствии с основными направлениями 
внутренней и внешней политики государства» [8]. Как видно из приведенных выше определений, для 
региональной политики РФ нет четко выраженной направленности на развитие кооперации регионов, в отличие 

                                                
72 Операциональное определение понятий - определение понятия через четкие процедуры, которые говорят нам "это есть" или "этого нет". 
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от региональной политики ЕС, где одной из целей является территориальное сотрудничество. Вообще,  под 
региональной политикой в ЕС понимается инвестиционная политика, направленная на создание рабочих мест, 
развитие конкурентоспособности регионов, способствование экономическому развитию регионов, улучшение в 
них качества жизни и на их стабильное развитие. Региональная политика ЕС направлена также на поддержку 
наименее развитых стран и регионов, путем инвестирования фондами средств в те сектора и отрасли, которые 
могут максимально изменить ситуации к лучшему в данных регионах. В тоже время, она призвана сократить 
существенные экономические, социальные и территориальные диспропорции, которые до сих пор существуют 
между регионами Европы. Так, ЕС планирует инвестировать порядка 347 млрд. EUR в регионы Европы за 
программный период 2007-2013. Для данного программного периода характерно наличие трех целей 
региональной политики [24]. Первая цель – это реструктуризация (затрагивает наиболее бедные регионы). На нее 
приходится основная часть всех, выделенных совместно Структурными Фондами и Интеграционным Фондом, 
средств (около 81,5% от общей суммы). Вторая цель звучит, как региональная конкуренция и занятость 
(поддерживает внедрение инноваций и сбалансированного развития, профессиональную подготовку, обучение). 
На нее приходится около 16 %. Третьей целью стало  территориальное сотрудничество (приграничное, 
межнациональное и межрегиональное сотрудничество). На нее приходит примерно 2,5% всех средств. 

Опираясь на все выше сказанное, хотелось бы определить понятие кооперации регионов. Следует 
отметить, что понятие «кооперации регионов» несколько варьируется в зависимости от того, о каких регионов 
идет речь. В контексте данной статьи под кооперацией регионов предлагается понимать особую форму 
организации согласованной совместной деятельности регионов в достижении общих целей, например таких, как 
укрепление взаимодействия регионов, устойчивое развитие регионов, укрепление дружеских и добрососедских 
отношений и т.д., а также повышения благосостояния данных регионов. Определившись с понятием кооперации 
регионов, выглядит целесообразным сказать несколько слов о современное состояние кооперации регионов РФ. 

После распада Советского Союза, когда обострились все социально-экономические диспропорции и 
противоречия, дала о себе знать дифференциация субъектов РФ по уровню развития производства, уровню 
благосостояния населения и т.д., продвижение отечественной экономики по рыночному курсу привело к 
возникновению множества проблем в субъектах РФ. При этом руководители регионов зачастую оказывались в 
ситуации информационной изоляции, не зная точно, что происходит в соседнем регионе. Как следствие всего 
выше сказанного возникла необходимость создания ассоциаций социально-экономического сотрудничества 
российских регионов. Процесс формирования данных ассоциаций активно шел в 1991-1993 гг. на основе Указа 
Президенте Российской Федерации № 194 от 11 ноября 1991 года "Об обеспечении условий по повышению роли 
и взаимодействия республик в составе РСФСР, автономных образований, краев и областей в осуществлении 
радикальной экономической реформы". 

В 90-х годах ассоциации создавались как совещательные органы руководителей сопредельных 
территорий, которые подписывали соглашения (например, «Соглашение об основных принципах социально-
экономического сотрудничества», которое подписали руководители Республики Саха (Якутия), Приморского и 
Хабаровского краев, Амурской, Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной 
области 11 августа 1990 г.).  

До 17 декабря 1999 г., когда был принят Федеральный закон  "Об общих принципах организации и 
деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации" существовала 
недостаточная проработанность статуса ассоциаций и механизмов их взаимодействия с Правительством РФ. 
Деятельность ассоциации часто выходила за рамки ее формального статуса. Работа ассоциаций все чаще 
регулировалась двухсторонними соглашениями между ассоциациями и государственными органами управления. 
Вышеупомянутый Федеральный закон, в котором были определены общие принципы организации и 
функционирования ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации, основные 
задачи, порядок создания и регистрации, основы взаимодействия с органами государственной власти всех 
уровней, а также сфера ответственности, обеспечил дальнейшее развитие нормативно-правовой базы 
деятельности данных ассоциаций. Он также обеспечил уточнение правового статуса вышеупомянутых 
ассоциаций, который до этого был скорее статусом полуобщественных организаций. Теперь в Законе 
установлено, что любая ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации является 
некоммерческой организацией, учредителями которой выступают органы государственной власти субъектов 
Федерации. Согласно Закону она создается на добровольной основе в целях межрегиональной интеграции и 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Подобные ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации являются ярким примером российской кооперации регионов. 

До 8.06.2001г., когда  была  создана Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации “Центрально-Черноземная” путем слияния двух ассоциаций (“Черноземье” и “Центральная Россия”) 
[3], на территории РФ функционировало 8 ассоциаций экономического взаимодействия. Согласно данным 
Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политики [7] на данный момент существует 7 
ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации:  

• Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток 
и Забайкалье». 

• Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Сибирское соглашение» (МАСС). 

• Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
(«Большой Урал»). 
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• Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-Запада Российской Федерации 
(Ассоциация «Северо-Запад») (после 18 мая 2012 г. преобразована в автономную 
некоммерческую организацию «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному 
развитию Северо-Западного федерального округа»). 

• Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного 
федерального округа «Северный Кавказ» («Юг»). 

• Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального 
федерального округа «Центрально-Черноземная». 

• Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большая Волга». 
Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и 

Забайкалье» представляет собой одно из первых межрегиональных объединений в России, в которую входят  на 
сегодняшний день 11 субъектов Российской Федерации [2]. История ее создания начинается с 11 августа 1990 г., 
когда руководители Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Камчатской, 
Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области подписали «Соглашение об основных 
принципах социально-экономического сотрудничества». Позже в ее состав вошли: 1991г. - Читинская область, 
1992 г. - Республика Бурятия. Еще позже - Чукотский, Корякский и Агинский Бурятский автономные округа. 

2 октября 1990 года в Кемерово было подписано соглашение «Об основных принципах экономического 
сотрудничества местных Советов народных депутатов Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей и Хакасской автономной области», которое тогда же 
получило наименование «Сибирское соглашение» [9]. Данное соглашение и дало название Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». В 1992 
году на заседании Совета ассоциации в Улан-Удэ, столице Республики Бурятия, которая чуть позже с рядим 
других субъектов РФ вошла в ассоциацию, были приняты уставные документы «Сибирского соглашения», что 
позволило чуть позже Министерству юстиции Российской Федерации зарегистрировать Межрегиональную 
ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» 
(МАСС), как одно из первых межрегиональных экономических объединений. Сейчас, в результате укрупнения 
регионов, в МАСС входит 15 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Бурятия, 
Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская 
область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
(«Большой Урал») была создана в 1991 г. [10]. Учредителями Ассоциации в лице руководителей исполнительной 
и законодательной власти являются следующие субъекты Российской Федерации: Курганская, Оренбургская, 
Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Пермский 
край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.  

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада Российской Федерации 
(Ассоциация «Северо-Запад») была создана в 1992 году [18]. 18 мая 2012 г. на заседании Совета при 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе она 
была преобразована в автономную некоммерческую организацию «Стратегическое партнерство по 
экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа». Учредителями Ассоциации в 
лице руководителей исполнительной и законодательной власти являются 11 следующих субъектов Российской 
Федерации: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, 
Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская 
область, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. 

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального 
округа «Северный Кавказ» ("Юг") образовалась в ходе преобразования в 2001 году ассоциации социально-
экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа, учрежденной в марте 1992 года 
руководителями исполнительных и законодательных органов власти субъектов Российской Федерации 
Северного Кавказа [1]. В состав действительных членов Ассоциации в настоящее время входят Республика 
Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область. В качестве 
ассоциированных членов выступают Астраханская область, Республика Южная Осетия, Республика Абхазия, а 
корпоративными членами являются Ассоциация «Высокие технологии» и Северо-Кавказская железная дорога. За 
время существования Ассоциации было заключено между республиками, краями и областями, входящими в 
ЮФО, и действует на данный момент более 100 соглашений и договоров о торгово-экономическом 
сотрудничестве.  

11 октября 1991 года субъекты Центрально-Черноземного региона РСФСР подписали Учредительный 
договор о создании Ассоциации экономического взаимодействия областей Центрально-Черноземного региона 
РСФСР. Данная ассоциация с 1991 по 2001 год объединяла ряд областей (Белгородскую, Воронежскую, 
Курскую, Липецкую, Новгородскую, Орловскую, Смоленская Тамбовскую Тульскую, Брянскую) и сокращенно 
называлась Ассоциация "Черноземье". Ассоциация "Центральная Россия" была образована 15 декабря 1990г. как 
межрегиональное объединение следующих субъектов Российской Федерации: Брянской, Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской и 
г.Москвы. В 1993 г. в нее вошла Калининградская область. Ассоциация “Центрально-Черноземная” появилась 8 
июня 2001г на основе решения высших органов ассоциаций «Черноземье» и «Центральная Россия» в 
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соответствии с рекомендацией аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и в связи с тем, что 
на территории Центрального федерального округа после создания   федеральных округов оказалось две 
ассоциации [3]. Зарегистрирована она была 19 сентября 2001 г. в Министерстве юстиции РФ (Свидетельство № 
А-13 от 19.09.2001 г.). Учредителями Ассоциации “Центрально-Черноземная” являются органы государственной 
власти субъектов РФ ЦФО: Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, 
Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, 
Тульской и Ярославской областей, г. Москвы.  

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большая Волга» была 
создана 10 июня 1991 года, а чуть позже 28 июня 1991 г. в члены Ассоциации была принята Пензенская область 
[4]. На настоящий момент учредителями Ассоциации в лице руководителей исполнительной и законодательной 
власти являются следующие субъекты Российской Федерации: Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Пензенская область. А участниками Ассоциации  - Астраханская область, Волгоградская область, Самарская 
область, Ульяновская область, Нижегородская область, Кировская область, Чувашская Республика, Удмуртская 
Республика, Саратовская область, Тамбовская область, Оренбургская область, Пермский край. 

Для всех ассоциаций характерно, что руководители органов исполнительной власти субъектов Федерации, 
избранные руководителями ассоциаций, принимают полноправное участие в деятельности Правительства 
Российской Федерации по обсуждению и выработке решений наравне с федеральными министрами (согласно с 
Протокольному решению заседания Правительства Российской Федерации от 3 июня 1999 г. "Об организации 
работы Правительства Российской Федерации", а также Указу Президента Российской Федерации от 22 сентября 
1998 г. "О структуре федеральных органов исполнительной власти"). Они также привлекаются к работе 
комитетов Федерального Собрания Российской Федерации, приглашаются на заседания Совета Федерации. 
Руководящим органом ассоциаций является Совет в составе высших должностных лиц субъектов РФ, входящих 
в ассоциации. Образованный Советом исполнительный орган осуществляет текущую организационную и 
информационно-аналитическую работу ассоциации. 

В координационные советы, комитеты и группы, действующие в структуре Ассоциаций входят 
руководители отраслевых министерств и ведомств субъектов РФ, входящих в данные Ассоциации. Деятельность 
данных координационных советов, комитетов и групп направлена на формирование бюджетной, налоговой и 
инвестиционной политики, социальной политики; формирование горизонтальных связей, взаимодействие и 
сотрудничество средств массовой информации; поддержку предпринимательства, внешнеэкономической 
деятельности; развитие агропромышленного комплекса, строительства, транспорта и связи, топлива и 
энергетики, туризма, культуры, и т.д. 

Ассоциации взаимодействуют с Государственной Думой, Советом Федерации Федерального Собрания, 
Правительством Российской Федерации, с Аппаратом полномочного представителя Президента России в своих 
федеральных округах, с международными организациями и зарубежными представительствами. Они также 
принимают участие в разработке Федеральных целевых программ, разрабатывают свои программы, концепций, 
участвуют в разработке Стратегии социально-экономического развития входящих в них регионов. Данные 
ассоциации участвуют в проведении межрегиональных и международных выставок (например, Ассоциация 
«Юг» организовывает и проводит межрегиональные фестивали мастеров искусств «Мир Кавказу»), научно-
практических конференций, форумов и т.д. Ассоциации имеют работающие Интернет-сайты и выпускают 
журналы (например, Ассоциация «Юг» выпускает журнал «Южно-Российский вестник», Ассоциация «Северо-
Запад» - журнал «Северо-Запад», Ассоциация «Большая Волга» - журнал «Волга-Бизнес»). 

В России, для которой характерно наличие скорее вертикальных связей, чем горизонтальных, кооперация 
регионов все же мало развита. Так, к примеру, Серебрякова С.В. пришла к заключению в своей диссертационной 
работе, что в России «практически не используется ценнейший потенциал межрегионального взаимодействия, 
способный дать значительное повышение уровня социально-экономического развития регионов» [17]. Тем не 
менее, можно еще привести ряд примеров кооперации, имеющих место на данный момент. Например, 
соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Хабаровского края на 2012 – 2015 годы, которое 
подписали Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт по итогам встречи, состоявшейся 12 марта 2012 года. Торгово-экономические отношения между 
регионами в стадии развития. Так, товарооборот Санкт-Петербурга и Хабаровского края достиг 700 миллионов 
рублей по итогам 2011 г. [20]. По данным Пресс-центр Правительства Хабаровского края, ссылающегося на 
слова Вячеслава Шпорта, цель проекта - обеспечение конкурентоспособности ключевых отраслей 
промышленности региона (авиастроения, судостроения и судоремонта, а в перспективе, и космической 
деятельности). Также большое внимание предполагается уделять сотрудничеству между регионами в области 
образования и науки, культуры и туризма. 

В качестве основного примера кооперации регионов, помимо ассоциаций экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации, можно привести приграничное сотрудничество. 

В Европе приграничное сотрудничество стало развиваться после открытия к подписанию государствами-
членами Совета Европы в Мадриде 21 мая 1980 г. «Европейской рамочной конвенции о приграничном 
сотрудничестве территориальных сообществ и властей» (СЕД №106), которая была направлена на поощрение и 
содействие заключению соглашений о приграничном сотрудничестве между местными и региональными 
властями в рамках их юрисдикции. Согласно с ней под приграничным сотрудничеством понимаются «любые 
согласованные действия, направленные на усиление и поощрение отношений между соседними 
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территориальными сообществами и властями, находящимися под юрисдикцией двух и более Договаривающихся 
Сторон, а также заключение любых соглашений и договоренностей, необходимых для достижения 
вышеуказанных целей. Приграничное сотрудничество осуществляется в пределах полномочий территориальных 
сообществ и властей, определяемых внутренним законодательством каждой из Сторон» [6]. В России развитие 
приграничного сотрудничества начинается с 4 октября 2002 г., когда данная Конвенция была ратифицирована 
Российской Федерацией (ФЗ ОТ 22.07.2002 N 91-ФЗ) [5]. На данный момент можно привести пять программ 
приграничного сотрудничества, финансовые соглашения по которым были подписаны 18 ноября 2009 года на 
Саммите ЕС-Россия Членом Европейской Комиссии по внешним связям и политике соседства Бенита Ферреро-
Вальднер и Министром регионального развития РФ Виктором Басаргиным. Эти программы функционируют в 
рамках Программного Периода с 2007г. по 2013г. политики выравнивания ЕС [16]. 

1) Программа Коларктик ИЕСП-ПС (Инструмент Европейского Соседства и Партнерства, Приграничное 
Сотрудничество), которая выделяет финансирование на реализацию проектов, направленных на развитие 
приграничных регионов Швеции, Финляндии, Норвегии и России. На данный момент в рамках этой программы 
реализуются следующие проекты [11]: проект «Управление дорогами с низкой интенсивностью движения в 
Баренц Регионе»; проект NÉDA (НЕДА) (направлен на развитие туристических услуг и образования в области 
туризма на обширной территории Севера); проект SWOP или «Северные трансграничные специалисты в области 
культуры» (направлен на сближение студентов и преподавателей Северной Лапландии и Мурманской области); 
проект Kolarctic Salmon (Коларктик Лосось) (направлен на обновление знаний о добыче лосося); проект 
«Коларктик Спорт» (Kolarctic Sports and Recreational Activities). 

2) Программа «Карелия» ИЕСП-ПС, которая  направлена на развитие лесного хозяйства и энергетики и 
реализуется на территории Финляндии (Регион Кайну, Северная Карелия, Регион Оулу) и России (Республика 
Карелия). На данный момент в рамках третьего заявочного тура Совместным Наблюдательным Комитетом  
утверждено для реализации 10 проектов [13].  

3) Программа “Юго-Восточная Финляндия – Россия” ИЕСП-ПС, целью которой является поддержка 
приграничного сотрудничества на финско-российской границе по основным направлениям: социально-
экономическое развитие, пересечение границы и окружающая среда [12].  

4) Программа приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» ИЕСП-ПС, которая направлена на 
социально-экономического развития приграничных территорий Евросоюза и Российской Федерации путем 
привлечения эффективных инвестиций, а также решение общих проблем расширенного приграничного региона 
и продвижение сотрудничества между людьми [15]. На данный момент в рамках 1-го конкурса проектных 
предложений получили гранты ряд проектов, например: Повышение транспортного и логистического 
потенциала латвийско-российско-эстонских транспортных коридоров международного значения; Проект 
управления водными ресурсами Чудского, Псковского, Lämmijärve, Saadjärve и Veskijärve озёр; Исследование 
истории узкоколейной железной дороги; АРХЕОЛОГИЯ, ВЛАСТЬ и ОБЩЕСТВО: сотрудничество в сфере 
защиты археологического наследия; Сокращение социальных последствий распространения ВИЧ-инфекции в 
Эстонии и Ленинградской области России; Развитие мер по предотвращению наследственного рака в Псковской 
области; Продвижение здорового образа жизни через организацию спортивных событий в регионе Латгалия и 
Псковской области; и т.д. 

5) Программа приграничного сотрудничества «Литва - Польша – Россия»  ИЕСП-ПС, целью которой 
является укрепление отношений между Польшей, Россией и Литвой, стимулирование социально-экономического 
развития и повышение качества жизни населения всего региона Программы [14]. На данный момент в рамках 
данной программы подписаны ряд контрактов на получение гранта, например: Проект «Охрана прибрежных вод 
Балтийского моря - NEFA BALT II»; Проект «Охраняемая окружающая среда - здоровое молодое поколение»; и 
т.д. 

Примечательно, что основной упор в приграничном сотрудничестве делается больше на обмен и  
заимствование удачного опыта развития одними регионами у других, более преуспевающих регионов [24]. В то 
время как, ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ направлены были больше на объединение 
совместных усилий для успешного социально-экономического развития регионов, на обеспечение необходимых 
условий для эффективного взаимодействия субъектов Российской Федерации в различных вопросах, на  
содействие заключению взаимовыгодных экономических соглашений между субъектами Российской Федерации; 
участие в разработке и реализации совместных программ и проектов и т.д. Следует отметить, что после 2000г., 
когда был введен институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 
округах, произошла коррекция целей и задач некоторых ассоциаций. Так, упор теперь предлагается делать не на 
объединение совместных усилий регионов, входящих в ассоциацию, для успешного социально-экономического 
развития, а на построение диалога власти, бизнеса и общественных объединений в целях создания и 
совершенствования экономических, правовых и организационных инструментов реализации планов развития. 
Наглядным примером данного процесса является ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ 
«Северо-Запад», которая была преобразована в автономную некоммерческую организацию «Стратегическое 
партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа».  

Опираясь на все выше изложенное, хотелось бы, чтобы в России было преодолено общее недопонимание 
стратегической роли кооперации регионов в определении будущей судьбы России, а также было уделено 
большее внимание развитию кооперации регионов в России. Хотя кооперация регионов не может гарантировать 
экономического успеха страны в целом, она, тем не менее, способствует повышению региональной 
конкурентоспособности и процветания участвующих в кооперации регионов. Безусловно, кооперация регионов 
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не решит все проблемы стоящие перед регионами, но она имеет потенциал, который поможет регионам усилить 
их индивидуальные возможности за счет коллективных действий и ресурсов, чего было бы невозможно достичь, 
действуя индивидуально.  
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ РЕГУЛЯТОРАХ В УПРАВЛЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 
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ФГБУН Институт водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН)  
Москва, Россия 

 
Аннотация. В экономической литературе противопоставляются два подхода к управлению окружающей средой: 
один восходит к А. Пигу и опирается на экономические регуляторы, другой провозглашён Р. Коузом и основан 
на развитии правовых регуляторов. Сторонники коузианской концепции фактически отрицают необходимость 
использования экономических регуляторов. В докладе показано, что коузианская аргументация основана на 
предположениях, грубо упрощающих реальность, а организация рынка экономических прав, на которой 
настаивал Коуз, фактически возможна только как один из способов интернализации внешних эффектов согласно 
Пигу. Противопоставление правовых регуляторов экономическим непродуктивно, поскольку внедрение вторых 
возможно только на строгой законодательной основе. 

 
Когда в 1910-х годах Артур Пигу разрабатывал теорию всеобщего благосостояния [1], в сфере его 

внимания оказались вопросы качества жизни. Рассматривая состояние окружающей среды как фактор, 
существенный для качества жизни, Пигу дал экономическое описание механизма негативного воздействия 
хозяйства на окружающую среду. Он ввёл принципиально новое понятие внешнего эффекта, или экстерналии: 
это ситуация, когда экономический агент (субъект экстерналии) своей деятельностью косвенным образом (т.е. 
не преследуя такой цели) причиняет ущерб другим экономическим агентам (объектам экстерналии), причём это 
становится возможным тогда (и потому), когда эти воздействия на других агентов не оцениваются (или 
существенно недооцениваются) рынком, системой рыночных цен. Выбросы теплоэлектростанции (или 
металлургического завода, химического предприятия и т.п.) остаются незамеченными рынком, они ничего не 
стоят фирме, которая владеет ТЭС, никак не сказываются на её финансовых показателях и, в конечном счёте, 
совершенно безразличны ей как экономическому агенту; совсем иначе воспринимают этот косвенный результат 
деятельности по производству энергии жители близлежащих населённых пунктов (дело не только в неприятных 
ощущениях, но дополнительных затратах на лечение заболеваний, вызываемых неблагоприятной окружающей 
средой, и пр.), владельцам земельных участков на прилегающей территории (их рыночная стоимость, 
естественно, падает) и т.д. Всем объектам экстерналии она наносит ущерб, который хотя бы частично 
выражается конкретными финансовыми показателями – издержками и убытками. В совокупности потери 
объектов экстерналии показывают вызываемое ею снижение общественной полезности, это – социальные 
издержки. (В принципе возможны не только негативные, но и позитивные экстерналии, когда своей 
деятельностью в качестве её косвенного, побочного результата экономический агент доставляет некую 
полезность другим экономическим агентам, но они относительно редки и их значение существенно меньше, чем 
негативных.)  

Хотя после введения понятия экстерналии прошёл целый век, до сих пор остаётся почти незамечаемым 
тот факт, что фактически Пигу выступил против знаменитого тезиса Адама Смита о «невидимой руке» рынка: 
наличие экстерналий показывает, что «невидимая рука» отнюдь не всегда направляет экономических агентов в 
сторону всеобщего блага (на самом деле, в отличие от большинства его неоклассических последователей, Смит 
вовсе не предполагал, что рыночная система должна охватывать всё хозяйство: он подчёркивал, что за её 
пределами остаются меры, необходимые для общества, но такие, реализация которых не под силу частным 
экономическим агентам и их группам; эти меры (крупные инфраструктурные проекты и т.п.) может реализовать 
только государство). Образование экстерналий стали называть провалами рынка. 

Пигу не только описал экономическую сущность процесса возникновения и нарастания «неприятностей» с 
окружающей средой, но и предложил способы подавления негативных внешних эффектов. Поскольку причиной 
экстерналий служит неадекватность системы рыночных цен общественным интересам – рынок «не замечает» 
многое из того, что реально затрагивает эти интересы, в том числе и опасные нарушения окружающей среды, – 
Пигу поставил вопрос о том, как надо воздействовать на рынок, чтобы изменить в желательном направлении 
систему рыночных цен, а следовательно, и «поле интересов» экономических агентов, так чтобы их частные 
интересы в большей степени соответствовали общественным (или, если смотреть с противоположной стороны, в 
меньшей степени противоречили им). Такую переориентацию рынка, при которой внешнее для него становится 
«внутренним», оцениваемым (хотя бы частично), Пигу назвал интернализацией. Он предложил два способа 
интернализации: корректирующий налог и корректирующую субсидию. Теперь эти меры называют по имени их 
изобретателя пигувианскими.  

Пигувианский налог состоит в том, чтобы назначить и взимать с экономического агента – субъекта 
экстерналии платёж за косвенные, побочные результаты его деятельности, существенные для общества, но 
безразличные для него самого. Самый очевидный пример – выбросы теплоэлектростанцией загрязняющих 
веществ в воздух; в исходной экономической ситуации они  никак не сказываются на финансовом положении 
ТЭС, её частные издержки вследствие экстерналии равны нулю, она не заинтересована в окращении выбросов, 
поскольку это требует затрат, но не приносит никакого дохода и, следовательно, снижает прибыль (а 
экономический интерес, как предполагает количественная экономическая теория, состоит в её максимизации). 
Однако если за выбросы взимать плату – пигувианский налог, то при надлежащем её размере менеджмент ТЭС 
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задумается, не заняться ли инвестированием в снижение выбросов (в этом состоит регулирующая функция 
налога). Кроме того, сами взимаемые средства государство и/или муниципалитет (в зависимости от устройства 
налоговой системы) могут направить на смягчение негатива, причиняемого экстерналией, например на 
компенсацию населению, страдающему от загрязнения среды, или на очистку водоёма – приёмника сточных вод 
(эта возможность обеспечивается фискальной функцией налога). Пигу предполагал, что размер 
корректирующего налога должен быть равен экономической оценке ущерба, наносимого экстерналией, – 
социальным издержкам. 

Пигувианская субсидия предполагает выплаты тем экономическим агентам и жителям, которые терпят 
ущерб от экстерналии; средства для таких субсидий берутся из государственного и/или муниципального 
бюджета и образуются, естественно, прежде всего из налогов за экономическую деятельность, на собственность 
и т.д. Назначение пигувианских субсидий – компенсационное, регулирующего воздействия на «виновников» 
экстерналий они практически не оказывают.  

Эти разработки Пигу привлекли внимание защитников окружающей среды, состояние которой (поначалу 
в локальных и региональных масштабах) с 1960-х гг. стало внушать серьёзные опасения. Через полвека после 
теоретического «изобретения» пигувианского налога началось его широкое внедрение в природоохранную 
практику сначала развитых, а затем и многих развивающихся стран. Важную инициирующую роль при этом 
сыграла Всемирная конференция по окружающей среде, проведённая ООН в 1972 г. в Стокгольме. Пигувианские 
субсидии не получили столь массового распространения, хотя во многих странах правовые нормы 
использования средств, получаемых от сбора пигувианских налогов, фактически направляли их существенную 
часть на пигувианские субсидии, чаще в косвенной, нежели в прямой форме (в частности, в России в 1990-е 
годы, когда существовала система целевых экологических фондов, ликвидированная в 2000 г.). 

Мейнстрим экономической теории долгое время не проявлял интереса к проблеме экстерналий и методам 
их интернализации. В 1960 г., словно предвидя предстоящее широкое внедрение пигувианских налогов, 
американский экономист Рональд Коуз выступил со статьей «Проблема социальных издержек» [2], 
направленной категорически против концепции Пигу. Коуз с полной определённостью объявил цель своей 
публикации: показать несостоятельность подхода А. Пигу к проблеме экстерналий. Побудительным мотивом для 
него было стремление защитить рынок от попыток внешнего вмешательства в его функционирование. Для Коуза 
тезис о «невидимой руке» – незыблемый постулат, и все идеи, вступающие в противоречие с ним, заслуживают 
только одного: опровержения. 

Прежде всего Коуз подчёркивает, что взимание пигувианского налога влечёт не только частные издержки 
субъекта экстерналии, но и социальные, поскольку он, скорее всего, будет вынужден реагировать на введение 
налога мерами, с общественной точки зрения нежелательными (например снижением объёма выпускаемой 
продукции, сокращением числа занятых на своём производстве и т.п.). Таким образом, с общественной точки 
зрения субъект экстерналии и её объекты находятся как бы в симметричном положении. Надо ли в таком случае 
взыскивать ущерб? «Разумеется, – пишет Коуз, – ответ неизвестен, если мы не знаем ценности того, что 
приобретено, и того, что потеряно». Рассматривая в качестве иллюстрации загрязнение реки неочищенными 
сточными водами, в результате чего гибнет рыба, он пишет: «Если вред от загрязнения состоит в том, что оно 
убивает рыбу, следует определить, насколько ценность утраченной рыбы больше либо меньше, чем ценность 
продукта, который можно произвести за счет загрязнения реки» (продолжая рассуждения, Коузу следовало бы 
сказать, что при равенстве этих двух ценностей обществу совершенно безразлично, какой из двух вариантов 
развития событий будет реализован: с рыбой, но без продукции загрязнителя реки, или без рыбы, но с такой 
продукцией; постоянно подразумевая этот вывод, Коуз, тем не менее, ни разу в явном виде его не 
сформулировал, видимо, подозревая, что такое заявление вызовет ярость всех экологов – вполне справедливую!). 
Если по настоянию объекта (объектов) экстерналии её субъект сократит объем своей деятельности (так, что в 
этом примере условия для обитания рыбы нормализуются), то субъект вправе ставить вопрос о том, чтобы его 
потери были компенсированы (например рыболовами). Таким образом, заключает Коуз, надо сопоставлять 
потери обеих сторон и ни в коем случае не принуждать субъекта экстерналии к компенсации ущерба её объекту, 
если это приведет к сокращению деятельности первого в объёме, превышающем (по экономической оценке) этот 
ущерб. 

В этом и во всех остальных случаях аргументация Коуза основана только на анализе примеров, причём – 
во всяком случае, с экологической точки зрения – крайне упрощённых. Так, в примере, о котором шла речь в 
предыдущем абзаце, он предполагает, что «вред от загрязнения состоит в том, что оно убивает рыбу», но где 
можно найти загрязнение, результат действия которого сводится только к гибели рыбы? При загрязнении 
водного объекта растут затраты на водоподготовку (если он используется как источник питьевого 
водоснабжения) либо, если вода недостаточно очищается, она негативно воздействует на здоровье людей; если 
вода использовалась для орошения, то её качество может настолько ухудшиться, что это повлечёт снижение 
плодородия почвы и урожайности, более того, гидромелиорация может оказаться невозможной; уменьшается 
привлекательность местности около водного объекта для её рекреационного использования; угнетается (в 
экстремальных случаях – уничтожается) экосистема водного объекта и прибрежной территории. Указанные 
явления, как правило, происходят совместно, а оценки эффектов, ими обусловливаемых, даже в натуральных 
измерителях (не говоря уже о денежных) несопоставимы по сложности с процедурой оценки потерь рыболовов 
из-за гибели рыбы в водном объекте. 

Коуз полагает, что лучший способ выяснить, когда потери больше – в случае применения пигувианского 
налога или при отказе от такого способа, – состоит в том, чтобы доверить решение этой задачи рынку, и 
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пытается сформулировать условия, которые должны быть выполнены для достижения желаемого результата. 
Первое из них – четкое определение (спецификация) экономических прав собственности, которая оказывается 
«вовлеченной» в проблемную ситуацию при возникновении или лишь угрозе возникновения провала рынка, и 
всевозможных иных прав, имеющих отношение к экстерналии и развитию её последствий, например права на ту 
или иную деятельность. Более того, всевозможные права – при их четком определении – сами становятся 
объектом купли-продажи на рынке, получают свою (рыночную) денежную оценку и благодаря этому без 
затруднений соизмеряются со всеми иными торгуемыми на этом рынке благами и услугами.  

Второе условие – отсутствие (или пренебрежимо малая величина) трансакционных издержек, 
необходимых для совершения сделок (поиск информации о продавцах и «товаре» – для покупателей или о 
покупателях – для продавцов, ведение переговоров, измерение свойств и количеств «товара» и его оценка, 
юридическое оформление сделки, судебные издержки, установленные платежи в административных органах и 
т.п., наконец, «теневые» издержки, которые включают самые разнообразные возможные составляющие – от 
прямого обмана партнёра по сделке, например в рекламе, и до взяток в любых явных и неявных формах). 
Именно Коуз ввёл понятие трансакционных издержек в статье «Природа фирмы» [3] и впоследствии не раз 
подчеркивал его исключительную важность для объяснения процессов, происходящих в реальной экономике (в 
«экономической теории классной доски», как он говорил, трансакционные издержки игнорируются). Итак, 
процитируем Коуза еще раз: «Если бы все права были ясно определены и предписаны, если бы трансакционные 
издержки были равны нулю, если бы люди соглашались твердо придерживаться результатов добровольного 
обмена, то никаких экстерналий не было бы» (*). 

Цитированное утверждение фактически представляет собой главный вывод Коуза из результатов его 
анализа проблемы экстерналий, будем называть его тезисом Коуза. Однако Коуз не выделял приведенное 
высказывание как выражающее основную мысль его статьи и не атрибутировал какие-либо утверждения (в том 
числе процитированное) как тезисы, тем более – теоремы. Подобное утверждение под названием теорема Коуза 
сформулировал Дж. Стиглер в книге «Теория цены» [4]: «...в условиях совершенной конкуренции частные и 
социальные издержки будут равны» (**). Именно после этого (авторитет Стиглера в 1966 г. был гораздо выше, 
чем Коуза) множество экономистов обратилось к первоисточнику [2] с целью уточнить формулировку: ведь 
среди условий, определяющих понятие «совершенная конкуренция» (см., например, [5]), на первый взгляд, не 
все имеют отношение к проблемам, рассматриваемым Коузом. Было предложено множество вариантов; 
представляется, что относительно приемлемым для большинства комментаторов и последователей является 
следующий: если экономические права (включая права собственности) четко определены (специфицированы) и 
трансакционные издержки равны нулю, то распределение ресурсов (структура производства) будет 
оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности (***). 
Другой вариант: для определения эффективности не имеет значения, как первоначально распределяются 
законные права, при условии, что трансакционные издержки равны нулю [6]. В обоих (и всех остальных 
известных) вариантах, в соответствии с замыслом Коуза, предполагается, что перераспределение прав 
осуществляется на рынке, где они оцениваются наряду со всеми другими «торгуемыми» благами и услугами. 

На первый взгляд, утверждение (***) по содержанию заключения (но не исходных предпосылок) далеко 
от тезиса Коуза (*) и его теоремы в формулировке Стиглера (**). На самом деле тезис Коуза можно считать 
следствием утверждений (**) или (***), конечно, если согласиться с возможностью хотя бы условного 
применения операции логического следования к столь туманным суждениям. Все эти суждения относятся к 
«экономической теории классной доски», список предпосылок, из которых они исходят, должен начинаться с 
предположения о том, что все феномены, о которых идёт речь (производимые продукты, природные ресурсы, 
объекты недвижимости, неудобства, которые приходится терпеть кому-либо, когда субъекты хозяйствования 
занимаются своей деятельностью, права на эту и любую иную деятельность и право предъявлять претензии по 
поводу происходящих в результате такой деятельности неудобств и т.д. и т.п.), имеют денежную (разумеется: 
рыночную) оценку и без ограничений могут продаваться на рынке. Если ввести явным образом это 
подразумеваемое (хотя и не всегда осознаваемое) предположение, то о спецификации прав можно уже не 
вспоминать, разве что в качестве комментария. А если при этом ещё и трансакционные издержки отсутствуют, 
то, конечно, «частные и социальные издержки будут равны», «распределение ресурсов …будет оставаться 
неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности», и «не имеет 
значения, как первоначально распределяются законные права», и, конечно же, «никаких экстерналий не было 
бы», особенно при дополнительном условии Коуза («если бы люди соглашались твердо придерживаться 
результатов добровольного обмена»), которое, на наш взгляд, сразу отрубает все возможности повернуться от 
«классной доски» к реальной экономике. Но можно и «перевернуть» проблему, поставив вопрос: в какой 
экономике могут иметь место все эти перечисленные в качестве выводов свойства (вызывающие восхищение и 
возбуждающие мечтательность)? Ответ: только в такой экономике, где все, абсолютно все феномены имеют 
денежную оценку. Однако не стоит отмеченное свойство обсуждаемых утверждений связывать с атрибутом 
необходимости и достаточности, скорее, это просто тавтологичность. И в самом деле, какое значение имеет 
первоначальное распределение прав (да и что это такое: первоначальное распределение? Когда и где было это 
«начало»?), если заранее известно, что всё продаётся и покупается, перепродаётся и перекупается и т.д.? Откуда 
возьмутся экстерналии в мире, где всё оценено (включая любые неприятности, обусловливаемые чьей-либо 
деятельностью) и без всяких трансакционных издержек можно продать или купить любое право – поскольку все 
эти права специфицированы, а других нет и быть не может? И, конечно, в таком мире частные и социальные 
издержки просто не могут различаться, так как все – «субъекты», «объекты» и социум – всё посчитали в единых 
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ценах и при своей несомненной полной рациональности выбрали для себя оптимальный вариант бытия – то есть 
продали всё, что можно эффективно продать, купили всё, что при наличных бюджетных ограничениях 
целесообразно купить, и успокоились. Вы хотите «жить» в таком мире?  

К концу XX века статья [2] стала самым цитируемым источником в мировой экономической литературе, 
писать о «теореме Коуза» или просто упоминать её стало правилом хорошего тона в экономической науке. Тем 
не менее очевидно, что все приведенные (и не цитированные – тоже) формулировки не являются достаточно 
строгими для того, чтобы можно было хотя бы ставить вопрос о доказательстве «теоремы Коуза». Литература 
пестрит оборотами типа «для доказательства теоремы Коуза рассмотрим пример» и т.п. На самом деле строгое 
позитивное утверждение не может быть доказано никаким количеством примеров, хотя всего лишь одного 
примера достаточно для опровержения позитивного утверждения (и доказательства негативного утверждения). 
Усилия предложить строгую формулировку, относительно которой можно было бы ставить вопрос о корректном 
доказательстве, по-видимому безнадежны. Через 20 лет после «запуска» Стиглером «теоремы Коуза» Р.Д. Кутер 
[6] отметил, что любая попытка строго сформулировать это утверждение превращает его либо в ложное 
высказывание, либо в тавтологию. Вл.И. Данилов [7] проанализировал варианты формулировок и интерпретаций 
«теоремы Коуза» и пришел, в частности, к выводу, что теоретико-игровые формализации тех конфликтов, 
которые рассматриваются Коузом, его критиками и последователями, приводят к известной модели торга 
Дж. Нэша [8], построенной аксиоматически и изученной за 10 лет до статьи [2]. 

Спецификация прав (в том числе прав собственности) всегда полезна, но в реальности, в отличие от 
«экономки классной доски», не всегда осуществима и необходима. Тщательный анализ даже тех предельно 
упрощённых, «игрушечных» ситуаций, которые в качестве примеров рассматривает Коуз, показывает, что 
спецификация прав собственности и прочих прав, о которых необходимо говорить в этих случаях, – задача, вряд 
ли разрешимая в экономике со стихийно развивающимся рынком. Возьмём хотя бы пример с рекой, куда 
предприятие (субъект экстерналии) сбрасывает отходы, так что в результате гибнет рыба и рыбное хозяйство 
(объект экстерналии, предполагаем, что это один экономический агент) терпит убытки. Все другие последствия 
сброса загрязнителей в реку (они перечислены выше) проигнорируем, так что величину p1v1–p2v2 можно считать 
вычислимой. Но как даже при этих наигрубейших предположениях специфицировать права собственности? Река, 
ресурсами которой пользуются многие другие экономические агенты (гидроэнергетика, судоходство, городское 
и сельское хозяйства – возможно, через посредников, и т.д.), вряд ли принадлежит кому-либо из них на правах 
владения. Но если принадлежит, то это неизбежно приводит к головоломным сложностям отношений с другими 
пользователями, которым продаются права распоряжения или пользования. (Скорее всего, владельцем является 
государство, представляемое национальными или региональными органами управления, но уже от этого 
допущения адептам тотального и тотально свободного рынка становится нехорошо, ведь это – шаг в сторону 
пигувианского подхода.) Какими правами может обладать загрязняющее предприятие? Очевидно, его интересует 
право на сброс загрязнённых сточных вод. Но такое право не может распространяться на любые объёмы сброса, 
да и загрязняющие предприятия обычно наличествуют не в единственном числе. Стало быть, владелец будет 
продавать разрешения на сброс. На какой общий объём? Неограниченный? Это означало бы, что на рынке 
продаётся бесконечное количество разрешений на бесконечное количество единиц сбросов, и цена разрешения, 
конечно, упала бы до нуля, что вряд ли соответствует совпадению частных и социальных издержек, 
эффективности и т.п. Объём предложения производимых продуктов ограничен производственными 
возможностями, а чем ограничен объём предложения разрешений на выбросы? Устанавливая такое ограничение, 
владельцу водного объекта придётся принимать во внимание экологические факторы, другие (помимо приёма 
загрязнений) хозяйственные функции водного объекта и т.п. Это уже не просто серьёзный шаг в сторону 
пигувианского подхода, а полная капитуляция перед ним. Ведь введение подобного ограничения, производимое 
извне рынка и распространяемое на торгуемые на рынке объекты, представляет собой способ интернализации 
внешнего эффекта (экстерналии), пусть даже и не предусматривавшийся самим Пигу. Именно внешнее 
ограничение заставляет рынок обратить внимание на экстерналию (в данном случае – загрязнение реки), 
признать ценность нарушаемого ею фактора (чистоты реки), и отклонить от нуля цену «товара», возникшего в 
связи с этой экстерналией для её регулирования (разрешения на сброс). Не стихийно развивающийся рынок 
(мечта сторонников ультралиберальных концепций) формирует свой новый сектор – торговлю разрешениями на 
сброс, а государство, принявшее решение нормализовать ситуацию, порождённую экстерналией, посредством 
интернализации внешнего эффекта.  

Одна из заслуг лауреата Нобелевской премии Рональда Коуза перед экономической наукой – разработка 
правовых аспектов экономической теории; он постоянно фиксирует внимание на них в своих немногочисленных 
работах. Видимо, по этой причине многим кажется, что противопоставление коузианского подхода 
пигувианскому в проблеме экстерналий – это противопоставление экономических методов регулирования в 
управлении охраной окружающей среды правовым методам. На самом деле такое противопоставление нелепо: 
реальное применение любого метода экономического регулирования, в том числе и пигувианской 
интернализации внешних эффектов, возможно только на правовой основе. Противоречие двух подходов в 
другом: Коуз настаивает на достаточности рыночного механизма для решения экологических и социальных 
задач, Пигу – на необходимости государственного вмешательства с целью коррекции рынка. Если заниматься 
реальной экономикой, а не «экономикой классной доски», правота Пигу, на мой взгляд, уже не вызывает 
сомнений. 
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Все вокруг, что развивается по определенным законам, 

зависит также от более тонких механизмов, 
которые мы называем случайностью. 
Ч. Дарвин, 1860 г. (Цитируется по [1]) 

 
Аннотация. Объекты окружающей природной среды, требуют всестороннего и достоверного контроля, 
позволяющего природопользователю минимизировать число управленческих ошибок. Возникающие при этом 
трудности связаны с изменчивостью контролируемых показателей, и необходимостью различать внутренние и 
внешние причины этого явления. В работе дано введение в квалиметрию как дисциплину о методах 
количественной оценки контролируемых показателей, и показана ее перспективность для решения указанных 
трудностей. Предложено применение такого инструмента квалиметрии как контрольные карты Шухарата, 
позволяющие наиболее просто увязывать результат измерений показателей природных объектов с решениями о 
режимах природопользования и мерах предосторожности. 

 
Квалиметрия как «дисциплина, изучающая и реализующая методы количественной оценки качества» [2] 

любых объектов, обеспечивает лиц, принимающих управленческие решения, исходной информацией, в том 
числе, в части рационального природопользования по результатам измерений (испытаний, исследований). 
Основным руководством для получения таких результатов являются шесть частей стандарта ИСО 5725 [3], 
которые с 1 ноября 2002 г. приобрели в России статус национальных, но, использование которых, вызывает 
многочисленные трудности у тех, кому пришлось c ними работать. Результатом являются ошибочная 
измерительная информация и, следовательно, ошибки принимаемых на ее основе решений, особенно частые в 
среде природопользователей по причинам, которые указаны ниже. Странно, но факт: стандарты ГОСТ Р ИСО 
5725 разительно отличаются от стандартов ИСО/ТУ 16949:2002, также направленных на квалиметрию, но только 
в области не природопользования, а автомобилестроения [4-6]. Нелепость ситуация связана с тем, что при 
рассмотрении одних и тех же вопросов инструментального контроля документы [3] и [4] действуют так, как 
будто прибыли к нам с разных планет. Впрочем, ситуация еще хуже. Потому что существуют еще и 
статистические стандарты, предназначенные для лучшего понимания получаемой лабораториями измерительной 
информации [7—9], которые вроде бы готовились на какой-то третьей планете. Развитие корректной 
квалиметрии объектов окружающей среды особенно важно в условиях российского ресурсно- и 
энергозатратного уклона экономики, при котором опора на ошибочную или даже просто недостаточную 
интерпретацию результатов измерений чревата большими опасностями. Впрочем, не менее опасны и 
сомнительные методы такой интерпретации, которые, казалось бы, ни с того, ни с сего, в форме «анализа систем 
измерений» предлагают стандарты ИСО 5725 и ИСО/ТУ 16949:2002. Этим обстоятельством объясняется тема 
данной работы, цель которой представить логику методов квалиметрии, требующих статистического анализа 
процессов и указать на нестыковки и несоответствия, возникающие при использовании для этого упомянутых 
стандартов. Необходимо также обратить внимание на заметные отличия действующего порядка измерений 
контролируемых показателей природных и промышленных объектов. В промышленности точность получаемых 
данных сопоставляется с установленными допусками, тогда как при измерении показателей объектов 
окружающей среды допусковых критериев нет, и потому даже 100-процентные и более высокие погрешности не 
являются исключительными. При том, что изменчивость (вариабельность) таких контролируемых показателей, 
как, например, концентрация загрязняющих веществ в природных водах часто соизмерима с ее средним 
значением [6] – ситуация, практически невозможная в технике. Отсюда, между прочим, начинается 
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неэффективная система контроля объектов природопользования, деятельности, при которой, в отличие от 
товарного производства, нет конкретного потребителя, способного настаивать на соблюдении установленных 
требований. А потому общепринятый в производстве товарной продукции подход к учету результатов 
измерений, по существу, на основе методов квалиметрии, развитый в работах Уолтера Шухарта и Эдвардса 
Деминга [10—14], здесь не применяется. И напрасно, потому что как бы ни было высоко качество товаров, это 
не спасет планету от нарастающих опасностей хищнической эксплуатации объектов окружающей природной 
среды.  

В связи с изложенным, главная задача, которую следует решить природопользователю – это корректная 
оценка по результатам измерений набора показателей или характеристик состояния объекта окружающей среды, 
как правило - вариабельных. Только на этой основе может быть установлен оптимальный режим использования 
природных ресурсов, значимых для поставленных хозяйственных целей. При этом не только 
природопользователю – никому не хочется тратить слишком много времени и ресурсов на изучение самой 
системы. Главное — достижение поставленных целей. Поэтому в 1923—1924 гг. в США Шухарт предложил 
простой и дешевый метод диагностики состояния системы. Он обнаружил, что вариабельность (или 
изменчивость) — это естественное свойство всех систем. Более того, понял Шухарт, эта самая вариабельность 
имеет в своей основе два разных источника, что принципиально важно для оценивания состояния системы. Один 
источник вариабельности системы — внутренний, другой — внешний. Внутренний источник вариабельности, 
например, показатель качества природной воды, присущ системе, в данном частном случае - водному объекту. 
Это его свойство, которое можно изменить, только меняя саму систему. А внешний источник возникает 
спорадически. Для системы он не характерен, но может существенно исказить результаты. Таковы, например, 
внеплановые сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в воду.  

То, что мы наблюдаем, измеряя контролируемые показатели природных объектов, это всегда общая 
вариабельность, представляющая собой смесь результатов воздействия двух источников. У 
природопользователей, людей, которые контролируют систему есть две важные задачи. Первая из них — 
обеспечение условий, при которых система будет находиться под воздействием только внутренней 
вариабельности. Такое состояние системы Шухарт предложил называть статистически управляемым или 
стабильным. Только в таком состоянии измерительная система способна выдавать результаты измерений, 
которые заслуживают доверия. Причем, эти результаты будут обладать теми характеристиками, какие способна 
обеспечить система измерений (точность, погрешность, неопределенность и т.д. [3]). Не факт, что они 
устраивают природопользователя. Но если не устраивают, то это означает, что либо мы имеем дело с 
неподходящим для запланированных работ объектом природной среды (поскольку не в силах удовлетвориться 
его свойствами), либо пора заняться совершенствованием объекта, например, доочисткой природной воды.  

Любая техническая или природная система, оказавшаяся под воздействием не только обычных системных 
(внутренних) источников вариабельности, но и под воздействием внешних источников, выходит из состояния 
статистической управляемости или стабильности и становится неуправляемой или нестабильной. Все 
результаты, полученные в таких условиях, сомнительны, и пользоваться ими опасно.  

Однако, для того, чтобы узнать о том, стабильна ли наша система или нет, необходимо, прежде всего, 
научиться пользоваться операциональными определениями73. Другими словами, нужны определения, понятные 
всякому разумному человеку, причем такие, чтобы их можно было применять на практике [10,11]. Поэтому 
желательно, чтобы операциональное определение для квалиметрии объектов окружающей среды содержало 
описание следующих трех элементов: 

- процедуры измерения параметра или характеристики [5]; 
- критерия оценки результата этого измерения  с применением подходящего метода квалиметрии [6]; 
- правила принятия решения о соответствии или несоответствии результата требованиям критерия [11]. 
Такие слова, как «хороший», «плохой», «дефектный», «надежный», «однородный», «тщательно» и т.д. и 

т.п. могут пониматься людьми по-разному, что будет приводить к непониманию, потерям времени и ресурсов, 
увеличению вариабельности процессов. Идея операциональных определений пренадлежит лауреату Нобелевской 
премии английскому физику П. Бриджмену — основоположнику «операционализма» [15]. Этот подход получил 
развитие и подвергался критике в работах многих физиков [11; 13; 16].  

Очень большое внимание проблеме операциональных определений уделили основоположники методов 
статистического управления процессами (далее — SPC) — У. Шухарт и Э. Деминг. В частности, Деминг пишет, 
что «метод измерений не существует, если соответствующие результаты не демонстрируют состояния 
статистической стабильности». Это еще одна причина того, что нельзя обсуждать стандарты измерений в отрыве 
от методов квалиметрии и стандартов на методы статистического управления процессами (СУП или SPC). В то 
же время это основная причина того, что невозможно обойтись без анализа статистической стабильности 
исследуемых объектов. Если они нестабильны, то никакие расчеты никаких метрологических характеристик 
природопользования не имеют смысла. 

По Э. Демингу [13]: Практика более требовательна, чем чистая наука, хотя обе они - и чистая, и 
прикладная науки - постоянно ужесточают требования к точности и сходимости измерений (исследований). 
Пусть теоретик проводит серию измерений и на их основе делает то, что он считает наилучшими оценками 
точности и сходимости безотносительно к тому, как мало измерений у него есть. Он охотно согласится, что 
будущие исследования могут доказать ошибочность этих измерений. Возможно, все, что он сможет про них 

                                                
73 работа выполнена при поддержке гранта WWF186/RU009624/GLM 
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сказать, это то, что они настолько хороши, насколько любой разумный специалист мог получить на основе тех 
данных, какие были доступны в момент, когда проводились измерения. Но давайте теперь посмотрим на 
практика. Этот знает, что, если бы он действовал на основе тех скудных данных, какие доступны теоретику, то 
сделал бы такие же ошибки как и теоретик. Он также знает, что из-за его ошибки кто-то может загубить 
природный объект, или потерять вложенные инвестиции, или и то и другое. Этим объясняется повышенная 
требовательность к практике по сравнению с теорией. 

Невозможно установить точное значение контролируемых показателей. Измерения всегда выполняются с 
некоторой погрешностью, вследствие чего нам известны лишь измеренные, но не истинные (действительные) 
показатели. Рассмотрим хотя бы результат подсчета гидробионтов в единице объема воды природного водного 
объекта. Предположим, что две процедуры измерений или подсчета (назовем их «А» и «Б») приведут к 
различным результатам. Не доказано, что хотя бы одна из двух полученных цифр правильна или ложна. Однако 
специалисты в данной области могут иметь предпочтения в отношении метода «А» по сравнению с методом «Б». 
Предпочтительная процедура отличается тем, что она, предположительно, дает результаты наиболее близкие к 
тому, что нужно для конкретного случая; а также тем, что ее альтернатива дороже или требует больше времени, 
или ее сложно осуществить. Поскольку любая, в том числе предпочтительная процедура всегда подвержена 
модификации или устареванию, мы вынуждены заключить, что ее точность также никогда полностью не может 
быть известна. А потому навсегда останется не известно истинное число обитателей водного объекта, даже после 
проведения тщательного анализа. Среднее же число предполагаемых обитателей будет зависеть от метода, каким 
берутся выборочные партии, а также от метода испытаний и установленных критериев. Измените метод взятия 
выборок или метод испытаний, и вы получите новые результаты и новое среднее процесса.  

Деминг также уточняет, что «Метод измерений не существует, если только результаты не демонстрируют 
состояние статистической управляемости». А потому даже если кто-то считает, что он знает, все о гидробиоте 
данного водного объекта, он будет уверен в этом до тех пор, пока он не попытается сообщить это кому-то еще. 
Требуется операциональное определение характеристик гидробиоты, любых других характеристик объектов 
окружающей природной среды. Эти характеристики не имеют смысла, пока они не определены статистически. 
Например, недостаточно сказать, что воздух, содержащий 100 частиц окиси углерода на миллион, опасен. Надо 
конкретизировать (а) что это или большее количество опасно, если оно присутствует в любой момент, или (б) 
что это или большее количество опасно, если оно присутствует в воздухе в течение рабочей смены. Необходимо 
также уточнить, что имеется в виду, если указано, что окись углерода в достаточной концентрации приведет к 
заболеванию. Выяснить, что будет, если вдыхать ее постоянно в течение пяти дней. И как это будет выявлено. 
Как диагностировать или каков критерий отравления. Сколько человек в выборке должно удовлетворять 
критерию отравления от окиси углерода для того, чтобы можно было заявить о небезопасности воздуха при 
нескольких вдохах или при постоянном вдыхании. 

Отсюда – вопрос о смысле существования предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих 
веществ в объектах окружающей среды. Должна ли концентрация загрязняющего вещества оставаться на уровне 
ПДК или менее в каждой пробе воды, которую вы выбираете? Или это означает ПДК в среднем? Что Вы имели 
бы в виду, говоря о 95% проб воды, где ПДК не нарушена? Сколько проб надо проанализировать, чтобы 
вычислить среднее? 

Как видно, без операциональных определений понятия "загрязнение", "безопасность", "эффективность", 
"длительность экспозиции дозы" не имеют смысла. Они должны быть определены статистически. Иначе 
исследования проблем будут дорогостоящими и неэффективными [10—14]. Необходимы операциональные 
определения, опирающиеся на теорию вариабельности, на методы квалиметрии для диагностики состояния 
системы и выработки эффективных решений. Таковы решения, направленные либо на возвращение системы в 
стабильное состояние (если оно нарушено), либо на дальнейшее непрерывное совершенствование самой системы 
(если она стабильна). 

Поскольку на системе не написано, стабильна ли она, диагностика становится центральным вопросом. У. 
Шухарт позаботился о подходящем диагностическом инструменте, который позже стал называться 
«контрольной картой Шухарта» (ККШ). ККШ — временной график, показывающий расположение 
последовательных значений некоей характеристики/параметра процесса, нанесенных в виде точек в выбранном 
масштабе относительно центральной линии и одной или двух контрольных границ, определяемых по 
специальным правилам (см. рис. 1, частично заимствованный из руководства по анализу систем измерения, 
подготовленному в рамках стандартов QS 9000). ККШ - важнейший инструмент визуальной квалиметрии 
объектов окружающей природной среды, познакомиться с которым подробнее можно, например, в следующих 
материалах [5; 9; 11-15]. Кратко описывая ККШ можно назвать ее картой временной развертки контролируемого 
показателя с нанесенными на нее точками, с правилами ее интерпретации, которые могут привести к одному из 
следующих трех ответов.  

Первый ответ: система статистически нестабильна (в частности, на рис. 1 об этом свидетельствует точка 
№ 16, которая выпадает за нижний контрольный предел). Если это так, то система ведет себя непредсказуемым 
образом. Однако, это — не та непредсказуемость, которая связана с вариабельностью. Различие поясняется на 
рис. 2. В верхней левой части рисунка показана ситуация, когда присутствуют только внутренние причины 
вариабельности (по предложению Шухарта-Деминга их принято называть общими причинами). 
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Рис. 1. Пример ККШ. Точки на графике показывают результаты измерений некоторого контролируемого 
параметра, например, концентрации загрязняющего вещества в водной струе. Пунктиром показаны, 
соответственно, верхний и нижний контрольный пределы. Линия посередине - центральная. Линии, 

соединяющие точки, проводятся для того, чтобы ход процесса был более наглядным 
 

 
 

Рис. 2. Иллюстрация поведения процесса во времени в случае присутствия внутренних (слева вверху) и внешних 
(справа внизу) причин вариабельности 

 
Рисунок показывает, что в этом случае мы имеем вариабельность, которая не меняется во времени. То есть 

разброс есть (поскольку его не может не быть), но он постоянен. Это означает, что мы можем предсказывать 
качество объекта в будущем, по крайней мере, в среднем. Мы, конечно, не можем предсказать, какое конкретное 
значение будет получено при следующем измерении, однако можем с большой достоверностью предсказать, 
каковы будут характеристики объекта в среднем. В нижней правой части рис. 2 показана ситуация, когда 
присутствуют внешние или специальные причины вариаций. В этом случае ничего определенного предсказать 
нельзя, ибо неизвестно, как это конкретное локальное влияние скажется на процессе, и в каком состоянии он 
будет находиться в следующий момент времени. Но если нет предсказания, то нет и управления, поскольку 
управление — это сравнение фактических данных с предсказанными до того значениями и последующее 
воздействие на процесс на основе результатов этого сравнения. 

Стоит иметь в виду, что внизу справа на рис. 2 может появиться все, что угодно — число вариантов не 
ограничено. Смысл этого рисунка прост — статистически нестабильные процессы не управляемы со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Это означает, что никакие измерения не имеют смысла, так как в 
следующий момент времени процесс может оказаться в состоянии, не имеющем ничего общего с тем, для 
которого мы что-то измерили. Ведь если сам процесс измерений статистически нестабилен, то получив, 
например, при следующем измерении значение, отличающееся от предыдущего, мы не сможем сказать, что это 
означает. Означает ли это, что в процессе что-то изменилось, или это результат изменения самого процесса 
измерений? Важно как можно быстрее разобраться в причинах нестабильности и вмешаться в процесс на уровне 
его участников и исполнителей в надежде, что мы сумеем его вернуть в стабильное состояние. Для выполнения 
такой важной работы, которая время от времени неизбежно возникает, разработан целый арсенал специальных 
методов квалиметрии, начиная с семи простых статистических инструментов контроля качества и заканчивая 
циклом Шухарта-Деминга [5, 6, 15, 16]. Ясно, что какой бы стабильной ни была природная система, время от 
времени она будет попадать в нестабильное состояние.  
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Второй ответ: система статистически стабильна и нас устраивает (о том, как это обнаружить на практике 
описано в [5; 16]  и в другой цитированной литературе). Тогда с ней не надо (пока) ничего делать.  

Третий ответ: система статистически стабильна, но нас не устраивает. Тогда ее надо улучшать, для чего 
используются вышеупомянутые средства совершенствования процессов. 

В заключение целесообразно дать операциональное определение общих и специальных причин вариаций 
контролируемых показателей. Общими причинами вариаций называют те, при которых все отклонения 
параметров/характеристик процесса на контрольной карте находятся внутри заданных границ. В этом случае 
процесс называют статистически управляемым или стабильным. Специальными причинами вариаций называют 
причины, которые на контрольной карте соответствуют либо выходящим за контрольные границы точкам, либо 
точкам, образующим серии и/или другие неслучайные структуры. Если специальные причины вариаций 
присутствуют на контрольной карте, то процесс называют статистически неуправляемым или нестабильным. 

Вышесказанное позволяет рассматривать квалиметрию объектов окружающей среды как область знаний о 
связи результатов измерений с выводами о режимах природопользования; при этом предполагается, что решен 
вопрос о требованиях к системам экологических измерений, выдвигаемых метрологическим и природоохранным 
законодательством.  
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Аннотация. Объектом исследования являются необходимые юридические инструменты управления 
природопользованием, не используемые в России. Специальный предмет – отношения природопользования с 
иностранным элементом. Цель работы – постановка проблемы и рассмотрение путей ее решения. Названы 
отдельные нормы экологического права, влияющие на соотношение публично-частных интересов в 
природопользовании и отраслях экономики, оказывающих влияние на природопользование, в том числе в таких, 
как: лесопользование, банковский сектор, нефтегазодобыча, строительство, рыболовство. Изложены 
предложения о принятии правовых инструментов, необходимых, по мнению автора, для комплексного и 
системного решения современных проблем природопользования в России.  
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Введение. Обычные субъекты природопользования в России – российские лица. Поэтому управление 
природопользованием в отношениях, осложненных иностранным и международным элементом, редко 
избирается предметом исследований. Однако незначительный процент отношений, в которых а) субъектом 
выступает иностранное лицо; б) объект находится за границей; в) событие или юридический факт происходят за 
границей, в действительности имеет существенное значение для природопользования в России. Это значение 
выражается в сохранении экономической независимости и суверенитета над своими природными ресурсами. 
Развитие методического, материального, и правового обеспечения управления взаимосвязано. Как управлять, 
какое оборудование и технологии произвести, какое право действует – на эти вопросы отвечает государство или 
это делает рынок. Отсутствие внутригосударственных программ по обеспечению добывающих и 
перерабатывающих отраслей экономики необходимыми объемами современного оборудования и технологиями 
ведет к такой ситуации, что техника, технологии, системы сертификации импортируются, и мы можем оказаться 
в полной зависимости от мировых цен на сырьевые ресурсы. Как провозглашено в Конституции Российской 
Федерации, власть принадлежит народу. Это значит, что природными ресурсами, находящимися в собственности 
государства, органы власти и управления распоряжаются от лица народа. С учетом роста спекулятивного 
капитала в мировой экономике, нехватки ресурсов, депопуляции процесс усугубления дисбаланса публичных и 
частных интересов ускоряется. Если страна «уходит» из области регулирования определенной сферы отношений, 
ее заполняют нормы, создаваемые вне государства, которые исходят не от органов государственной власти, не от 
народа России. Они лоббируют импорт оборудования и технологий, направлены на удовлетворение внешнего 
спроса, всенародное достояние приватизируется. Один из способов сохранить суверенитет – внедрить 
инструменты прямой демократии, в том числе действующие в Европе, усилить экстратерриториальное действие 
российского права и норм межгосударственных объединений России. 

Следующие примеры подтверждают «уход» государства из управления отдельными областями отношений 
и некоторые условия применения норм государства в природопользовании за пределами его территориальной 
юрисдикции.  

1. Традиционными, в том числе для лесопользования с иностранным элементом с 1855 г.,[1] а также в 
период НЭПа (начиная с 1924 г.) [2], были концессионные договоры. Совнарком в ноябре 1920 г. подписал 
Декрет о концессиях, а ВСНХ разработал типовой концессионный договор (1922 г.). С 1938 по 1980 гг. 
наблюдался спад в использовании этой формы [3]. После принятия Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
“О концессионных соглашениях” установлен закрытый перечень объектов концессионного соглашения, в 
который не входит пользование лесным фондом (ст. 4) [4]. Ранее действовавшие статьи 38-40 Лесного кодекса 
Российской Федерации (ЛК РФ) отменены (29.12.2004 № 199-ФЗ) и отмененная с 01.04.2010 статья 34 (утратила 
силу 24.07.2009 № 209-ФЗ) снизили возможность применения норм экологического права и интерэкоправа в 
“лесных концессиях”. Согласно статье 9 ЛК РФ, теперь данная форма государственно-частного партнерства 
регулируется законодательством о концессионных соглашениях и земельным законодательством. Таким 
образом, лесной сектор стал более открыт для внедрения субъектами предпринимательской деятельности 
элементов транснационального экологического права, выраженных в Принципах и критериях Лесного 
попечительского совета (10 и 57), Международных подзаконных актах Лесного попечительского совета 1994 г. 
[5].  

2. На примере банковского сектора государство также пассивно к регулированию соотношения частно-
публичных интересов в области природопользования. Инструмент государственной экологической экспертизы, 
требующий наличия положительного заключения для финансирования [6] практически утратил свое значение 
после подмены государственной экологической экспертизы на государственную экспертизу проектов 
документов территориального планирования и других документов, а норма, прямо предписывающая полномочие 
федерального органа “направлять в банковские организации представления о приостановлении (прекращении) 
финансирования, кредитования и других финансовых операций в отношении объектов экологической 
экспертизы, не получивших положительного заключения государственной экологической экспертизы” (абз. 4 п. 
2 ст. 7), вовсе была отменена в составе всей статьи (22.08.2004 № 122-ФЗ). Образовавшийся в России 
законодательный вакуум снова может заполнить транснациональное экологическое право – в форме Принципов 
экватора 2003 года [7]. 

3. Нефть и природный газ – ахиллесова пята России. В 2009 г. Россия занимала первые позиции по 
добыче нефти и экспорту природного газа в мире [8]. Упадут спекулятивные цены и сырьевая экономика рухнет. 
Для эксплуатации этих природных ресурсов с иностранным элементом “новой” формой стали соглашения о 
разделе продукции (РСП) [9]. Сам Федеральный закон классифицирован теоретиками, как акт, содержащий 
экологизированные нормы – часть системы экологического права. Согласно Федеральному закону инвесторы 
обязаны соблюдать экологические нормы и правила, страховать экологическую ответственность (ст. 7); 
подчиняются предписаниям органов надзора (ст. 18). Кроме того, Федеральный закон прямо предусматривает 
возможность рецепции зарубежных экологических норм или норм интерэкоправа: “Стороны могут согласовать 
применение общепринятых в мировой практике ведения работ по разведке и добыче минерального сырья 
стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, охране недр, окружающей природной среды и 
здоровья населения при условии предварительного одобрения указанных стандартов (норм, правил) 
соответствующими государственными органами Российской Федерации в установленном порядке” (ст. 7). 
Однако применение СРП и контроль за исполнением законодательства не позволили им стать природоохранным 
инструментом. Вопреки этому, считается, что нефтяное лобби не только повлияло на ликвидацию 
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Госкомэкологии России, но и внесло основной вклад в ослабление правового института экологической 
экспертизы. Защитить публичные интересы государство оказалось не в силах. 

4. Международное строительное право или, как его называет Орен Перес, lex constructionis (понимаемое 
им как отрасль lex mercatoria – отражение коммерческой практики предпринимателей) это продукт 
стандартизированных (типовых) контрактов, технических руководств и арбитражных решений [10, c. 159, 164]. 
“Манера, в которой Международная федерация инженеров-консультантов и другие [10, c. 171-172] решают 
экологические вопросы, отражает приверженность к строгой публично-частной дихотомии, а их понимание 
экологической ответственности есть, в значительной мере, продукт этой дихотомии” [11]. Экологические 
вопросы, в том числе участие общественности в принятии экологически значимых решений; как таковое 
признание важности охраны окружающей среды [12] и другие, встречаются в некоторых из них.  

5. Промышленное (морское) рыболовство с иностранным элементом регулируется нормами: 1) 
интерэкоправа (конвенционного и договорного) – в исключительных экономических зонах (ИЭЗ); 2) российского 
экологического права и экологического права зарубежных государств – в соответствующих ИЭЗ; 3) права 
региональных рыбохозяйственных организаций и договоренностей (РРХО/д) – в открытом море. Одно из 
обоснованных направлений взаимодействия, взаимовлияния международного, транснационального права (если 
РРХО/д фактически не выражают волю государств) – правовой институт [научных] наблюдателей в 
промышленном (морском) рыболовстве. Получившие выражение и развитие в российском экологическом 
законодательстве нормы интерэкоправа, касающиеся наблюдателей, были отменены на “волне” деэкологизации 
законодательства. О восстановлении в законодательстве этого правового института нам неизвестно [13]. 

6. Юридические инструменты управления. Европейская гражданская инициатива (ECI) - инструмент 
прямой демократии, работающий в Евросоюзе с апреля 2012 г. [14]. Теперь 12 волонтеров пытаются собрать за 
год 1 млн. голосов, чтобы криминализировать состав (внести проект директивы) для пяти случаев деяний [15]:  

1) экоцид, совершенный на территории Европейского Союза (ЕС); 
2) экоцид, совершенный гражданами ЕС; 
3) экоцид, совершенный зарегистрированными в ЕС компаниями, работающими за пределами ЕС; 
4) импорт в ЕС продукции, производство которой вызывает экоцид; 
5) финансирование банками ЕС деятельности, которая вызывает экоцид, независимо от того, где она 

осуществляется.  
Возложить ответственность инициаторы предлагают на высших должностных лиц и руководителей. Если 

раньше не появится статья 6-бис в Римском статуте Международного Уголовного Суда [16, c. 272], то директива 
– новая попытка на пути экологизации права. Правовой институт общественной законодательной инициативы 
полезен и для России.  

Действующий Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ “О референдуме Российской 
Федерации” подобные возможности не предоставляет [17]. У нас было две попытки проведения всероссийских 
экологических референдумов, которые закончились неудачно. В ЕС за один год по состоянию на 12.04.2013 
принято 14 инициатив, которые, в случае успеха, могут завершиться принятием директив [18]. 

Государства-члены ЕС во исполнение Регламента Европарламента и Совета ЕС от 16.02.2011 № 211/2011 
о гражданской инициативе приняли собственные законы, которые могут усложнять реализацию 
законотворческих инициатив граждан на уровне государств. Необходимо собрать 10 000 подписей граждан 
Латвии для регистрации внутригосударственного законопроекта и подписи 1/10 избирателей для внесения 
законопроекта в Сейм [19]. В то же время, для реализации европейской гражданской инициативы достаточно 
6 000 голосов латвийских избирателей (Приложение I к Регламенту от 16.02.2011 № 211/2011). 

Древнеримский институт публичных исков современной России не знаком. В судебном порядке 
граждане могут оспаривать опубликованные нормативные акты органов власти, если они непосредственно 
затрагивают права и интересы представляемых лиц (ст. 253 Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации). В защиту публичных интересов (защиту интересов неопределенного круга лиц) могут выступать 
органы государственной власти, прокурор (ст. 53 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
ст. 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 “О прокуратуре Российской Федерации”). “В настоящее 
время такие иски рассматриваются по общим правилам искового производства или производства по делам, 
возникающим из публичных отношений, хотя в науке давно уже созрело понимание того, что настоятельно 
необходима специальная процессуальная конструкция, отвечающая процессуальному своеобразию такого рода 
дел” [20]. 

Закон об экологизации – возможность создания механизма реализации публичных интересов в типовых 
ситуациях. Несмотря на наличие норм об экологизации в законодательствах всех 83 субъектов Российской 
Федерации и на федеральном уровне, а также публичный характер экологизации, комплексный нормативный акт 
по регулированию отношений в данной области не принят. Дефиниции понятия, содержащиеся в нормативных 
актах, носят процедурный, не содержательный (не предметный), часто ограничительный характер.  

Рациональное “зерно” имеющейся нормы-определения в том, что понятие выходит за рамки 
природоохранной деятельности и экологического законодательства: “Экологизация – процесс последовательного 
внедрения систем технологических, управленческих и других решений, позволяющих повышать эффективность 
использования естественных ресурсов и условий наряду с улучшением или сохранением качества природной 
среды на локальном, региональном и глобальном уровнях” [21]. Норма-идея заслуживает особого внимания в 
качестве одной из системных основ всеобщей экологизации: “Комплексная оценка природных ресурсов 
позволяет перейти к расчетам рентного эффекта, получаемого от вовлечения в оборот какого-либо природного 
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ресурса. В перспективе именно учет и изъятие ренты может стать первым реальным шагом в экологизации 
налоговой системы” [22]. Предмет предлагаемого закона охватывает регулирование следующих отношений: 

установление основ государственной политики в области экологизации общественных отношений; 
деятельность по сохранению и восстановлению экологичности; 
оказание услуг в целях обеспечения населения возможностями сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам; 
оказание услуг в целях обеспечения общества общественно полезными созидательными идеями и 

содействия становлению правового государства. 
Основные понятия: 
экологичность – свойство объектов (материальных и нематериальных), а также процессов, 

заключающееся в таком соотношении их качеств (в том числе юридических), которое делает их способными 
служить только или преимущественно для общественного блага в интересах настоящего и будущих поколений; 

экологизация – деятельность по сохранению и восстановлению экологичности; 
деяние для общественного блага – проявление действия или бездействия лица в пользу общества, 

направленное на охрану окружающей среды, развитие культуры и науки, техники и технологии, упрочение основ 
конституционного строя, защиту естественных прав, осуществление законности, развитие и защиту других 
общественных интересов, долговременный позитивный эффект которого для неограниченного круга лиц 
превосходит связанные с ним выгоды и преимущества для ограниченного круга лиц; 

метод экологизации – достижение законности в ее сущностном содержании путем реализации мер, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Закон об экологизации – шанс для России опередить другие государства во внедрении универсального 
юридического инструмента по защите публичных прав, в том числе, в области управления 
природопользованием. Позитивное воплощение принципа экологизации продолжается. Широкое 
заинтересованное обсуждение законопроекта, его внесение и принятие поможет высвободить творческую 
инициативу масс, сохранить природу и рационализировать использование природных ресурсов. 

Выводы.  
1. Эффективное управление лесной промышленностью подразумевает производство и внедрение 

современных отечественных оборудования и технологий и формирование для них рынка, как в России, так и за 
рубежом. Российские франшизы экологически обоснованной заготовки древесины – опыт, который заслуживает 
консолидации, оформления, распространения и господдержки.  

2. До восстановления института государственной экологической экспертизы в прежнем объеме, свобода, в 
том числе, коммерческих банков должна быть ограничена государством в пользу требований в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, которым должна отвечать 
финансируемая деятельность. 

3. Для защиты экономической безопасности и экономии ресурсов необходимо увеличение доли 
переработанного сырья и готовой продукции, в экспорте нефти и газа, направление части доходов на 
воспроизводство, включая разработку и внедрение опытных и промышленных образцов, основанных на 
альтернативных источниках энергии. 

4. Совершенствование строительства связано с развитием строительного права, протекционизмом в 
отношении отечественных строительных компаний, разработкой и внедрением стандартов качества, 
отвечающих, в сравнении с зарубежным опытом, высоким требованиям охраны окружающей среды и 
ресурсосбережения. 

5. Международные договоры о сотрудничестве в области рыболовства в российской ИЭЗ не должны 
уступать по объему природоохранных требований договорам о ведении промысла в ИЭЗ зарубежных государств. 
Для восстановления квот на лов морских живых ресурсов в открытом море требуется активное строительство 
флота и участие России в деятельности РРХО и в создании их права. 

6. Целесообразно рассмотрение вопросов о совершенствовании существующих и внедрении новых 
юридических инструментов прямой демократии. Специальный порядок защиты публичных интересов в 
управлении природными ресурсами представляется особенно необходимым в таких случаях, как: разведка 
полезных ископаемых; доступ к экологической информации; защита видов права общего природопользования. 
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Два мира есть у человека: 
Один, который нас творил, 
Другой, который мы от века 
Творим по мере наших сил. 
Несоответствия огромны... 

 
Николай Заболоцкий 

Аннотация. В данной работе рассматриваются актуальные проблемы современного природопользования в РФ. 
Правительство всеми силами борется за улучшение экологического состояния в стране в целом, но и в столице. 
Активные действия в этой сфере вполне объяснимы – в современном мире из-за ухудшения окружающей среды 
умирает большое количество людей, граждан нашего государства. Обеспечить должный уровень экологического 
состояния в стране -  одна из приоритетных задач Правительства. Но все ли методы эффективны и приводят к 
положительным результатам? Свой взгляд на эту проблему был предложен авторами в данной работе. 

 
В современном мире решая насущные проблемы экономико-политического и социального развития стран, 

очень часто пренебрегают и забывают о ценностях, которые, если не составляют основу этого развития, то 
играют в нем немалую роль. Речь идет о природе и дарах, которые она отдает в распоряжение человечеству как 
для экономико-политического и социального развития, так и для здоровья каждого жителя планеты Земля в 
общем и целом. Нет... Все же неверно говорить, что забыли совсем об этом - с каждым днем становится все 
отчетливее понятно, что давно пора заняться теми экологическими проблемами, которые человечество породило 
своей деятельностью: загрязнение окружающей среды, деградация ландшафтов, изменение климата - все это 
напрямую ведет к ухудшению здоровья населения и оказывает негативное воздействие на те сферы, которые так 
форсировано Правительство каждой страны пытается развивать. Например, в России лишь одно загрязнение 
атмосферного воздуха в городах ведет к 40 тысячам дополнительных смертей в год, что примерно составит 2-3% 
от общей смертности. В Европе данная цифра в два раза меньше: погибает 23 тысячи человек (цифры немногим 
лучше, но остаются по-прежнему пугающими). Что же касается последствий от загрязнения воды, то статистика 
по данному пункту еще страшнее - 1,7 миллионов детских смертей от диареи, причиной которой была плохая 
вода, и эти цифры были взяты лишь по развивающимся странам.  

Стоит ли того баснословный положительный экономический эффект, или прибыль для компании или 
любая другая деятельность тех жертв, что несет она за собой? Медленно, но верно стало меняться в России 
отношение к экологическим проблемам. Пришло понимание того, что экология - это не просто очередная наука 
на бумаге, сколько двигатель и залог любой активности человека в современном мире. Задача экологии - не 
мешать экономике, а обеспечивать, как минимум, здоровое развитие ее главных авторов. Приоритет 
экономической политики (всемерное использование природных ресурсов) должен в себя включать приоритеты 
экологической политики - повышение ценности природных ресурсов не столько в рублевом (или другой валюте) 
эквиваленте, сколько в умах и душах людей [1]. Отношение людей к природе и ее ресурсам, а также к своей 
жизни и здоровью - один из показателей уровня развития любого общества. Именно эти ценности, в первую 
очередь, должны лежать в политике и идеологии любого государства. 

Что же касается России, то в нашей стране только стали формироваться зачатки понимания 
необходимости оберегать "мир, который мы от века творим по мере наших сил". Говорить о появлении и 
массовом распространении экологического сознания [2] пока рано, однако некоторые его составляющие уже 
есть:  

• Экологическое образование 
• Экологическое воспитание 
• Экологическое информирование 
В то время как в США и в европейских странах широко развита система формирования экологического 

сознания населения (помимо прочих природоохранных мер), в России худо - бедно стало развиваться 
образование (появились отдельные факультеты в университетах, посвященных политике в сфере экологии) и 
экологическое информирование. Эффективность функционирования образования и информирования 
заслуживает отдельных работ, поэтому ограничусь лишь кратким итогом по данной тематике: формирование 
экологического сознания по средством этих двух факторов идет очень медленно, в силу определенного ряда 
причин, и на данный момент не является эффективным, поэтому Правительство Российской Федерации 
вынуждено искать другие пути для решения экологических проблем. Именно об этом и пойдет речь в рамках 
данной работы. 

Хотели как лучше, а получилось как всегда? 
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Экологическая сертификация соответствия - первое, о чем хотелось бы поговорить в рамках успешных 
начинаний Правительства РФ. В России одним из активно развивающихся направлений является - экологическая 
стандартизация нормативно-правового регулирования охраны окружающей среды и природопользования, 
имеющее отображение в ряде соответствующих стандартов. Это необходимая мера для определения стандартов 
в области экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов [3]. Экологический 
сертификат соответствия – документ, подтверждающий экологическую безопасность продукции, производства, 
объектов недвижимости для потребителей и окружающей среды [4]. Оформляется, прежде всего, для того, чтобы 
подтвердить экологическую безопасность продукции. С высокой долей вероятности можно предположить, что 
товары, прошедшие процедуру экологической сертификации, безопасны для здоровья потребителей и чистоты 
окружающей среды.  

На территории России при всем разнообразии сертификатов распространены лишь три: экологический 
сертификат, разработанный Европейским союзом (сертификат ЕС), отечественный экологический сертификат и 
сертификат Евро. Первый свидетельствует о прохождении товара исследований в соответствии с правилами 
сертификации Европейского Союза, что неоспоримо вытекает из самого названия. Отечественный сертификат 
выдается с 2001 г. после утверждения соответствующей технической документации в добровольной 
сертификационной системе «Листок жизни». Регулирует данную систему Экологический союз Петербурга. 
Сертификационный документ категории Евро предназначен для официального подтверждения экологической 
безопасности автотранспортных средств, а также свидетельствует о том, что двигатели внутреннего сгорания, 
установленные в автомобиль или производимые (перевозимые) отдельно, оснащены всеми современными 
устройствами, которые способствуют снижению объема вредных веществ, выбрасываемых двигателем в 
атмосферу. На сегодняшний день на территории нишей страны действует международный стандарт Евро 4, на 
соответствие которому и нужно получать экологический сертификат соответствия. Регламентирует процесс 
выдачи указанного документа специально разработанный Техрегламент. В нем собран полный набор правил о 
методах осуществления проверок автомобиля (двигателя), а также подробная информация о максимально 
допустимых объемах выпускаемых в атмосферу загрязняющих газов [5]. 

Эту меру Правительства можно было бы рассматривать как положительную, однако есть один недостаток. 
Как было уже сказано, сертификат стандарта Евро выдается на все машины (как на национальный автопром, так 
и на зарубежный), именно тут и скрыта проблема. Российские автомобили (в первую очередь грузовые) только 
на бумаге проходят по заявленным нормативам. От российской машины, соответствующей Евро 4, на деле 
получается больше загрязнений, чем от европейских Евро 3 и ниже.  

Необходимо признавать свою не состоятельность в производстве автомобилей, и либо исправить это 
положение, либо, по крайней мере, не преувеличивать действительность - выдавать сертификаты только на те 
транспортные средства, которые реально соответствуют положениям. На время, пока не будет налажено 
производство, стоит снять экономические барьеры, которые Правительство установило на иностранные машины. 
На данном этапе экспортных автомобили намного экологичнее, чем тем, которые выпускают в России. Даже 
если рассматривать легковые автомобили, например, европейские автомобили оснащены специальной 
программой «старт-стоп», которая при остановке автомобиля глушит двигатель, что при том же количестве 
пробок и заторов на дорожных трассах, позволит значительно сократить выбросы в атмосферу. Аутермические 
стекла, отражающие ультрафиолетовые лучи, позволяют автовладельцам реже использовать обозревающие и 
охлаждающие технологии. Единственное, что является сдергивающим фактором для реализации всего 
потенциала европейских автомобилей, - отсутствие высокооктанового топлива. Из-за этого срок службы 
автомобиля значительно сокращается (при соблюдении всех экологических показателей). 

23 ноября 2009 г. президентом Д.А. Медведевым был подписан Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [6], в соответствии со статьями которого были предприняты 
меры в сфере ЖКХ:  

1. Установка счетчиков на холодное и горячее водоснабжение, 
2. Была произведена замена ламп накаливания свыше 100 Ватт либо на маломощные «лампочки 

Ильича», либо на энергосберегающие, 
3. В рамках исполнения постановления Правительства №240- ПП от 1 апреля 2008 г. [7] жилые 

дома, в которых показатели тепловой защиты указанных конструктивных элементов не соответствуют СНиП 23-
02-2003 "Тепловая защита зданий" подлежат утеплению пенополистирольными плитами. 

Разумеется, в рамках вышеупомянутых программ, были предприняты не только эти меры, но именно на 
этих хотелось бы остановить свое внимание. Установление счетчиков на воду является несомненной 
положительной мерой как с точки зрения экологии, так и экономии. Для тех, кто не установит счетчики, оплата 
возрастет на 40% со следующего года, хотя даже сейчас она не такая уж и маленькая. Экономия была подсчитана 
и выглядит примерно так [8]: при ежемесячном среднем расходе холодной и горячей воды на 1 человека 3 м3 и 2 
м3 соответственно, итого получаем размер экономии за оплату воды по счетчикам: 

1 человек - 431.18 рублей 
2 человек - 862.36 рублей 

3 человек - 1293.54 рублей 
4 человек - 1724.72 рублей 
5 человек - 2155.89 рублей 
6 человек - 2155.89 рублей 
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7 человек - 3018.25 рублей 
8 человек - 3449.43 рублей 
9 человек - 3880.61 рублей 

10 человек - 4311.79 рублей 
В дополнение к данной мере можно было бы использовать механизмы и технологии вторичного 

использования  воды, как это делается в западных странах. Например, это может выглядеть так (рис. 1) [8]. Этот 
подход позволит сократить потребление обычной воды, за счет того, что она не будет использоваться нигде, 
кроме как для непосредственного употребления человеком. Что же касается замены лампочек на 
энергосберегающие, то тут возникает одно осложнение. Энергосберегающие лампочки сделаны на ртутной 
основе, поэтому после их использования необходимо утилизировать на специальных заводах. Заводов 
катастрофически не хватает для переработки того количества использованных ламп, что уже одно это будет 
являться «отравляющим» фактором для окружающей среды. Однако это еще не все: те заводы, что сейчас 
функционируют на территории РФ не всегда принимают энергосберегающие лампы у населения бесплатно - 
необходимо уплатить определенную сумму, чтобы их приняли [9]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема системы регенерации дождевой воды. 1 – подземная накопительная цистерна; 2 – фильтр; 
3 – подача дождевой воды; 4 – погружной насос; 5 – выход в слив и сток дождевой воды; 6 – трубопровод 
подачи подготовленной дождевой воды; 7 – блок управления насосом; 8 – блок регулировки уровня рабочего 
контура; 9 – подключение к сети питьевого водопровода на случай нехватки дождевой воды в накопительной 

цистерне; 10–13 – разборные точки дождевой воды. 
 
Необходимо либо создать в каждом населенном пункте по юридическому лицу (возможно, даже не 

одному-в зависимости от численности населения), которое будет заниматься централизованным сбором 
энергосберегающие ламп, а после сдавать их заводам. Либо заложить в цену этих ламп некий допустимый и 
оптимальный процент, который будет перечисляться на счет перерабатывавших заводов, а прием на утилизацию, 
соответственно, будет бесплатен. Если не предпринять решительных мер в этом относит, то в скором времени 
свалки мусора станут приютом и для таких «ядов» для почвы. Последствия могут быть ужасны: яркий пример 
того, когда благие намерения могут привести к плачевным последствиям. 

Утепление домов также можно причислить к тем мерам, которые при неправильных действиях могут 
повлечь за собой тяжелые последствия. Данная мера нацелена на сокращение использования различных 
предметов быта современного человека в определенных климатических условиях: при высокой температуре - 
использование вентиляторов или кондиционеров, при низких температурах - дополнительные отопительные 
средства, что позволит сократить потребление электроэнергии. Согласно постановлению Правительства №240- 
ПП от 1 апреля 2008 г. утеплительном материалом будет служить пенопласт, который в некоторых своих видах 
может быть хорошим горючим средством (либо сам по себе, либо в сочетании с другими предметами). В случае 
пожара огонь сможет достаточно легко по этому покрытию перекинуться на другие квартиры жильцов. Менее 
горючий вид пенопласта стоит намного дороже обычного, поэтому некоторые компании, которые проводят 
утепление, могут поставить во главу свои финансовые издержки, а не будущие жизни людей. Необходим 
строгий контроль за исполнением данного постановления Правительства. В качестве дополнительных мер по 
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энергосбережению в домах можно предложить обязать установить современные стеклопакеты и аутермические 
стекла. Первые позволят снизить количество тепла, которое уходит через щели на улицу, а стекла (или более 
бюджетный вариант - оклеивание окон пленкой, отражающей ультрафиолетовые лучи) позволят сократить 
расходы на дополнительное охлаждения помещения. Также, в домах старого типа, возможно рекомендовать или 
обязать установить новые тепловые обогреватели взамен старых с более низким КПД. 

Еще одной наболевшей проблемой, с которой борется правительство РФ, является селективный сбор 
отходов. В 2012 г. Правительство Москвы вновь занялось вопросом раздельного сбора мусора. Подобные 
попытки были и раньше (в 2000-2001 гг. в качестве эксперимента контейнеры были установлены в жилых дворах 
на юге города, а в 2004 г. - на остановках общественного транспорта), но результаты были неутешительными. По 
оценкам специалистов, Москва ежегодно производит около 17,5 млн. тонн отходов, из них около половины - 
отходы жилого фонда (бумага, стекло, металл). По предварительным данным, введение в городе раздельного 
сбора мусора позволит отправлять на полигоны меньшее количество отходов для захоронения, а не 90 %, как 
сейчас. К сожалению, существует ряд проблем, препятствующих эффективной реализации политики в данной 
области. Не смотря на установку специальных контейнеров, мусор из них приезжает вывозить один мусоровоз, у 
которого есть только одно отделение для отходов – частным компаниям не выгодно содержать в своем автопарке 
большое число машин (ведь для раздельного вывоза потребуется в несколько раз больше машин, чем 
задействовано сейчас) – на данном этапе это станет дополнительной статьей расходов в бухгалтерских 
ведомостях, не принося никакой прибыли. Еще одним препятствием можно назвать мусоропроводы во всех 
многоэтажных домах столицы. Технология раздельного сбора здесь не предусмотрена – мусор, в его единстве, в 
полиэтиленовых мешках отправляется вниз и вывозится на полигоны. Раздельно собранные отходы – это 
вторичное сырье, из которого можно создавать товары, не создавая дополнительную нагрузку на окружающую 
среду. На данный момент существует несколько организаций, основанных на добровольных началах по 
раздельному сбору мусора, но они физически не способны справится с тем количеством отходов, которые 
ежегодно производят жители страны. Однако у данного движения есть огромный потенциал. 

Разумеется, проблемы с окружающей средой далеко не ограничиваются теми, что были рассмотрены в 
рамках данной работы. Они существовали и будут существовать столько, сколько будет длиться развитие 
экономики, технологий и других сфер жизнедеятельности человека. Только от человека зависит будущая 
окружающая среда, в которой ему предстает жить. Как говорил индийский мудрец Д. Кришнамурти: 
«единственная необходимая революция должна совершиться в головах людей». Экологическая революция в 
сознании людей - залог успешного и эффективного развития общества. 
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ИСТОЧНИКИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ 

Высторобец Е.А. 
Российская академия правосудия 

Москва, Россия 
 
Аннотация. Объектом исследования являются концепции и юридические источники. Цель работы – 

постановка проблемы и рассмотрение совокупности понятий. В результате обобщенно изложена система 
юридических источников рационального использования международных ресурсов. Изображено общее 
соответствие классификаций ресурсов и права, регулирующего их использование. В качестве практического 
шага по рационализации природопользования выводятся основные направления его правового обеспечения, и 
предлагается развивать тему очерка в рамках Конкурса, информация о котором также сообщается. 

 
Цель работы – сбалансированная постановка вопроса при особом внимании источникам международного 

экологического права (интерэкоправа) в части живых ресурсов и их общая формализация. Рассмотрение темы 
связано и с обоснованием основных понятий. Материал послужит, как достижению образовательных, 



356 

теоретических целей, так и практике развития и применения интерэкоправа. Студенты магистерской программы 
“Управление природными ресурсами” Факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова 
совместно со студентами Российской академии правосудия под эгидой лидеров Российского экологического 
союза, отечественных и зарубежных ученых – представителей десятков институтов инициировали в 2011 г. 
проведение международного конкурса работ в целях развития интерэкоправа и экологического права государств. 
Это еще одно из оснований для рассмотрения предмета данного исследования в рамках 9-й Международной 
конференции. Помимо источников, в заголовке два ключевых понятия – понятия рационального использования 
природных ресурсов и “международные природные ресурсы”. Без внимания нельзя оставить также понятие 
международного управления. Рассмотрим их от общего к частному. 

Охрана природы и природных ресурсов, их рациональное использование уже десятки лет 
рассматривается, как органичная, неотъемлемая функция, присущая мировому сообществу. Общепризнанным 
является понимание необходимости господства права и разрешения полярных точек зрения и деяний на его 
основе. Прав О. С. Колбасов рассматривая экологическое право [не станем обходить вниманием и международное 
экологическое право] – как противовес всего остального права, стоящего на страже имущественного богатства и 
сопряженной с ним власти [1, с. 90]. Интерэкоправо, может быть, и является одной из наиболее удачных попыток 
создания живого международного языка, языка, понятного всем. Живет и обретает формы идея академика 
Ю. С. Шемшученко об Экологической конституции Земли [2, с. 8-12]. Дилемма между экологией и экономикой 
переросла в поиск правовых ответов на вопросы о соразмерном балансе интересов и роли международного права 
в упорядочивании отношений, создании правовой основы управления международными природными ресурсами. 
Авторы по-разному подходят к толкованию того что и каким образом понимать под международными 
природными ресурсами, однако во всех концепциях находится место для общего достояния человечества res 
communis omnium, коллективно-публичных благ – того, что принадлежит, как общее достояние всем и должно 
охраняться от посягательств и угроз совместными силами государств и международных организаций. 

Само понятие “природные ресурсы” экономгеографическое, экономическое и воспринято правом. Только 
И. И. Лукашук – первый юрист-международник среди лауреатов Государственной премии Российской Федерации, 
сотрудник ведущего правового академического учреждения России – Института государства и права РАН писал 
(1997) о “ресурсах окружающей среды” – именно с экологических позиций [3, c. 180].  Управление природными 
ресурсами – неологизм, берущий начало, в прошлом веке (см., например, В.П. Орлов Проблемы управления 
природными ресурсами. М.: Геоинформмарк, 1998. 42 с.). Термин понимаем в следующих смыслах: 

- управление использованием международных природных ресурсов; 
- управление природопользованием международными природными ресурсами; 
- контроль использования международных природных ресурсов. 
Понятие совместных природных ресурсов шире, чем первоначально уточнялось в документах Комиссии 

по международному праву ООН (Официальные отчеты ГА ООН. 54-я сессия. Дополнение № 10 (А.54.10). Нью-
Йорк, 1999. Пункт 642 С. 343 http://www.un.org/russian/law/ilc/guidelines99.pdf) (артезианские подземные воды и 
единые геологические структуры нефти и газа) и понимается, как трансграничные ресурсы. 

Термин “международные природные ресурсы” структурно относится к вопросам территории в международном 
праве. Это иные, чем внутригосударственные природные комплексы и территории (территорией в международном 
праве называют и сушу, и море), которые могут пониматься, как: 

- res territories communis omnium Планеты (global commons) – общее наследие человечества, общее 
достояние, находящиеся под юрисдикцией всего мирового сообщества (атмосферный воздух, открытое море – 
“международные воды”, ~Антарктика, космическое пространство, космические тела); 

- международные водные объекты: проливы, каналы, реки, озера, другие ресурсы; 
- разделяемые природные ресурсы (по А.С.Тимошенко); 
- интернациональные природные ресурсы – res naturae internationalis –международное достояние 

нынешнего и последующих поколений людей (по В. А. Чичварину). 
Углубляется разделение труда. Международная юрисдикция распространяется не только на территории, 

но и на отдельные объекты, например, на отдельные виды водной биоты (водных биологических ресурсов), на 
соразмерное распределение выгод от использования тех или иных ресурсов. Фактически особый правовой режим 
имеют территории, используемые совместно несколькими государствами, или использование которых 
регулируют международные организации, например региональные рыбохозяйственные организации (РРХО). 
Особый правовой режим также отличает анклавы и “острова” открытого моря (“дырки”, holes) – участки, 
окруженные со всех сторон исключительными экономическими зонами (ИЭЗ) и “секторы” Северного Ледовитого 
Океана, Антарктики или ареалы, определенные по иным основаниям. 

Открытое море – территории вне 200-мильных ИЭЗ государств наглядно изображены в английской версии 
Википедии [4]. Поскольку пространства communis omnium составляют до 46% поверхности нашей планеты (почти 
половину!), и состояние их окружающей среды имеет существенное значение для экосистемы Земли, 
актуальность рассматриваемого вопроса несомненна (подсчет наш: {219 млн. км2 (площадь открытого моря) [5] 
+14,4 млн. км2 (площадь Антарктиды)} х 100% / 510 млн. км2 (площадь Земли) = 45,7%). В. А. Чичварин, солидарно 
мнениям других ученых периода становления интерэкоправа, относит к естественным международным 
природным богатствам все те мировые природные ресурсы, сохранить которые “невозможно усилиями 
отдельных государств”. Согласно автору – это такие природные объекты, которые в процессе своего 
естественного цикла, без воздействия человека, постоянно или хотя бы какую-то часть года неизбежно находятся 
в пределах международных пространств или сезонно оказываются на территории различных государств [6, с. 10]. 
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Современная типология шире, не ограничена “универсальными ресурсами” и мигрирующими видами. Однако 
главная идея сохранилась – стороны международных договоров должны стремиться к соразмерному 
распределению выгод от использования ресурсов и равному доступу к ним. 

 В. А. Чичварин отдает предпочтение достижению советской юридической науки – концепции res naturae 
internationalis по отношению к res communis omnium. Подчеркнуты равные права всех государств на ресурсы, 
независимо от очередности начала их эксплуатации. Но практика и реализм снимают противоречия, а доктрина 
принимает целостный подход: “Все отчетливее вырисовывается потребность в эффективных международных 
процедурах и механизмах, которые обеспечивали бы рациональное использование ресурсов планеты как 
общечеловеческого достояния” [7, c. 18-19]. С. А. Тимошенко понимает под разделяемыми природными 
ресурсами пространную совокупность объектов, включая также “международные реки и водоемы” [8, с. 113-
118]. Так делятся режимы объектов по свойству совместного характера использования в отличие от общего – 
некоторыми странами или всеми сообща. А. Н. Вылегжанин указывает на различие терминов трансграничные 
природные ресурсы и разделяемые природные ресурсы.  

Во втором случае речь о ресурсе, который делит граница между двумя равными по международному 
праву юрисдикциями. Трансграничные ресурсы могут выходить за границы континентального шельфа, ИЭЗ, в 
район, на который суверенные права государства не распространяются (открытое море, “международный район 
морского дна”) [9, с. 178]. Кроме части трансграничных ресурсов, относящихся к международной юрисдикции, 
известный отечественный теоретик интерэкоправа признает необходимость ограничения принципа абсолютного 
суверенитета. Приведен ряд правовых примеров недопустимости изменения естественных условий государством 
на своей территории, если оно влечет за собой ущерб естественным условиям на территории соседнего 
государства, начиная с канадской инициативы 1874 года и прецедентного решения арбитража в пользу другой 
стороны [10, с. 448-449].  

Правовые режимы международных природных ресурсов, включая живые природные ресурсы, 
рассмотрены в отечественной доктрине на уровне монографических исследований [11]. На три крупные группы, 
в зависимости от множественных оснований, условно подразделила концепции международного управления, а 
вместе с ними и часть совокупности международных природных ресурсов Н. А. Соколова [12, с. 17-18].  

Во-первых – ценностная концепция (общее достояние – открытое море, космическое пространство, 
Антарктика). Во-вторых – эксплуатационная концепция (общее наследие человечества – международный район 
морского дна и его ресурсы, а также Луна и ее природные ресурсы). В-третьих – концепция управления особо 
охраняемыми природными объектами (вне зависимости от их местоположения, перспективная концепция). 
Термин “управление живыми ресурсами”, как частный случай по отношению к управлению природными ресурсами 
получил отражение в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и дал правовые основания для использования 
последнего, поскольку, в том числе, “написан пером”. 

Для целей работы под международными ресурсами окружающей среды мы понимаем совокупность 
природных объектов, природных и иных ресурсов окружающей среды, которые в соответствии с 
интерэкоправом являются объектами международно-правового регулирования. В качестве источников 
рационального использования природных ресурсов рассматриваются, в том числе, формальные юридические 
источники. Процитируем нормы, направленные на рационализацию использования международных живых 
ресурсов: 

«В случае, когда запасы катадромных видов мигрируют через исключительную экономическую зону 
другого государства, независимо от того, молодь это или половозрелая рыба, управление такими запасами, 
включая их промысел, регулируется соглашением между государством, упомянутым в пункте 1, и другим 
заинтересованным государством. Такое соглашение должно обеспечивать рациональное управление этими 
запасами и принимать во внимание обязанности государства, упомянутого в пункте 1, в отношении поддержания 
этих запасов.» (пункт 3 статьи 67) [13]; 

«Государства либо, в зависимости от обстоятельств, субрегиональные или региональные 
рыбохозяйственные организации или договоренности должны создавать механизмы проверки промысловых 
данных, как-то: <…> программы использования научных наблюдателей в целях слежения за уловом, 
промысловым усилием, составом улова (видов, являющихся и не являющихся объектом специализированного 
промысла) и другими деталями рыболовных операций;» (п. “b” ст. 6 приложения I “Проверка данных” к 
Соглашению) [14]; 

«“Меры по сохранению и управлению” означают меры, направленные на сохранение одного или более 
видов живых морских ресурсов и управление ими, принимаемые или применяемые согласно соответствующим 
нормам международного права, изложенным в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву. Такие меры могут приниматься либо глобальными, региональными или субрегиональными 
организациями – при условии соблюдения прав и обязанностей их членов, – либо в рамках договоров или других 
международных соглашений;» (пункт b статьи I) [15]; 

«Государствам надлежит принимать все усилия для обеспечения того, чтобы документация о промысловых 
операциях, сохраняемом на борту улове рыбы и нерыбных объектов, а также информация о выброшенной за борт рыбе, 
необходимая для оценки рыбных запасов, по решению соответствующих органов управления систематически собиралась и 
передавалась в эти органы. Государства должны насколько это возможно создавать программы (например, схемы 
наблюдения и инспекции) [такие, как программы наблюдения и схемы инспектирования], способствующие соблюдению 
соответствующих мер.» (пункт 8.4.3) [16]. 
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Возлагая ответственность на государства “мягкие” интерэкоправовые акты предусматривают в качестве 
меры воздействия квази-санкции – проведение консультаций. Но самодекларация экологичности сторон, 
присоединившихся к актам интерэкоправа – не менее важный механизм ответственности. Кроме того, положения 
интерэкоправовых актов подкрепляют меры ответственности, предусмотренные “внутренними” нормативными 
актами.  

Нормы Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике” [17] и некоторых других 
документов по теме рассмотрены нами ранее, в той же работе содержатся перечни десятков релевантных 
нормативных актов [18, c. 37-43]. Краткому рассмотрению также подвергнуто понятие “проблемы управления 
совместными природными ресурсами” [19, c. 111-112]. 

В целом, систему юридических источников рационального использования международных живых 
ресурсов можно условно представить в виде шести разноположенных компонентов: 1) система УНКЛОС 1982 
года; 2) СДА – система Договора об Антарктике [20]; 3) MEAs – multilateral environmental agreements другие 
многосторонние, в основном, межгосударственные природоохранные соглашения, конвенции, включая соглашения 
о сотрудничестве в области рыболовства; 4) право РРХО – договоры региональных и субрегиональных 
рыбохозяйственных организаций [21]; 5) BEAs – bilateral environmental agreements двусторонние природоохранные 
соглашения, включая договоры о сотрудничестве в области рыболовства; 6) внутригосударственные экоправовые 
нормы, нормы связанные с использованием и порядком использования ресурсов ИЭЗ – 200-мильной 
исключительной экономической зоны и релевантные нормы других фрагментов права.  

На рис. 1 показано общее соответствие классификаций ресурсов и права, регулирующего их 
использование. Теория и практика нуждаются в углублении классификаций ресурсов и промысловых районов, в 
проведении прикладных кодификаций действующих норм. Естественно, что стремление к оптимизации 
выражается в идее о более совершенном управлении. Одно из первых, известных нам, предложений по созданию 
органа с надгосударственной юрисдикцией описывает В. А. Чичварин. Это предложение о создании “Опеки 
мирового наследия человечества” (World Heritage Trust) для “выявления, установления и управления (?!) 
великолепными и живописными природными районами и историческими объектами всего мира” [22].  

Предложения о создании международного органа управления, координации и контроля в области охраны 
окружающей среды и природных ресурсов наталкиваются на дефицит политической воли, финансов и опасения 
недобросовестного перераспределения обобществленных частей суверенитета в пользу отдельных государств. 
Безнаказанные нарушения международного права со стороны некоторых членов международного сообщества, 
превышение ими своих полномочий, несоразмерность и избирательность мер при явной защите собственных 
экономических интересов вопреки международному благу делают первоочередным этапом экологизации 
международных отношений достижение баланса прогрессивных и консервативных сил в мире, сохранение 
стабилизирующей роли ООН. 

Российское законодательство в области охраны окружающей среды, в том числе его природоресурсные 
отрасли содержат значительный объем общих и частных правил по рациональному природопользованию. 
Препятствием воплощению природоохранных идей служат частные интересы отдельных должностных лиц 
государств и олигархии, опережающие публичные интересы человечества и граждан соответствующих 
государств. Концепции, делящие объект управления на части, подчеркивают различия правовых режимов 
отдельных групп и видов ресурсов. Правила доступа к ресурсам, вероятно, будут развиваться от установления 
норм по конкретным ресурсам, от обособления правовых режимов отдельных природных объектов, к более 
универсальному регулированию. Задача гармонизации общего и частного подходов, глобального и 
регионального правоприменения будет приобретать все большую актуальность. 

Одним из основных направлений усиления правового регулирования рационального использования 
живых ресурсов является “формирование принципов следующего поколения” – ограничение действующих 
экономических свобод в пользу охраны природы и развитие процессуального интерэкоправа – выработка 
типовых согласительных процедур [23]. Прогрессивные концепции воплощаются в жизнь через право. 

Практическим шагом для развития международного экологического права и экологического права 
государств является ежегодное стимулирование работ в этой области в рамках Конкурса, упомянутого в начале 
очерка. Положение доступно для скачивания по адресу: http://IELpetitABC.narod2.ru/ 
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Рис. 1 Соответствие правовых основ рационального управления международными ресурсами и их общих 
классификаций 
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Аннотация. Рассмотрены источники глобального и регионального загрязнения природных вод Мирового океана 
и управленческие меры по оздоровлению его экосистемы. Показано, что для сохранения морских промысловых 
зон необходимо усиление природоохранных мер в устьевых участках крупных, средних и малых рек, впадающих 
в моря и океаны. Также необходимо срочно переходить на быстроразлагающуюся тару, производителей которой 
следует всячески поощрять, в первую очередь экономически. Необходимы совместные усилия международных 
природоохранных организаций по очищению «мусорных пятен» Мирового океана и усилению природоохранных 
мер в целях оздоровления природных вод. 

 
Антропогенная нагрузка на воды Мирового океана постоянно увеличивается (рис. 1). В результате резко 

ухудшается качество морских вод, наносится ущерб биологическим ресурсам океана, увеличивается опасность 
для здоровья людей. Основными причинами загрязнения вод океанов и морей признаются: 

• сброс промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в моря или реки, в них впадающие; 
• поступление с суши стоков, содержащих вещества, применяемые в сельском и лесном хозяйствах; 
• захоронение на морском дне загрязняющих веществ (например, радиоактивные отходы); 
• разнообразные утечки с судов, аварийные выбросы и сбросы морского транспорта, а также из подводных 

трубопроводов; 
• добыча полезных ископаемых на морском дне; 
• выпадение загрязняющих веществ с осадками из атмосферы. 
Помимо перечисленного, в Мировой океан поступает большое количество взвешенных частиц. В нем 

обнаруживаются все новые и новые загрязняющие вещества антропогенного происхождения, в частности, 
лекарственные препараты. Доля антропогенного поступления в суммарном поступлении свинца в океан 
составляет 92, нефти — 88, хлорированных углеводородов — 100%. Особенно опасны для биоценоза океана 
хлорорганические соединения, обладающие токсическим и канцерогенным действием.  

Неуклонно возрастает поступление в океан нефти и нефтепродуктов. В среднем ежегодно в океан с судов 
сливается не менее 2,5 млн м3 нефтепродуктов. При этом всего лишь 1 т нефти способна образовать на 
поверхности воды мономолекулярную пленку на площади до 12 км2. 

Несмотря на кажущуюся безбрежность, океан весьма уязвим к давлению мощного антропогенного пресса. 
Человечество наносит два удара по природе: во-первых, истощает ресурсы, во-вторых, загрязняет ее. Оба этих удара 
поражают океан. Наиболее сильные удары по экосистеме Мирового океана наносит человек по его контактным 
(т.н.экотонным) зонам, где наблюдается сгущение жизни: контакт поверхностной толщи океана с атмосферой и 
контакт океана с сушей (морские мелководья, шельф), чьи элементы структуры отличаются по характеру 
природных процессов. 

В прибрежных районах, занимающих 13% площади океанов, создается 40% первичной продукции 
органического вещества в морской среде; здесь вылавливается более 90% рыбных ресурсов Мирового океана, 
поэтому прибрежные экосистемы в значительной степени формируют его биологическую структуру (рис. 2).  

Среди прибрежных вод особенно высокой биопродуктивностью обладают устьевые области рек, которые 
представляет собой природные комплексы, обладающие характерной ландшафтной структурой, образующиеся в 
результате сложной динамики речных и морских наносов и смешения вод, в пределах которых формируются 
особые пресноводно-морские экосистемы [2, c. 12]. Благодаря приносимым рекой биогенным веществам, 
подвижности вод, хорошо прогреваемому мелководью, особенностям гидрохимического режима устья рек 
обладают высокой биопродуктивностью, и, в то же время, выполняют уникальную роль в обеспечении 
воспроизводства как морских, так и пресноводных экосистем, в результате чего экологическая значимость 
устьевых областей распространяется на обширные пространства, занятые речными системами и морями [3, с. 
56].  
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бытовых сточных вод 

 

сильнозагрязненные реки и эстуарии 

Рис. 1. Антропогенная нагрузка на воды Мирового океана [1, p. 15] 
 
Устьевые области рек являются в то же время зонами, особо чувствительными к антропогенному 

изменению речных бассейнов и, в первую очередь, к воздействию антропогенных загрязнений: даже в районах, 
где береговая полоса моря промышленно не освоена и слабо заселена, загрязняющие вещества могут поступать с 
отдаленных участков вместе с речным стоком и накапливаться, прежде всего, в приустьевых областях, что может 
приводить к существенному ухудшению условий существования устьевых экосистем (рис. 3а; 3б). При этом 
особенно уязвимыми оказываются гидробионты, находящиеся на ранних стадиях развития. 

 

 
 

Наименование Номер улов (тыс.т) улов (%) 
Тихий океан, северо-западный регион 61 24, 199 29,3 
Тихий океан, юго-восточный регион 87 13,899 16,8 



363 

Атлантический океан, северо-восточный регион 27 11,073 13,4 
Тихий океан, центральная часть западного региона 71 7,710 9,3 

Индийский океан, западный регион 51 3,747 4,5 
Индийский океан, восточный регион 57 3,262 4,0 

Атлантический океан, центральная часть восточного 
региона 

34 3,259 3,9 

Тихий океан, северо-восточный регион 67 3,149 3,8 
 

Рис. 2. Главные рыбопромысловые районы Мирового океана по классификации продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (FAO) [1] 

 
Основной составляющей поступления загрязняющих веществ с материков в прибрежную часть морей и 

океанов является речной сток (4.104 км3/год). С ним в Мировой океан поступает 20.1011 т взвешенных и 
растворенных веществ, включая металлы и органические загрязняющие соединения. Ежегодно реки приносят в 
океан от 13 до 58 блн. т осадочного материала. Твердый сток при впадении рек в море осаждается лавинно, так 
что до 90% веществ, выносимых с суши, остается в пределах мелководий. Вместе с обломочным материалом 
здесь связываются и осаждаются рассеянные тяжелые металлы. Таким образом, морские мелководья служат 
глобальной геохимической ловушкой, задерживающей большую часть веществ, сносимых с континентов. А 
поскольку морские мелководья и в особенности устьевые области рек, являются зоной сгущения жизни, и на их 
долю приходится основная масса рыбы и морепродуктов, употребляемых человеком в пищу, то относительная 
замкнутость этой биохимической системы делает ее особенно уязвимой в отношении как экологии 
гидробионтов, так и биоаккумуляции веществ, опасных для человека [4, с. 108]. Прибрежные зоны морей и 
океанов, а также устьевые области впадающих рек в последнее десятилетие подвержены процессу эвтрофикации 
и микробиологическому загрязнению воды, в первую очередь, из-за хозяйственно-бытовых стоков.  

 

 

Рис. 3а. Река Джамна (приток р. Ганг) 
 

 

 
Рис. 3б. Река Цитарум (Западная Ява) 
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Контактная зона океан - атмосфера. Несмотря на то, что более 92 % взвеси задерживается в устьевых 
областях рек, мусор уже покрывает обширные участки Мирового океана. Течения водоворота формируют сразу 
два мусорных образования, известных как Восточный и Западный тихоокеанские мусорные участки – а вместе 
их иногда называют Великим Тихоокеанским Мусорным участком (рис. 4).  

Мусорное пятно занимает большой, относительно стабильный участок на севере Тихого океана, 
ограниченный Северо-Тихоокеанской системой течений. Водоворот системы собирает мусор со всей северной 
части Тихого океана, в том числе из прибрежных вод Северной Америки и Японии. Отходы подхватываются 
поверхностными течениями и постепенно перемещаются к центру водоворота, который не выпускает мусор за 
свои пределы. Оценки его площади варьируются от 700 тыс. до 15 млн. км² и более (от 0,41 % до 8,1 % общей 
площади Тихого Океана). Вероятно, на этом участке находится более 100 млн. т мусора. Полиэтиленовые 
бутылки, плавающие в мусорных пятнах, быстро не разлагаются, но разбиваются волнами на мелкие прозрачные 
кусочки, плавающие в толще воды. Птицы принимают их за планктон и кормят ими своих птенцов, которые от 
такой пищи погибают. Морские черепахи и другие животные, находящиеся под усиленной защитой 
природоохранных организаций, принимают плавающие в толще воды полиэтиленовые пакеты за медуз, съедают 
их и тоже гибнут.  

 

 
 
Рис. 4. Скопления мусора в Мировом океане (на космическом снимке стрелки указывают направления течений, 

желтые пятна – скопления мусора) 
 
Тонкий пленочный слой воды – т.н. поверхностная пленка натяжения - покрывающая 70% земной 

поверхности, играет решающую роль в сохранении жизни на Земле. Эта зона исключительно богата неживым 
органическим веществом — готовой пищей для всех обитателей вод, хорошо освещается солнцем и насыщена 
кислородом. Стимулирующее значение для роста и развития живых организмов имеет взбиваемая ветром на 
поверхности вод пена. В этих условиях свыше 90% беспозвоночных и рыб, обитающих в пелагиали (открытых 
водах океана), используют поверхностную пленку для откладывания икры и выращивания молоди. Если нефть, 
количество которой в водах Мирового океана неуклонно возрастает (рис. 5), разлилась по поверхности воды, то 
погибает вся икра и молодь. 

Солнечные лучи проникают в воду до глубины около 100 м. С этим фотическим слоем связана 
жизнедеятельность подавляющей массы мелких растений - фитопланктона — и питающегося им мелких 
животных - зоопланктона. Большинство этих организмов добывают пищу, отфильтровывая из воды мелкие 
частицы и очищают таким образом около 100 км3 воды в сутки. Вся вода фотической зоны в океане пропускается 
ими через себя за 20 суток. Выделяемые фильтраторами пищевые комочки (пеллеты) осаждаются на дно. 
Нефтяная пленка увеличивает отражательную способность водной поверхности, уменьшая глубину 
проникновения солнечных лучей (т.е. фотический слой). Таким образом, сокращается объем фильтрируемых вод 
зоопланктоном и, следовательно, самоочищающая активность гидросферы.  

Крупнейшей проблемой современности, как известно, является нарушение глобального цикла углерода за 
счет антропогенных воздействий. Резервуаром поглощения С02 из атмосферы является океан. Он изымает почти 
половину поступающего в биосферу С02 антропогенного происхождения [6, с. 235]. Важную функцию насоса, 
откачивающего СО2 из атмосферы, выполняет живое вещество океана, которое располагается в поверхностной 
фотической толще океана, в первую очередь, страдая от антропогенного воздействия и снижая свою 
продуктивность. 

 Понятно, что нарушение экологического равновесия в фотической зоне и даже частичная гибель фито- и 
зоопланктона могут привести к сбоям в механизме абсолютно бесплатного самоочищения вод океана и к 
антропогенному потеплению климата. Поэтому особенно остро стоит вопрос об охране продуктивных экосистем 
океана. 
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Рис. 5. Схема регистрации нефтяного загрязнения поверхностных вод Мирового океана [5, с. 217] 
 
Выводы: 
В целях сохранения морских промысловых угодий необходимо усиление природоохранных мер в 

устьевых участках крупных, средних и малых рек, впадающих в моря и океаны, как ключевых акваторий 
развития гидробионтов.  

В целях сокращения бытового мусора, загрязняющего в глобальном масштабе воды Мирового океана, 
необходимо срочно развивать производство быстроразлагающейся тары, производителей которой следует 
всячески поощрять, в первую очередь экономически. 

Необходимо усиление международных природоохранных мер по очищению «мусорных пятен», 
курсирующих в открытых водах Мирового океана и разработке комплексных мероприятий по оздоровлению 
природных вод на международном уровне. 
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Аннотация. Важнейшей компонентой Амурского экорегиона являются кедровые леса, играющие значительную 
роль в углеродном балансе планеты и изменении климата. Рациональное использование и сохранение лесов 
входит в задачи лесного хозяйства и ООПТ региона в частности. С введением в действие нового Лесного кодекса 
РФ осуществление полномочий по управлению лесами передано на уровень субъектов РФ. Основными 
источниками средств на охрану, защиту и воспроизводство лесов, помимо бюджетных ассигнований, стали 
собственные средства арендаторов; внебюджетные средства лесхозов перестали существовать. В целом 
финансирование лесного хозяйства сократилось. Основными источниками дополнительных инвестиций 
являются негосударственные фонды и частный (в большинстве случаев иностранный) капитал. 

                                                
74 http://www.wwf.ru/about/where_we_work/dvo 
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На территории России расположено 14 экорегионов75. Один из них - Амурский. Административно 

Амурский экорегион включает в себя территории пяти субъектов РФ: Еврейской Автономной и Амурской 
областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев. Территория Амурского экорегиона относится к 
бассейну реки Амур - одной из десяти крупнейших рек мира, с ее огромными равнинами и болотами 
международного значения. Это единственный (кроме Кавказа) регион России, которого почти не коснулось 
последнее оледенение, что способствовало сохранению богатого разнообразия флоры и фауны. Сохранению 
таких редких видов, как амурский тигр, дальневосточный леопард, японский журавль, дальневосточный белый 
аист, а также огромных массивов нетронутых лесов благоприятствовал и тот факт, что интенсивное освоение 
этой территории началось лишь 150 лет назад.  

Амурский экорегион занимает первое место по биологическому разнообразию в северной Евразии. Наряду 
с рыбой и богатствами недр, которые составляют основу экономики региона, стратегическим ресурсом являются 
кедровые леса – уникальные по своим масштабам природные комплексы. Они играют важную роль в таких 
глобальных процессах, как углеродный баланс планеты и потепление климата. Особая ценность 
дальневосточных лесов состоит в том, что здесь сохранились территории с естественной природой, 
представленной коренными, девственными лесами, эталонами природного разнообразия. По богатству ресурсов, 
набору видов растений и животных, многие из которых на грани исчезновения, этим лесам в настоящее время 
практически нет аналогов ни в России, ни в прилегающих странах континента. 

В связи с большой значимостью лесного сектора для жизни развития Дальнего Востока, особого внимания 
требуют вопросы государственного регулирования и финансирования лесного хозяйства. Важнейшим фактором, 
определяющим специфику лесного хозяйства России, является исключительно государственная собственность 
на земли лесного фонда. На современном этапе в лесном секторе происходят серьезные  перемены, связанные с 
децентрализацией лесоуправления. До принятия нового Лесного кодекса РФ (2006 г.) лесное хозяйство 
выполняло две неоднородные в экономическом смысле функции: осуществление лесохозяйственных работ и 
управление лесами как объектами исключительно государственной собственности. Работы по восстановлению, 
уходу, охране и защите леса осуществлялись лесхозами. Источниками финансирования этих работ являлись 
средства бюджетов (преимущественно федерального), а также собственные средства лесхозов, или так 
называемые внебюджетные источники. Эти источники формировались за счет продажи древесины от рубок 
ухода и санитарных рубок, продуктов побочного пользования, семян и посадочного материала, реализуемых на 
сторону. 

С введением в действие нового Лесного кодекса РФ (2007 г.) организационно-правовая структура 
управления лесами и, соответственно, система финансирования лесного хозяйства, радикальным образом 
изменились. Одним из основных нововведений лесного законодательства стала передача полномочий по 
управлению лесами на уровень субъектов РФ, на осуществление которых предусмотрены субвенции из 
федерального бюджета. Для реализации этих полномочий во всех субъектах РФ созданы региональные органы 
управления лесами, в ведение которых переданы лесничества (образовавшиеся в результате реорганизации 
бывших лесхозов) с возложенными на них функциями управления и государственного лесного контроля. С 
разделением хозяйственных и управленческих функций органов лесного хозяйства и переходом к новой системе 
финансирования, внебюджетные собственные средства лесхозов как источник операционных средств 
капитальных вложений перестал существовать. Таким образом, основными источниками средств на охрану, 
защиту и воспроизводство лесов, помимо бюджетных ассигнований (из федерального и региональных 
бюджетов), стали сейчас собственные средства арендаторов. В 2008 году, по оценочным данным, расходы 
арендаторов Хабаровского края на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на арендуемых 
участках составили 158 млн. руб. или 14 % от суммы финансирования лесного хозяйства края из всех 
источников. 

В ходе реформы лесного сектора была упразднена лесная охрана, в результате чего значительно возросли 
угрозы нелегальной рубки леса, возникновение лесных пожаров. Обязательства по охране и воспроизводству 
лесов на лесных участках, переданных в аренду, возложены на арендаторов. На лесных участках, переданных в 
аренду, лесохозяйственные мероприятия осуществляются арендаторами в объемах и в сроки, указанные в 
проекте освоения лесов и договоре аренды. Невыполнение требований в этой части является основанием для 
досрочного расторжения договора аренды лесного участка. Однако, с позиции арендатора, средства, 
затрачиваемые им на лесное хозяйство, являются обязательным элементом затрат, которые он вынужден 
перекладывать на себестоимость производимых лесных товаров или услуг, что ведет к их удорожанию или 
снижению прибыли лесопользователя. Поэтому главной мотивацией арендатора при осуществлении комплекса 
лесохозяйственных работ является снижение этих затрат и, чаще всего, в ущерб их качеству. Причиной этого 
является не столько стремление к экономии затрат, сколько отсутствие экономических стимулов в качественном 
выполнении этих работ вследствие того, что разрешенные сроки аренды гораздо ниже одного периода оборота 
рубок. Арендатор не заинтересован в положительном конечном результате, с одной стороны, и не несет 
ответственность за соответствие лесохозяйственных работ после их завершения требуемым параметрам, – с 
другой. На участках лесного фонда, не переданных в аренду, органы государственной власти субъектов РФ 
размещают на конкурсной основе заказы на выполнение лесохозяйственных работ одновременно с продажей или 
без продажи лесных насаждений для заготовки древесины. 

                                                
75 Рейтинг проводится Национальным рейтинговым агентством (НРА) под эгидой WWF России  
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С 2007 по 2010 гг. в целом по стране произошло сокращение финансирования лесного хозяйства более чем 
на 40% (35,1 млрд. руб. в 2007 и 20,8 млрд. руб. в 2010 г.). Финансирование в 2011 г. немного выросло по 
сравнению и достигло 22,2 млрд. руб. На Дальнем Востоке размеры субвенций с 2007 г. не уменьшились, а даже 
немного увеличились (Табл. 1), однако, они все равно не покрывают необходимые расходы, и, в целом, уровень 
финансирования остается крайне низким. Отметим также, что для Приморского и Хабаровского краёв суммы 
причитающихся платежей в федеральный бюджет превосходят объёмы выделяемых субвенций. С прекращением 
финансирования капитальных вложений лесного хозяйства в рамках федеральной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы» (подпрограмма «Леса») основными источниками дополнительных инвестиций в отрасль 
остаются негосударственные фонды и частный капитал. 

Таблица 1. Распределение субвенций бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных 
полномочий РФ в области лесных отношений на 2007-2011гг. 

Субъект РФ Сумма (тыс. руб.)/год 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Приморский край 233 814,4 326 866,9 310 261,6 270 896,1 322 432,7 

Хабаровский край 500 061,2 536577,7 544 655, 9 434 935,5 553 474,1 

Еврейская А.О. 55 867,0 83 080,0 87 578,2 80262,0 87183,1 

В. Сажина. Расчеты на основе данных рейтинга государственного управления лесами в субъектах 
Российской Федерации, 2011 http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/forestrating/ rating2011/details 

 
Для повышения эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ведение лесного 

хозяйства, необходимо, чтобы сформировалась и развилась конкурентная рыночная среда по оказанию 
государству лесохозяйственных услуг в регионах. Созданные в системе управления лесами субъектов РФ 
государственные унитарные предприятия в большинстве случаев оказываются единственными участниками 
аукционов по осуществлению лесохозяйственных мероприятий. Это объясняется, во-первых, неразвитостью 
рынка таких услуг, а во-вторых, крайне низкими расценками на проведение лесохозяйственных работ, которые 
сложились еще в период существования лесхозов, и, соответственно, объемами средств, выделяемых из бюджета 
на закупку этих услуг, являющихся недостаточными для предъявляемых требований к объемам и качеству работ.  

Таким образом, несмотря на череду проведенных реорганизаций, лесное хозяйство как объект 
инвестирования остается по-прежнему специфической отраслью, особенность которого заключается в 
исключительно государственной собственности на леса, бюджетно-сметном финансировании, базирующемся на 
концепции долговременных и практически безвозвратных вложений в лесовыращивание, ограниченном 
использовании рыночных рычагов и стимулов, отсутствии прибыли или какого-либо другого критерия, 
позволяющего оценивать эффективность лесохозяйственных инвестиций. То есть, экономика лесного хозяйства 
в России сохранила атрибуты, присущие ей в плановой системе хозяйствования, когда критерием размещения 
лесохозяйственных инвестиций является не экономическая эффективность, а государственные финансовые 
возможности, с одной стороны, и предпочтения, основанные на хозяйственной целесообразности, – с другой. 
Главной же задачей исполнительных органов власти в области лесного хозяйства было и остается своевременное 
и полное расходование всех запланированных на эти цели бюджетных средств. В то же время, проведенные 
преобразования нацелены на встраивание лесного хозяйства в сферу рыночных отношений. Для активизации 
адаптации лесного хозяйства к рынку необходимы дальнейшее совершенствование механизма финансирования 
отрасли в сторону изменения источников и порядка воспроизводства основных фондов, разработка критериев 
эффективности инвестиций в лесное хозяйство, их пространственного размещения, позволяющих более полно 
учитывать потребности каждого лесничества в долгосрочном вложении средств. 

Наиболее ценными лесами Дальнего Востока считаются кедрово-широколиственные леса, где 
доминантной породой является корейский кедр (лат. Pínus koraiénsis). Сохранение уникальных экосистем этих 
лесных угодий и поддержание общего экологического баланса  - одна из главных задач сети охраняемых 
природных территорий Амурского экорегиона. Зона произрастания кедра расположена на территории 
Приморского и Хабаровского краев, Еврейской Автономной области и включает в себя семь государственных 
природных заповедников (в том числе два биосферных), три федеральных заказника, три национальных парка. 
Общая площадь охраняемых природных территорий составляет 300 000 га. Охраняемые территории также 
находятся в условиях недостаточного финансирования. Действующее законодательство предусматривает 
возможность получения средств на финансирование таких территорий из различных источников:  

1. Федеральный бюджет: содержание учреждения, природоохранные мероприятия, целевые 
средства их федеральных программ, целевые средства РФФИ. 

2. Внебюджетные источники: областной (республиканский, краевой, окружной) бюджет 
муниципальный (городской, районный) бюджет, региональные и муниципальные внебюджетные фонды, гранты 
(целевые средства). 

3. Средства спонсоров: коммерческие банки, промышленные предприятия, рекламные агентства, 
некоммерческие организации, частные лица и т.д. 

4. Собственная деятельность: поступления штрафных и исковых сумм, реализация различной 
продукции, возмещение ущерба, доходы от аренды помещений и т.д. 
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Экономический кризис в России затронул систему ООПТ, в результате чего финансирование снизилось до 
минимума, а роль федерального центра в управлении ООПТ существенно ослабла. Финансирование 
региональных ООПТ также снизилось. В Приморском крае в 2010 году оно, например, составило всего 6878 тыс. 
руб., Еврейской АО – 5193,6 тыс. руб. При этом ООПТ очевидно не могут и сейчас, и в дальнейшем 
рассчитывать на компенсацию снижений федерального и краевого (областного) финансирования доходами 
собственной деятельности.  По оценкам Министерства природных ресурсов РФ объемы собственных средств 
национальных парков и заповедников в среднем по России составляют не более 20% от объемов финансирования 
этих ООПТ. Большая часть этих средств – доходы от рубок леса на территории национальных парков, доходы от 
других видов разрешенной на охраняемых территории деятельности (экотуризма, культурно-просветительской и 
спортивно-оздоровительной деятельности), -  минимальны. По региону эти показатели существенно ниже 
среднероссийских: наибольшая статья доходов из собственных средств принадлежит Лазовскому заповеднику и 
составляет порядка 14% от общего бюджета. В остальных заповедниках этот показатель в 2010 не превышал 2%, 
а в 2011 поднялся на  0,5% до 2,4% в Большехехцирском и снизился на 1,3% до 0,2% в Сихоте-Алиньском 
заповеднике (табл. 2). Основными статьями доходов из собственных средств в регионе являются доходы от 
развития туристического сектора (плата за услуги гостиниц, транспортные услуги, услуги проводников и гидов) 
и поступления штрафных и исковых сумм.   

 
Таблица 2. Сводные данные по источникам финансирования ООПТ Российского Дальнего Востока 2010, 2011гг. 

Источники 
финансировани

я ООПТ 
 

Бюджетные источники (тыс. руб.) 

Внебюджет-ные 
источники (тыс. 

руб.) 

Всего Федеральная часть 
Не федераль- 
ные источники Гранты 

Заповедники 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Большехех-
цирский 11194 12228.8 10863 11815.2 210 299.2 121 114.4 
Лазовский 23513.4 28080.9 19296 23349 3276.4 3921.1 941 810.8 
Сихоте-
Алинский 28131.8 31996.5 27643.3 31125.8 443,6 65.6 44.9 805.1 

Национальные парки  

Анюйский 38420.1 25347.4 23068.7 19486.2 982.5 3199.6 
14368.

9 2661.6 

Зов Тигра 13521.5 20372.9 12144 18403.2 174.9 299.4 1202.6 1670.3 
Удэгейская 
Легенда 12768.8 15849 12276.7 15599 81.6 250 410.5 0 

©Ю. Дарман. Расчеты на основе данных ежегодных отчетов заповедников и национальных парков Министерству 
природных Ресурсов и Экологии РФ (2010, 2011).  
 

В целом по региону показатели объемов финансирования распределяются следующим образом (по 
убывающей): заповедники, национальные парки, заказники разного уровня. Исключение составляет грантовое 
финансирование, когда на первом месте оказываются национальные парки (Табл. 3). 
Таблица 3. Финансирование ООПТ Российского Дальнего Востока (2010-2011 гг.) 

  Финансирование руб/га 

Тип ООПТ Всего 
Из Федераль-
ного бюджета Внебюджетное Гранты 

Заповедники 182,3 166,7 12 3,6 
Национальные Парки 147,6 131,1 3,2 13,3 
Заказники федерального 

значения 89,3 89,3 0 0 
Заказники регионального 

значения 10,6 9,5 0 1,1 
©Ю. Дарман. Расчеты на основе данных ежегодных отчетов заповедников и национальных парков Министерству 
природных Ресурсов и Экологии РФ (2010, 2011).  

 
В дополнение отметим, что, согласно рейтингу, качества государственного управления лесами в 

субъектах РФ76, который включает, в том числе, оценку усилий со стороны государственных органов по 
обеспечению качественного ведения лесного хозяйства и экологической устойчивости лесов, Хабаровский край 
относится к регионам с качеством лесоуправления ниже среднего, Приморский край и Еврейская АО - к 

                                                
76 Газпром – акционерное общество, официальный сайт. 
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регионам среднего качества лесоуправления; во всех трёх субъектах экономическая эффективность управления 
оценена как средняя.   

С 1999 г. существует общероссийская программа для поддержки и развития природоохранной 
деятельности ООПТ, выходящей за рамки бюджетного финансирования, - «Заповедники и национальные парки 
России». Активной поддержкой программы выступает бизнес. Генеральным партнером компании является 
компания Тойота Мотор, ежегодно программу также поддерживают компании: БАТ Россия, М. Видео, 
Издательский дом Sanoma Independent Media, Tetra Pak и Coca-Cola. В 2012 году партнерами стали также Amway 
и KPMG. Финансовые средства, полученные от доноров, на конкурсной основе распределяются среди 
заповедников и национальных парков, подавших заявки на получение гранта. Распределение происходит на 
основании оценок независимых экспертов, что создает равные условия для всех ООПТ, участвующих в 
конкурсе. По завершении проектов грантополучатели представляют полные отчеты по затраченным средствам и 
достигнутым результатам. В рамках XIV конкурса 2012 г. выделено 13 грантов. Из них в основной номинации 7 
грантов в размере до 480 тыс. руб., в специальной номинации - 5 грантов до 500 тыс. руб. и в специальной 
номинации компании Тойота Мотор - один грант до 1 млн. руб. 

Негосударственные инвестиции на территории Дальнего Востока в условиях недостаточного 
государственного финансирования до сих пор также осуществлялись в рамках каких-либо совместных лесных 
программ или проектов в различных областях деятельности ООПТ. В частности, в Хабаровском крае в рамках 
реализации пилотного проекта Всемирного банка по устойчивому лесопользованию в РФ предусмотрено 
выделение средств на совершенствование системы воспроизводства леса, а также систем охраны и защиты лесов. 
При финансовой поддержке правительства Канады в 1994 г. на территории Хабаровского края создан первый в 
России модельный лес «Гассинский». Финансирование этого проекта со стороны иностранных инвесторов 
продолжалось до 2000 г. В рамках американского проекта “Forest” в крае было освоено несколько грантов по 
лесохозяйственным направлениям. При поддержке Лесной службы США осуществлялась деятельность, 
связанная с выращиванием посадочного лесного материала с закрытой корневой системой, в рамках проекта по 
природоохранной политике и технологиям (EPT). Это не полный перечень программ и проектов, в рамках 
которых осуществляется финансирование российского лесного хозяйства на Дальнем Востоке. Однако все эти 
инвестиции носят не коммерческий характер, а, скорее, характер гуманитарной поддержки, направленной на 
реализацию концепции устойчивого развития, провозглашенной на Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (Рио-де-Жанейро 1992 г). За 2010 г. общая сумма финансирования ООПТ Российского Дальнего 
Востока со стороны негосударственных компаний составила почти 18 млн. руб., в 2011 -  почти 11 млн. руб. 
Максимальное финансирование за два года получили Национальные парки и заказники регионального значения. 
Суммарные объёмы иностранных грантов превышают российские более чем в 1,5 раза (табл. 4). 

Таким образом, неправительственные организации являются еще одним важнейшим источником 
финансирования ООПТ. Кроме прямых инвестиций их поддержка может также выражаться в: выстраивании и 
обеспечении механизмов контроля несанкционированных рубок; контроле и борьбы с браконьерством, 
обеспечении и финансировании выплат «бонусов» и «поощрений» тем, кто придерживается рамок 
установленных законов и ограничений для природоохранных территорий в процессе землепользования.  
Неправительственные организации также могут брать на себя PR экосистемных услуг всем потенциальным 
потребителям, заниматься информированием и экологическим просвещением населения. Важны также 
посреднические функции организаций в переговорах между населением, представителями властей, бизнес 
структур и охраняемыми территориями, способствующие интеграции социально-экономических и 
природоохранных планов развития региона.  
 

Таблица 4. Финансирование ООПТ Российского Дальнего Востока со стороны неправительственных 
организаций (2010-2011) 

 
Тип ООПТ Иностранные гранты Российские спонсоры Общая сумма 

 Тыс. руб. %% Тыс. руб. %% Тыс. руб. %% 
Заповедники 2807.6 99 29.5 1 2837.2 9,8 

Национальные парки 9499.9 46,8 10815 53,2 20315 70,4 
Заказники федераль-ного 

значения 0  0  0 0 
Заказники региональ-

ного значения 
5166.670 

 
90,5 

 
540.5 

 
9,5 

 
5707.27 

 
19,8 

 
Итого 17474.170  11.385  28859.47  

©Ю. Дарман. Расчеты на основе данных ежегодных отчетов заповедников и национальных парков Министерству 
природных Ресурсов и Экологии РФ (2010, 2011).  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «ГАЗПРОМА»  
И НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗА 

Борзенкова Е.О. 
Московский государственный университет им. Ломоносова, факультет государственного управления  

Москва, Россия 
 
Аннотация. Преодоление монополизма в российской экономике обычно рассматривается как условие его 
инновационного развития. В качестве примера монополии часто фигурирует ОАО «Газпром». Не является ли это 
упрощением реальной ситуации? Для ответа на этот вопрос стоит рассматривать не только Газпром, но и его 
взаимоотношения с независимыми производителями газа (НПГ). Об отношениях Газпрома и независимых 
производителей газа дискуссии ведутся довольно давно. На эту тему написано много работ, нормативных 
документов и просто мнений экспертов. Обратимся к некоторым из них.  

 
В работе «Естественная монополия: регулирование и конкуренция» [1]. Е.И. Королькова отмечает 

необходимость контроля над конкуренцией в газовом секторе РФ. Автор указывает, что Правительством РФ был 
принят документ «Основные положения структурных реформ в естественных монополиях», который в качестве 
основных задач видит выделение внутри Газпрома структурных подразделений по транспортировке газа, 
установление контроля над тарифами на транспортировку и  урегулирование  взаимоотношений между 
Газпромом и независимыми производителями. Что касается урегулирования взаимоотношений, то автор считает, 
что ее следовало  решать с помощью принятого в 1997 году документа «Положение об обеспечении доступа  
независимых организаций к газотранспортной системе российского акционерного общества «Газпром». В этом 
документе зафиксировано два основных условия доступа независимых производителей к газотранспортной 
системе: во-первых, любая российская организация имеет доступ при условии, что Газпром располагает 
свободными транспортными мощностями; во-вторых, доступ к газотранспортной системе доступен только тем 
компаниям, чей газ, его качество и параметры, соответствуют стандартам установленным Газпромом. Однако, 
как отмечает Е.И. Королькова, наличие этих двух критериев относит Газпром к монополистам и отрицает 
возможность существование конкуренции в газовом секторе [1]. Причина проста: соблюдение этих условия 
контролируются самим Газпромом. 

Что касается нормативных документов, регулирующих и контролирующих соблюдение принципа 
конкуренции в газовом секторе, то здесь стоит обратиться к принятому Правительством РФ в 1999 г. закону «О 
газоснабжении в РФ» [11]. Согласно положениям этого документа отмечается приоритет неделимости Единой 
системы газоснабжения, принадлежащей одной компании (в данном случае это Газпром), смена которой 
возможна только по решению правительства. Далее определяется роль государства и проводимая им политика в 
данном секторе, которая направлена на рациональное использование запасов сырья, обеспечения им в 
достаточном объеме жилищно-коммунальных хозяйств, обеспечение надежной сырьевой базы, контроль над 
безопасностью и много другое. Цены на сырье здесь  устанавливаются «Федеральным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов с учетом уровня обеспечения организаций - собственников систем 
газоснабжения финансовыми средствами на расширение добычи газа, сети газопроводов и подземных хранилищ 
газа» [11]. Казалось бы, все возможные пути обеспечения конкуренции освещены, однако, в законе лишь 
описаны рекомендации и необходимые пути развития сектора. Ни одного конкретного действия или способа 
реализации данного закона не прописано. 

В качестве дополнения закона «О газоснабжении в РФ» [8] в 2009 г. было опубликовано Распоряжение 
Правительства РФ «Об утверждении Программы развития конкуренции в Российской Федерации». Данный 
документ освещает такие аспекты как: недискриминационное установление доступа независимых 
производителей к газотранспортной системе; отмена нерыночных механизмов установления цен; развитие 
инфраструктуры внутреннего рынка газа и многое другое. Опять же, недостаток в этом  распоряжения – это 
отсутствие механизмов для его реализации. 

Сам Газпром заговорил об отсутствии  конкуренции на рынке газа. Компанией был предложен проект 
Концепции развития рынка газа в РФ [7], где были рассмотрены основные проблемы существования 
конкуренции. Газпром отмечает, что основной фактор существования проблемы это высокая степень 
государственного регулирования. В ведении Группы находиться около 90% всего российского газа и связано это 
с тем, что доступ к разработке основных месторождений и лицензии имеет Газпром вместе с монопольным 
правом владения ЕСГ (Единая система газоснабжения). И вот какие меры были предложены [7] холдингом для 
решения данной проблемы: во-первых, это создание структурных элементов и рыночных институтов. Во-вторых, 
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реализация газа на торговых площадках, где будет осуществляться непосредственный выбор  продавец – 
покупатель, условия, сроки и иные рыночные аспекты купли – продажи. В – третьих, нужны страховые службы, 
которые могли бы обеспечить безопасность компаниям, в случае непредвиденных обстоятельств, обусловленных 
рыночными механизмами. В – четвертых, совершенствование налогового законодательства и много другое. До 
тех пор пока не будет реального регулирования и трансформации газового сектора, Группа не предвидит 
существование конкуренции. 

Последнее время все больший интерес СМИ проявляет к взаимоотношениям Газпрома и независимых 
производителей газа. Существует мнение, что Газпром продолжает монополизировать внутренний рынок [3]. 
Особенно остро это проявилось в недавнем заявлении Группы об отказе закупок сырья у независимых 
производителей. Все дело в том, что в настоящее время на внешнем рынке спрос на газ стал неустойчивым, а 
продажи Газпрома за последний период сократились на 10%. Представители компании заявляют, что отказ от 
закупок сырья у НПГ - это вынужденная мера, ни в коем случае не связанная с попыткой усиления влияния.  

Следующий аргумент не в пользу Газпрома это то, что его обвиняют в неконкурентном установлении цен 
на транспортировку газа. Формированием тарифов на энергоресурсы в Российской Федерации занимается 
Федеральная служба по тарифам (ФТС). Конечно, они стараются установить такие цены, которые в набольшей 
степени отражали бы социальные потребности страны, не забывая при этом и про средние издержки 
производства. Цены на транспортировку газа устанавливаются в процессе консультаций с Газпромом, а это 
значит, что по таким ценам независимым производителям осуществлять поставку, скорее всего, будет 
неинтересно [12, c. 6]. 

О тенденции к монополизации рынка со стороны Газпрома в сентябре 2012 г. заговорила и Европейская 
комиссия (ЕК), заявив о нарушении конкуренции. ЕК обосновала это тем, что холдинг препятствует 
диверсификации поставок газа, а так же устанавливает несправедливо высокие цены, увязав их с ценами на 
нефть [4]. Ряд европейских стран уже подписали Третий энергопакет, согласно которому добыча газа  и 
транспортировка должна производиться разными компаниями. Но существует мнение, что транспортировка газа 
потеряет свою рентабельность, так как в качестве бизнеса она не представляет интереса. Стоит обратить 
внимание на то, какими компаниями представлен рынок независимых производителей газа в России. Предлагаю 
к рассмотрению сравнительную таблицу по критерию добычи газа, крупнейшими компаниями: 

 
Таблица 1. Крупнейшие нефтегазодобывающие компании РФ 

 
Название компании, год Добыча газа м3 

Газпром (2011) 513,2 млрд. м3 

Новатэк (2011) 53,54 млрд. м3 

ТНК – ВР (2011) 14,3 млрд. м3 

Роснефть (2011) 12 млрд. м3 

Сургутнефтегаз (2011) 13 млрд. м3 

Лукойл (2011) 22 023 млн. м3 

 
Данные таблицы указывают на то, что на настоящий момент Новатэк единственный может создать 

Газпрому конкуренцию в области добычи газа. Но стоит обратить внимание на то, что в их деятельности есть 
одно единственное, но достаточно фундаментальное различие, который ставит под сомнение реальность 
соперничества этих компаний, а именно предопределенные историей приоритеты в развитии их 
производственной деятельности. 

Газпром в настоящее время добывает почти весь свой газ с нескольких месторождений: Уренгойского 
нефтегазоконденсатного, Ямбуржского нефтегазоконденсатного, Заполярного нефтегазоконденсатного 77 и т.д., в 
перспективе – с Бованенковского нефтегазоконденсатного и, возможно, Штокмановского газоконденсатного 
месторождений. Все эти месторождения не являются, как следует из их названий, чисто газовыми. Основные 
компоненты добываемого на них сырья – газ и (нестабильный) газоконденсат. По периметру месторождений, т.е. 
на так называемых «оторочках», основной компонент сырья – нефть. Более того, даже если рассматривать чисто 
нефтяные, как мы думаем, месторождения, то в составе добываемого сырья всегда присутствует попутный газ, 
по составу напоминающий сырье, добываемое с нефтегазоконденсатных месторождений. При всем при этом 
основной и практически единственной целью Газпрома была добыча газа, а газоконденсат и нефть не 
представляли для компании существенного коммерческого интереса. 

Новатэк исторически возник на базе Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения. В 
стратегическом плане из-за хозяйственных споров с Газпромом надеяться на беспроблемное развитие 
газодобывающего бизнеса у Новатэка не было (контроль «трубы» - у Газпрома), поэтому сразу же за освоением 
Таркосалинского НГК, Новатэк приступил к строительству Пуровского завода по переработке конденсата 

                                                
77 Новатэк – акционерное общество, официальный сайт. 
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(Пуровский ЗПК), на котором нестабильный газоконденсат с месторождения проходил стабилизацию, после чего 
получившаяся сверхчистая и очень светлая нефть железнодорожными цистернами отправлялась на экспорт. 
Поэтому Новатэк всю свою историю (кроме новейшей)78 специализировался на максимально комплексной 
переработке добываемого сырья, не забывая ни о газоконденсате, ни о собственно газе. В настоящий момент 
сравнительная оценка доходов от продажи газа и от продажи жидких углеводородов показывает, что выручка от 
реализации жидкий углеводородов составляет около трети общего дохода компании. Остальные доходы – от 
продажи газа (добыча газа - 53,54 млрд. м3, жидких углеводородов - 4,12 млн. т; данные за 2011 г.). Такая 
сбалансированная производственная политика позволяла компании минимизировать свою зависимость от 
Газпрома как владельца Единой системы газоснабжения, а также, по причине комплексности подхода к 
переработке, максимизировать выгоду от каждого рубля, вложенного в освоение месторождения. В результате 
Газпром развивался всю свою историю, придерживаясь политики максимизации увеличения добычи газа, а 
Новатэк – придерживаясь политики максимизации выручки с единицы добытого сырья. Разница – 
принципиальная. 

Недавно Новатэк приобрел весьма влиятельное лобби в лице нового акционера, и чаша весов с ранее 
однозначным и безоговорочным государственным приоритетом нужд Газпрома перед другими производителями 
газа качнулась, причем очень ощутимо, в сторону Новатэка. Ярчайший пример – получение налоговых льгот 
проектом Ямальского СПГ (Новатэк) и неполучение льгот Штокманом [5] (Газпром и другие партнеры). Имея 
такое лобби, Новатэк имеет все основания пытаться конкурировать с Газпромом на внутреннем рынке газа, 
однако всерьез ему это в ближайшие 20-30 лет не удастся. Причина проста: благодаря тому, что ресурсная база 
Газпрома нарабатывалась не один десяток лет – она на порядок мощнее того, чем располагает Новатэк, и при 
всех лоббистских преимуществах на наращивание своей производственной базы до уровня сегодняшнего 
Газпрома у Новатэка уйдут те же самые десятилетия. И это при том, что Газпром должен все это время стоять на 
месте. Что касается сегмента сжиженного газа (СПГ) существует некоторая конкуренция между Новатэком и 
Газпромом. В рамках проекта «Сахалин – 2» Газпром начал первое  строительство завода СПГ. У Новатэка есть 
свой проект освоения сжиженного газа, а именно «Ямал СПГ». Поставлять сжиженный газ проще за счет того, 
что для этого не нужно дорогостоящее и длительное строительство газопроводов, его поставляют на 
специализированных морских судах — газовозах, оборудованных криоцистернами, а также на специальных 
автомобилях, что позволяет доставлять газ в те районы, которые находятся далеко от магистральных 
газопроводов. Сжиженный газ долго хранится, что позволяет делать запасы. Регазифицированный СПГ 
транспортируется конечным потребителям по трубопроводам. 

Развитие СПГ позволит найти новые регионы сбыта, а так же уменьшить зависимость от стран, через 
которые проходит транзит газа. В настоящее время ведутся работы по освоению Штокмановского 
месторождения, в рамках которого планируется построить и пустить в эксплуатацию новый завод по 
производству СПГ. Однако, как было отмечено ранее, из-за неравномерного распределения льгот, Новатэк 
может выйти первым на европейский рынок СПГ, что станет причиной роста конкуренции с Газпромом в этой 
области. Однако у Газпрома уже есть договоренность о поставках СПГ за рубеж, а именно, поставки 7,5 млн. т 
сжиженного природного газа в год трем индийским компаниям – Gail, GSPC и Petronet. Через пять-семь лет 
данный проект должен реализоваться. Из сказанного выше следует логичный вывод, что Газпром и Новатэк не 
являются прямыми конкурентами, по крайней мере, в ближайшей исторической перспективе. 

Для полноты картины стоит упомянуть еще одну многочисленную группу независимых производителей 
газа, а именно вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Как указывалось выше, при добыче 
нефти в сырье оказывается попутный газ, который нефтяные компании обязаны утилизировать, т.е. 
перерабатывать [6]. Объем производства этого газа – минимален, т.к. его дешевле просто сжигать и лоббировать 
пролонгацию сроков введения в действие требований законодательства по его стопроцентной утилизации. 
Однако и ВИНК не стоят на месте – в настоящий момент, например, Роснефть прорабатывает открытие 
собственного газодобывающего направления на базе месторождений Кынско-Часельской группы. Кроме того, в 
октябре 2012 г. стало известно о достигнутой договоренности между консорциумом ААR и Роснефтью, о 
продаже последней ТНК-ВР [9]. Эта сделка позволит Роснефти стать мировым лидером среди нефтяных 
компаний. Что касается сотрудничества Роснефти с «Интер РАО», то здесь стоит отметить, что крупнейший 
производитель электроэнергии уже давно заявил о своем намерении работать исключительно с независимыми 
производителями. Однако, из-за отсутствия опыта и небольшой сырьевой базы, Роснефть вряд ли сможет 
потеснить Газпром. Но, тем не менее, и Новатэк, и ВИНК начинают потихонечку теснить Газпром на внутреннем 
рынке газа. Яркие тому примеры – это решение достаточно крупных потребителей газа в России «Интер РАО» 
(2009) и «Э.Он Россия» [3] о сотрудничестве с Новатэком и полного отказа от закупок газа у монополиста. 
Решение потребителей было обусловлено тем, что Новатэк ведет более мягкую политику в отношении штрафов, 
сроков выплат и т.д. Еще одна важная составляющая взаимоотношений Газпрома и независимых производителей 
газа – экспорт. Де-факто, Группа обладает монопольной властью на транспортировку газа, что негативно влияет 
на отношение независимых производителей к Газпрому. Многие независимые производители вынуждены 

                                                

78 Chevron Corporation — вторая после ExxonMobil интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в 
мире. Компания занимает 5 место в Fortune Global 500 (2009 г.). Входит в список Fortune 1000 по итогам 2005 года (3-е место). Штаб-
квартира — в городе Сан-Рамон, Калифорния (http://www.chevron.com/). 
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продавать добываемый газ Газпрому по заниженным расценкам, что лишает их дополнительной прибыли от 
розничных продаж и ставит в зависимость от ценовой политики монополии [10].  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, конечно, влияние независимых производителей газа на Газпром 
ощутимо. Если еще лет пять назад можно было только мечтать о демонополизации внутреннего рынка газа, то 
сейчас он де-факто уже демонополизирован – Газпром вынужден оглядываться на независимых производителей 
газа, на их производственные успехи, на коммерческие условия, предлагаемые ими потребителям, и т.д. О том, 
как скажется влияние на экономике страны и ее положении на мировой арене, можно только предполагать, а 
многообразие этих мнений дает повод для дальнейшего анализа. 
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Аннотация. В настоящее время одной из самых обсуждаемых и актуальных тем в газовом бизнесе является 
перспективы развития добычи сланцевого газа.  Изучение сланцевого газа, разработка месторождений и развитие 
его добычи во всем мире связано, прежде всего, с тем, что традиционные запасы газа стремительно 
сокращаются. Успехи, достигнутые в последние годы в США относительно сланцевого газа, взбудоражили весь 
мир. Такой прорыв был обеспечен за счет усовершенствованных технологий поиска, разведки, разработки и 
добычи сланцевого газа. Однако добыча сланцевого газа имеет ряд недостатков: высокие затраты на технологии, 
короткий срок эксплуатации скважин, наносимый вред окружающей среде, относительно небольшой опыт 
разработки таких месторождений. 

 
Сегодня человечество, безусловно, нуждается в открытии новых ресурсов. Почти все энергозависимые 

страны активно ищут и развивают технологии-заменители в области возобновляемого топлива, а именно в 
следующих отраслях: атомная энергетика, ветряная и солнечная энергетика, инновационная методика на основе 
генетически модифицированных организмов и др. [10]. Однако следует отметить, что на сегодняшний день, ни 
одна имеющаяся технология производства не может полноценно заменить ископаемые энергоресурсы, что 
сильно влияет на структуру развития энергетического рынка [15]. Также, в развитии научных технологий в 
ближайшем будущем не предвидится большого скачка в области разработки новых источников энергосырья. 
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Очевидно, что появление возобновляемых заменителей связано со способностью самоорганизации современного 
рынка. Таким образом, можно сделать вывод, что самоорганизация энергетического рынка однозначно 
предполагает появление товаров субститутов, которые не только будут влиять на структуру самого рынка, но и 
качественно изменят  его. Тем не менее, на данном этапе единственным энергоисточником, который подходит 
под все вышеперечисленные критерии является сланцевый газ [17]. 

 
1. Сланцевый газ 

Сланцевый газ является разновидностью природного газа, состоящий из небольших газовых образований, 
которые хранятся в так называемых коллекторах в толще осадочного слоя земли. Однако запасы коллекторов не 
велики и поэтому требуют особой технологии добычи. Так как сланцевые залежи есть на всех континентах, 
практически все страны могут обеспечить себя данным видом ресурса. Сланцевый газ вызвал к себе 
повышенный интерес мирового сообщества, так как представляет собой совокупность качеств не только 
ископаемого, но и заменителя традиционного природного газа. Такие качества сланцевого газа, как 
происхождение и возобновляемость дают ему существенные конкурентные преимущества. И все же его влияние 
на рынок достаточно спорно и требует проведения глубокого анализа его характеристик. Технология добычи 
сланцевого газа осуществляется на протяжении уже 100 лет. Актуальность ее использования обусловлена не 
только увеличением спроса и недостатком ресурса, но и увеличением спроса на природный газ, добываемый 
традиционным способом [12]. Для лучшего сравнения характеристик природного и сланцевого газов, 
рассмотрим таблицу 1.  

Можно сделать вывод, что, несмотря на невысокие затраты на добычу и транспортировку сланцевого газа, 
его влияние на окружающую среду является негативным, а применение его в повседневной жизни и 
промышленности пока не представляет большого интереса обществу. 

 
2. Плюсы и минусы эксплуатации сланцевого газа 

Технология добычи сланцевого газа, как любая промышленная технология, имеет  позитивные и 
негативные стороны. 

К плюсам добычи сланцевого газа можно отнести: 
• Возможность использования в густонаселенных районах; 
• Добыча газа без потери парниковых газов; 
• Альтернатива энергии в отдаленных районах, неподключенных к магистральным газопроводам; 
• Позволяет быстро получить газ; 
• Возможность повышения занятости населения. 
Добыча сланцевого газа связана с рядом проблем: 
• При гидроразрыве пласта используется огромное количество воды (7500 т для одного гидроразрыва), а 

также песка и химикатов (80-300 т), что является причиной загрязнения вод; 
• Изменение рельефа в результате многократного бурения пластов; 
• Малый срок использования буровой скважины (10-15 лет), что влечет за собой частые бурения земли; 
• Огромные выбросы парниковых газов, аммиака и метана, что вызывает парниковый эффект; 
• Добыча сланцевого газа выгодна только при наличии спроса и высоких цен на газ, также довольно 

дорого стоит и его очистка; 
• Технологии добычи сланцевого газа очень дорогие, что делает его добычу нерентабельной. При добыче 

сланцевого газа скважин требуется в разы больше; 
• Практически отсутствует опыт в добыче сланцевого газа, поэтому сложно прогнозировать затраты на 

добычу, а также коэффициент на газоотдачу; 
• Низкое давление в пластах значительно затрудняет его извлекаемость; 
• Сланцевый газ может быть использован лишь в бытовых целях; 
• Использование огромных территорий для добычи данного вида газа  и как следствие – приведение в 

негодность пахотных и лесистых участков. 
 

Таблица 1. Особенности добычи природного и сланцевого газа 
 

Критерии 
сравнения 

Природный газ Сланцевый газ 

Состав Представляет собой смесь газов (метаны 
и его гомологи), а также смесь из 
неуглеродных соединений. В каждом 
месторождении – свой уникальный 
химический состав газа, вызывающим 
парниковый эффект. 

Один из видов (в данном случае 
сжиженный) природного газа, 
образовавшийся в недрах земли, как 
результат анаэробных химических 
процессов.  

Технология 
добычи 

Природный газ находится на глубине не 
менее одного километра. Сам газ 
находится в порах (пустотах) недр земли. 
Газ циркулирует по каналам между 

Для добычи сланцевого газа применяется 
горизонтальное бурение, гидроразрыв 
пласта, а также сейсмическое 
моделирование. Несмотря на залежи 
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порами. Добывается с помощью скважин, 
которые стараются равномерно 
распределить по месторождению. Из-за 
того, что давление в пласте намного 
превышает атмосферное, газ выходит из 
недр земли. Таким образом, разность 
давлений и представляет собой систему 
сбора природного газа. 

сланцевого газа в довольно небольших 
количествах , можно получать большие 
объемы при помощи вскрытия больших 
площадей. 

Себестои-
мость в 
России 

$ 20 за тыс. м3. 
Срок эксплуатации 30-40 лет. 

 $50 за тыс. м3 (гораздо выше, чем 
традиционный газ). 
Срок эксплуатации скважины только 10 
лет. 

Транспор-
тировка 

(подготовка 
и стоимость) 

Помимо самой транспортировке 
природного газа, необходимо провести 
подготовку с помощью химического 
завода, котельной, ТЭЦ или городских 
газовых сетей. Это связано с наличием в 
самом газе примесей, которые 
необходимо вывести перед 
транспортировкой. 
Трубопровод  является основным видом 
транспортировки и наименее затратным 
относительно начальных вложений и 
транспортировки на небольшие и средние 
расстояния. Газовозы – специальные 
танкеры для перевозки природного газа в 
сжиженном состоянии. Этот метод более 
экономичен для больших расстояний, т.к. 
основные затраты  идут на погрузочно-
разгрузочные работы, но требует больше 
начальных вложений. Сжиженный газ 
также более безопасен, чем сжатый. 

Для транспортировки газа необходимо 
строительство терминала для его 
сжижения, как в стране-экспортере, так и 
импортере. Данная процедура, вместе с 
перевозкой  на большие расстояния 
значительно увеличит цену, и вряд ли 
позволит ей стать конкурентоспособной. 

Применение Часто применяется как горючее в жилых 
домах для отопления, нагрева воды и 
приготовления пиши. Также является 
топливом для машин, котельных, ТЭЦ и 
др.  Сегодня особенно часто используется 
в химической промышленности для 
получения всевозможных органических 
материалов. В XIX веке использовался 
для газовых ламп. 

Сланцевый газ нельзя использовать в 
теплоэлектростанциях, в 
промышленности. Использование 
сланцевого газа на территории России 
выгодно лишь для удовлетворения нужд 
населения удаленных районов, куда 
невыгодно прокладывать газопроводы.  

Влияние 
добычи газа 
на экологию 

Самый чистый вид органического 
топлива. При его сгорании 
выбрасывается очень мало вредных 
веществ по сравнению с другими 
топливами (выброс углекислоты угля 
больше на 50%). Однако сжигание 
человеком различных видов топлива 
является причиной появления 
парникового газа. 
 

Использование большого количества 
химикатов, смешанных с песком и водой 
является большим уроном для экологии. 
Вследствие частого повторения 
гидроразрывов пластов на одной и той же 
территории, процедуру приходится 
повторять около 10 раз в год, что ведет к 
масштабному загрязнению не только 
больших территорий, но и грунтовых вод. 
Также огромные выбросы метана и 
углекислородной кислоты оказывают 
огромное негативное воздействие на 
окружающую среду и развитие 
парникового эффекта. 

 
 

3. Перспективы добычи сланцевого газа в мире 
Сегодня природный газ, бесспорно, является самым востребованным видом топлива на рынке 

энергоресурсов, так как во время его использования происходит наименьший выброс углекислоты в атмосферу, 
что является непосредственной причиной парникового эффекта, а также является отличной заменой углю, 
выброс углекислоты которого составляет на 50% больше [16]. Таким образом, все больше развитых стран 
становятся зависимыми от природного газа. Именно поэтому становится актуальным поиск товара-субститута 
традиционному природному газу, которым как раз и является сланцевый. По данным специалистов залежи 
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сланцевого газа огромны: общий объем сланцевого газа за последние 10 лет составляет 456 трлн. м3. Однако это 
оценка является условной, и ее результаты могут различаться в зависимости от метода расчета. Также спорным 
вопросом является и возобновляемость ресурса, связанная с водородной дегазацией Земли. В таблице 2 
рассмотрены основные особенности изучения, разработки месторождений и развития добычи сланцевого газа в 
мире. 
 

Таблица 2. Перспективы добычи сланцевого газа в мире 
 

Страна Особенности  
США 
 

Промышленная добыча сланцевого газа началась в 1981г. в Северном Техасе 
(Пенсильвания), а в 2002 г. на горизонтальной скважине была впервые применена 
технология гидроразрыва. Уже в 2009 г. «сланцевая революция» дала возможность США 
обойти России по объемам добычи природного газа, но в последующие годы снижение 
цен на газ (весной 2012 г. цена снизилась до 70 долларов / 1000 м3) сделало его добычу 
нерентабельной.  
В настоящее время в США продолжается снижение объемов добычи и ухудшение 
финансовых показателей: В Cheasapeake Energy Corp. сокращение производства на 8%, 
снижение капитальных вложений в бурение на 70% и продаж активов на 12 млрд. 
долларов. Аналогично компания Statoil сокращает объем вложений в разработку 
месторождений сланцевого газа Marcellus Shale (Пенсильвания, США). Британская 
компания BG также планирует сокращение добычи сланцевого газа в Северной Америке, 
а британо-австралийский крупнейший горнодобывающий концерн BHP Billiton из-за 
падающих цен на газ терпит убытки в размере 5 млрд. долларов. Еще одной проблемой, 
тормозящей развитие добычи сланцевого газа, является экология и сохранение качества 
питьевой воды. Еще в 2010 г. Управление по охране окружающей среды США (US 
Environmental Protection Agencу) начало изучение влияния технологии гидравлического 
разрыва пласта на качество питьевых подземных вод. Не дожидаясь официальных 
результатов, некоторые штаты ввели временный мораторий на добычу сланцевого газа 
таким методом. 

Китай 
 

Главной целью добычи сланцевого газа в Китае является замена традиционного 
китайского топлива, угля (около 70% мощностей китайской энергетики основано на 
природном газе). Доля газа в Китае 3,5%, в США 23%, в России 53%. 
Месторождения сланцевого газа в КНР расположены по всей территории страны. 
Государственное энергетическое управление Китая разработало план развития добычи 
сланцевого газа на 2011–2015 гг., согласно которому в течение 4 лет будут разведаны 600 
млрд. м3 сланцевых пород и 200 млрд. м3 доступных ресурсов сланцевого газа. 
Предполагается, что его промышленное производство достигнет 6,5 млрд. м3 уже к 2015 г. 
В 2012 г. китайские компании пробурили 63 скважины по добыче сланцевого газа, но 
только на 30 скважинах было налажено производство. Для КНР, в условиях постоянно 
растущих потребностей в газе, крайне необходим собственный альтернативный ресурс 
энергии, но руководство страны беспокоится возникновением ряда проблем, связанных с 
разработкой сланцевых месторождений: опасность загрязнения грунтовых вод, высокий 
риск проседания почвы. Таким образом, развитие промышленной добычи сланцевого газа 
зависит от внедрения новых технологий, снижения затрат на его добычу и возможности 
использования альтернативных путей добычи. 

Америка, 
Африка, 
Австралия 
 

В таких странах Латинской Америки, как Аргентина и Мексика содержится большой 
запас сланцевого газа (около 30 млрд. м3). Но самостоятельно, без инвестиций и 
применения технологий других компаний им пока не удастся увеличить добычу 
сланцевого газа. Похожая ситуация наблюдается и в странах Африки. Наиболее 
перспективным для добычи сланцевого газа в Австралии является бассейн Cooper (его 
площадь - 130 тыс. м3). В середине 2011 г. был проведен гидроразрыв пласта. 
Преимуществом данного месторождения является его местонахождение- Cooper 
сосредоточен малонаселенном районе в пустынной области.  

Канада 
 

В Канаде находится крупное месторождение сланцевого газа. Сейчас производятся 
разработки в Британской Колумбии и к северу от форта Нельсон. Также разведка ведется 
в Альберте, Саскачеване, Онтарио, Квебеке, Новой Шотландии. Сейчас на 
месторождении Muskwa Shale, запасы которого составляют 179 млрд. м3 газа проводятся 
усиленные работы. Месторождение Utica Shale, расположенное в Квебеке, является 
перспективным в Канаде (его возраст- 488-443 млн. лет). Успешные испытания, 
проведенные на пробных скважинах, показали, что запасы данного месторождения 
составляют 113 млрд. м3 газа. Однако после исследований, проведенных экологическими 
организациями в Квебеке, добыча сланцевого газа была запрещена.  

Страны ЕС 
 

Целью развития добычи нового углеводородного сырья в Европе является создание 
энергетической независимости от российского газа. Разведка месторождений сланцевого 
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газа проводилась в Великобритании, Франции, Швеции, Германии, Австрии, Венгрии, 
Румынии. Однако в ближайшее время увеличения добычи сланцевого газа в этом регионе 
не предвидится, хотя в долгосрочной перспективе ситуация может измениться. Эксперты 
EIA оценивают объемы запасов сланцевого газа в Европе в 18 м3. На Францию и Польшу 
приходится более 10 м3. Разведка сланцевых месторождений в Польше велась 
иностранными компаниями — ExxonMobil, Chevron и Marathon. Однако, пробурив две 
разведочные скважины, ExxonMobil сделала вывод, что проекты нерентабельны из-за 
отсутствия запасов газа. Франция занимает второе место по запасам сланцевого газа в 
Европе (около 5,1 трлн. м3), но с середины 2011 г. добыча его в стране способом 
гидроразрыва запрещена, а другие технологии добычи на данном этапе являются 
экономически невыгодными. В сентябре 2012 г. глава страны и вовсе заблокировал 
возможность разработки сланцевого газа. Аналогичная ситуация в Болгарии, где также 
был введен запрет на добычу сланцевого газа с использованием технологии гидроразрыва 
пласта. Однако ситуация может измениться, поскольку в сентябре 2012 г. министерство 
энергетики заявило: добыча будет возможной, если будет доказано, что такая технология 
не наносит вреда окружающей среде. Правительством Чехии и Румынии ввели временный 
мораторий на разработку сланцевого газа по экологическим соображениям. Самой 
главное проблемой для Европы после экологической остается высокая себестоимость 
добычи сланцевого газа, которая значительно выше, чем в США. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в странах ЕС нет единого мнения по вопросу добычи сланцевого газа. 
Каждая из стран решает самостоятельно, стоит ли добывать сланцевый газ, а США 
планируют организовать поставку газа в Европу морским путем и увеличить 
терминальные мощности по своему побережью. 

Россия и 
страны 
СНГ 
 

В последние годы Россия заинтересовалась добычей сланцевого газа. «Газпром» 
оценивает запасы сланцевого газа в РФ на уровне 83,7 млрд. м3. В нашей страны 
месторождения сланцевого газа обнаружены в шести бассейнах. Азиатская часть нашей 
страны уступает по этому виду ресурсов американским континентам, поэтому многие 
эксперты считают пока нецелесообразным финансировать разведку и последующую 
добычу сланцевого газа.  
Украина планирует начать промышленную добычу сланцевого газа на двух 
месторождениях уже в 2017 г. (предполагаемый объем - 15 млрд. м3 в год). Геологи 
оценивают запасы газа на Юзовском месторождении (Харьковская и Донецкая области) в 
2 трлн. м3, на Олесском — в 1,5 трлн. м3. Компании Chevron79 и Shell80 будут проводить 
разработку украинских месторождений. На начальном этапе в разведку планируется 
вложить около 400 млн. долларов и пробурить первую скважину. Белоруссия намерена 
заняться поиском сланцевого газа на своей территории. Поэтому был заключен 
концессионный договор с иностранным инвестором на поиск сланцевого газа на восьми 
участках, расположенных в трех областях страны (Гомельская область, три участка в 
Брестской области и др.). 

 
Таким образом, до сих пор не ясно, способен ли сланцевый газ составить конкуренцию природному, но 

уже сейчас можно без сомнения сказать, что он существенно влияет на конъюнктуру глобального рынка 
энергоресурсов. Несмотря на несовершенную технологию добычи и загрязнение окружающей среды, сланцевый 
газ по-прежнему остается самым перспективным из энергоресурсов на ближайшее будущее.  

4. Перспективы добычи сланцевого газа в России 
В России никакой экономической целесообразности в добыче и использовании сланцевого газа не 

предвидится, так как в России находятся основные запасы месторождений традиционного газа. Разведанные 
запасы природного газа в РФ на сегодня составляют 48 трлн. м3, что составляет примерно 33% от мировых, а 
извлекаемые запасы (433 трлн. м3) смогут обеспечить нам стабильный уровень потребления на 72 года. Однако 
нет точных данных по запасам сланцевого газа в недрах России. Минэнерго насчитывает 12 районов залегания, а 
изученные объемы составляют 5,7 млрд. т. Минэнерго также отмечает, что Россия обладает значительными 
сланцевыми запасами, а разработка сланца будет реализовываться уже с 2014 г. Чтобы начать добычу сланцевого 
газа в России, в первую очередь необходимо: 

1) Произвести оценку сланцевых залежей; 
2) Изучить наиболее перспективные технологии добычи сланцевого газа; 

                                                
79 Royal Dutch Shell — нидерландско-британская нефтегазовая компания, на момент 2010 года восьмая по величине компания в мире, 
согласно рейтингу Forbes 2000 (2010 г.) и вторая в рейтинге Fortune Global 500 (2010 г.). Штаб-квартира — в Гааге (Нидерланды) 
(http://www.shell.com/). 

80	   Хазин Андрей Леонидович, к-т исторических наук, профессор, заведующий кафедрой стратегических коммуникаций, ф-т 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

Богданов Сергей Викторович, к-т исторических наук, доцент, кафедра стратегических коммуникаций, ф-т государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
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3) Оценить возможности и перспективы внедрения сланцевого газа в России; 
4) Провести анализ вопросов, связанных с влиянием развития сланцевой добычи в США, а также 

возникновением активной добычи сланцевого газа в Европе и Китае, а также рассмотрение России в 
качестве экспортера сланца. 

Возможно, к 2020 г. в России наступит дефицит природного газа, именно поэтому добыча сланцевого газа 
может оказаться абсолютно необходимой. И все-таки, на данном этапе добычи сланцевый газ является 
трудноизвлекаемым ресурсом, а также является дополнением, но не альтернативной природному газу, 
вследствие своих свойств и возможностей применения. Кроме того, сланцевый газ является рассеянным 
полезным ископаемым, и его добыча требует более мощного негативного воздействия на окружающую среду в 
процессе добычи, а затраты на освоение месторождений многократно превышают инвестиции в другие ресурсы. 

 
 

Заключение 
Сланцевый газ является невероятно перспективным в будущем, относительно поставок традиционного 

природного газа. Тем не менее, отсутствие общественного признания, вместе с необходимостью корректировки 
технологий и выработки нормативной базы для определения месторождений и добычи являются серьезным 
вызовом для России. 

Перспективы добычи в крупных размерах в настоящее время возможно только в слабозаселенных районах 
и странах, которые согласны на снижение уровня экологической безопасности. Другой проблемой является 
создание распределительной сети, так как добыча сланцевого года должна быть направлена и сосредотачиваться 
там, где на него есть спрос. 

В исследованиях подчеркивается необходимость совершенствования технологии добычи сланцевого газа, 
в целях уменьшения и контроля выбросов метана, а также снижения уровня загрязнения грунтовых вод, вместе с 
тем учитывая неточность оценки.  

К сожалению, в ближайшее время сланцевый газ не сможет стать абсолютной альтернативой природному 
газу, так как не отвечает современным экологическим требованиями энергоресурсов, а также нуждается в точной 
оценке его экономической экологической эффективности. 
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Аннотация. Обосновывается понятие «горнопромышленные отходы». Приводится характер тенденций 
образования и накопления отходов. Приводятся особенности формирования рынков потребительных стоимостей 
из отходов. Обосновываются уровни ценности горнопромышленных отходов. Описываются тенденции и 
процессы в различных сферах жизнедеятельности общества влияющих на ценность горнопромышленных 
отходов. Приводятся типовые направления использования отходов. Раскрывается содержание основных этапов 
эколого-экономического механизма вовлечения горнопромышленных отходов в хозяйственную деятельность. 
Приводятся рекомендации по использованию горнопромышленных отходов. 

 
Образование и накопление твердых отходов в горнодобывающих отраслях России было и остается 

неотъемлемой частью процессов разработки большинства природных месторождений полезных ископаемых. 
При этом около двух третей их суммарного объема, превышающего 85 млрд. т, приходится на угольную отрасль. 
Кроме того, добываемые угли стали источником накопления около одного миллиарда тонн твердых отходов у 
его потребителей. Для накоплений твердых отходов, образовавшихся в результате процессов горнодобывающего 
или производства, занятого переработкой минеральных ресурсов, характерным является то, что большая их часть 
обладает свойствами, определяемыми присутствием в них минеральных компонентов и (или) продуктов их 
окисления. Таким образом, накопления этих отходов можно рассматривать как часть отходов горнодобывающего 
и перерабатывающего производств, характеризующихся качественно однородными свойствами, 
приобретаемыми при промышленном производстве и потреблении твердых полезных ископаемых, или как  
горнопромышленные отходы.  

В настоящее время роль горнопромышленных отходов в жизнедеятельности общества заключается, с 
одной стороны, как техногенных накоплений различных минеральных ресурсов, а с другой - как источников 
негативного воздействия на окружающую природную среду. Поэтому вовлечение таких отходов в 
хозяйственную деятельность может представлять большой интерес как с экономической, так и с экологической 
точек зрения. Практика использования минеральных ресурсов отдельных накоплений горнопромышленных 
отходов началась еще в первой половине прошлого века. В то же время, несмотря на возрастание значимости 
отходов, преимущественно связанной с истощением и удаленностью природных месторождений, их большая 
часть по-прежнему остается невостребованной. Переход на рыночные методы хозяйствования также не привел к 
кардинальному изменению роли отходов в жизнедеятельности общества. В то же время условия рыночного 
ведения хозяйства позволяют более гибко использовать индивидуальный потенциал отдельных накоплений 
отходов для удовлетворения спроса в различных видах продукции, которые могут быть созданы на их основе, на 
территории отдельных локальных рынков, а также для нахождения компромисса интересов всех субъектов этого 
процесса. В пользу целесообразности такого подхода к использованию отдельных накоплений 
горнопромышленных отходов свидетельствуют и имеющие место диспропорции в развитии хозяйственной 
деятельности и в состоянии окружающей природной среды, как между отдельными регионами, так и внутри них. 
Развитие процессов образования и накопления горнопромышленных отходов (в дальнейшем отходы) имеет 
глубокие исторические корни, связанные с началом освоения природных месторождений полезных ископаемых, 
расположенных в различных регионах России.  

В течение длительного периода времени на территории страны образовалось множество мелких и 
крупных накоплений отходов, общее количество которых в настоящее время составляет несколько тысяч, а их 
суммарный объем более 60 млрд. т. Подавляющая часть этих накоплений относится к 5-му классу опасности. 
Распределение по территории страны ежегодного прироста горнопромышленных отходов соответствует 
расположению основных горнодобывающих регионов РФ и пропорционально объему добываемых в них 
полезных ископаемых. Накопленные и накапливаемые отходов содержат большое количество экологически 
вредных компонентов. Процессы окисления содержащихся в них углеводородов приводят к интенсивному 
загрязнению атмосферы.  Кроме того, в настоящее время отходы занимают значительные территории земной 
поверхности. Поэтому находящиеся в регионах образования отходов являются источником негативного 
воздействия на окружающую природную среду. В то же время их роль в воздействии на среду в различных 
участках регионов неравнозначна, поскольку зависит не только от самих отходов, но и от регионального уровня 
загрязнения среды и процессов его развития. В современной практике работы предприятий горнодобывающих 
отраслей только около половины образующихся отходов размещаются в выработанном пространстве. Остальная 
их часть складируется на земной поверхности.  
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Из всех отходов горнодобывающих отраслей для создания товарной продукции использовано только 
несколько процентов от их объема. В настоящее время известно несколько десятков технологических решений 
по использованию отходов в качестве минеральных ресурсов для производства продукции для строительной 
индустрии, сельского хозяйства, металлургии, производства керамики, лакокрасочной промышленности, 
химической промышленности, потребителей вторичных топливных ресурсов и т.п. При этом только третья их 
часть апробирована на практике, в то время как остальные две трети остаются только потенциально 
возможными. Кроме той ценности, которую отходы могут представлять собой как накопления минеральных 
ресурсов, известна практика их использования для решения различных задач социального значения.  

Современное состояние научных разработок и практики в области использования техногенных ресурсов 
отходов дает основание полагать о наличии в них огромного потенциала для создания разнообразных видов 
продукции в различных сферах жизнедеятельности. В то же время расширение использования отходов может 
быть осуществлено только при условии соответствия имеющегося у них потенциала с заинтересованностью в его 
освоении всех субъектов этого процесса. На современном этапе развития России производство различных видов 
минеральных ресурсов из отходов на предприятиях горнодобывающих отраслей, как правило, может 
представлять собой только сопутствующий вид деятельности. В соответствии с хозяйственной практикой в 
народном хозяйстве востребованы не сами горнопромышленные отходы в том виде, в котором они образуются и 
накапливаются, а некоторые виды продукции, которые могут быть созданы при их использовании. А, поскольку 
различные виды продукции из отходов наряду с качественными и количественными параметрами, 
характеризующими их физическую ценность, имеют и стоимостную оценку, то их производство должно быть 
экономически оправданным, то есть рентабельным.  

Некоторая часть отходов горнодобывающих предприятий, которые могут быть востребованы в народном 
хозяйстве (регионе), также должна характеризоваться возможностью создания на ее основе рентабельного 
производства различных видов потребительных стоимостей. Напротив, другая часть отходов, которая не 
востребована в народном хозяйстве (регионе) - соответственно не может стать основой для создания 
рентабельного производства различных видов потребительных стоимостей. Отходы, образующиеся в 
горнодобывающих отраслях, могут представлять собой как реальную, так и только потенциальную ценность для 
получения из них различных потребительных стоимостей. В то же время, возможность создания рентабельных 
производств, использующих отходы для создания некоторых видов потребительных стоимостей, является еще 
недостаточным условием для их реализации на рынке ресурсов. Только наиболее ценная их часть, из которой 
возможно создание различных видов потребительных стоимостей, способна конкурировать с аналогичными 
видами потребительских ценностей поступающих из других источников. В условиях рыночной экономики 
создание новых видов деятельности, в том числе связанной с использованием отходов, сопряжено с 
необходимостью привлечения инвестиций. Таким образом, ценность горнопромышленных отходов, из которых 
возможно создание конкурентоспособных потребительных стоимостей должна характеризоваться еще и 
некоторой привлекательностью для инвесторов.  

В качестве критерия для оценки инвестиционной привлекательности может быть принят уровень 
рентабельности производства различных видов потребительных стоимостей из отходов, который может, как 
соответствовать, так и не соответствовать интересам инвесторов. На ряду с ценностью, которую могут 
представлять горнопромышленные отходы с точки зрения возможности получения из них различных видов 
минеральных ресурсов, в нее могут входить также эколого-экономическая и (или) социально-экономические 
составляющие. Расположение характеристик различных видов потребительных стоимостей создаваемых из 
горнопромышленных отходов в порядке возрастания (снижения) их практической ценности для потребителей, 
позволяют типизировать отходы по уровню их потребительной ценности. При этом, в соответствии с 
разработанной типизацией первым, самым низким с точки зрения их практической ценности, уровнем является 
уровень «потенциальной» ценности. Вторым, более высоким уровнем практической ценности 
горнопромышленных отходов является уровень их «рентабельной» ценности. Третьим, еще более высоким – 
уровень их «конкурентоспособной» ценности, и самым высоким – уровень их «инвестиционной» ценности. В то 
же время, степень «ценности» горнопромышленных отходов зависит не только от их физико-химических, 
механических и тому подобных свойств, но и от «востребованности» этих свойств в народном хозяйстве в 
различные периоды времени. Последовательный рост экономики России сопряжен с развитием различных сфер 
жизнедеятельности общества и в том числе тех, которые могут оказать влияние на изменение ценности 
горнопромышленных отходов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Характеристика тенденций и процессов в различных сферах жизнедеятельности общества влияющих 

на ценность горнопромышленных отходов 
 

Сферы жизнедеятельности общества Тенденции и процессы, влияющие на ценность 
горнопромышленных отходов. 

Развитие горнодобывающих отраслей 
народного хозяйства. 

Увеличение объемов горнопромышленных отходов и количества 
мест их размещения.  
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Обеспечение народного хозяйства 
разведанными запасами полезных 
ископаемых 

Последовательное снижение: 
-благоприятности природных условий для разработки различных 
месторождений полезных ископаемых; 
-содержания полезных компонентов в разрабатываемых природных 
месторождениях. 

Взаимодействие производственно-
хозяйственной деятельности  с 
окружающей средой. 

Увеличение загрязнения окружающей природной среды в районах 
расположения горнопромышленных отходов.  
Возрастание дефицита свободных площадей земной поверхности в 
результате процессов урбанизации. 

Социальное развитие регионов. Возникновение диспропорций в обеспечении социальных 
потребностей региона.  

Развитие научно-технического 
прогресса. 

Разработка новых и совершенствование существующих 
технологических решений по переработке и использованию 
горнопромышленных отходов. 

 
В обеспечении народного хозяйства разведанными запасами полезных ископаемых характерным является 

последовательное снижение как благоприятности природных условий для их разработки, так и содержание в них 
полезных компонентов. В результате этих процессов происходит последовательное повышение ценности 
горнопромышленных отходов за счет сближения  показателей, характеризующих, во-первых, содержание 
полезных компонентов, а во-вторых, удельных затрат на производство одной тонны полезного компонента из 
отходов и разрабатываемых природных месторождений. Для развития горнодобывающей промышленности в 
народном хозяйстве (регионе) характерно увеличение объемов образующихся при этом горнопромышленных 
отходов. Это в свою очередь ведет к росту суммарных запасов минеральных ресурсов и дифференциация их 
распределения по территории регионов.  

В результате развития производственно-хозяйственной деятельности в регионе возрастает суммарное 
загрязнение окружающей природной среды, растет спрос на земную поверхность. Поскольку 
горнопромышленные отходы в районе их расположения в некоторой степени также являются загрязнителями 
окружающей природной среды и занимают некоторую площадь земной поверхности в районе их расположения, 
то соответственно, растет и их значимость как одного из источников антропогенного воздействия. 
Следовательно, в результате этих процессов растет и их ценность как потенциальных мест для высвобождения 
занимаемой ими площади земной поверхности и некоторого потенциала для снижения ущерба окружающей 
природной среде.  

Возникающие диспропорции в социальном развитии регионов неизбежно влекут за собой обострение 
потребности в их устранении посредством создания различных социально ориентированных программ и задач, 
нередко связанных с необходимостью создания новых производств. Использование находящиеся в регионе 
горнопромышленных отходов может стать основой для создания такого рода производственной деятельности, и, 
таким образом, стать основой для решения некоторых задач социального развития региона. 

Развитие научно-технического прогресса сопряжено с созданием различных технологий, средств 
производства, и тому подобное. Поэтому с течением времени в результате развития научно-технического 
прогресса неизбежно создание и освоение новых технологических приемов, технологий, позволяющих намного 
повысить эффективность использования горнопромышленных отходов, и, тем самым, создать предпосылки для 
создания на их основе конкурентоспособной продукции. 

В соответствии с рассмотренными процессами и явлениями можно сделать вывод о том, что в результате 
их совместного комплексного действия ценность горнопромышленных отходов для региона и народного 
хозяйства в целом с течением времени последовательно возрастает. В то же время рост ценности 
горнопромышленных отходов в народном хозяйстве (регионе) еще не означает появление условий достаточных 
для осуществления деятельности, основанной  на их использовании. Это обстоятельство связано с тем, что 
различным видам деятельности, направленной на использование горнопромышленных отходов, должны 
соответствовать определенные уровни их ценности. Для осуществления коммерческой деятельности, 
предполагающей привлечение некоторого объема инвестиций, необходим такой уровень ценности 
горнопромышленных отходов, при котором можно будет обеспечить возврат заемных средств. Для 
осуществления коммерческой деятельности, не требующей возврата инвестиций, необходим такой уровень 
ценности горнопромышленных отходов, при котором создаваемая продукция будет конкурентоспособной. Для 
создания деятельности, направленной на социальные программы развития региона и на решение задач, 
связанных с необходимостью повышения эколого-экономической эффективности использования природного 
потенциала окружающей среды региона, не имеющих обязательной коммерческой направленности, уровень  
ценности горнопромышленных отходов должен быть достаточным для обеспечения условий рентабельности 
такой деятельности.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что различные по своим целям виды деятельности, связанные 
с использованием горнопромышленных отходов, могут начать осуществляться только после приобретения ими 
необходимых для этого уровней ценности. В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод о том, что 
начало использования горнопромышленных отходов сопряжено с некоторым периодом времени, в течении 
которого их  первоначальная ценность возрастет до необходимого для соответствующих видов деятельности 
уровня, а, поскольку, первоначальная ценность различных накоплений горнопромышленных отходов имеет 
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различные уровни, то для достижения требуемых для различных видов деятельности уровней ценности 
необходимы соответствующе величины их прироста. 

С течением времени ценность горнопромышленных отходов будет меняться в зависимости от их 
индивидуальных особенностей и оставаться либо в пределах исходного уровня ценности, либо подняться на 
более высокий. В соответствии с рассмотренными выше процессами в различных сферах жизнедеятельности 
общества за один и тот же период времени прирост ценности для различных накоплений горнопромышленных 
отходов может быть различным, поэтому создание условий для начала одного и того же вида работ по их 
использованию будут различны. Кроме того, в различных частях региона могут быть востребованы различные, 
не однородные по своему содержанию виды работ по использованию горнопромышленных отходов. Таким 
образом, начало использования различных накоплений горнопромышленных отходов в различных частях 
региона будет определяться индивидуально в соответствии с уровнем ценности и содержанием работ. А 
поскольку с течением времени в регионе будет создаваться все большее количество благоприятных условий для 
начала использования различных накоплений горнопромышленных отходов, то процесс вовлечения отходов в 
народнохозяйственный оборот будет иметь прогрессивный характер.  

Для расширения масштабов использования горнопромышленных отходов разработан комплекс 
рекомендаций и эколого-экономический механизм, позволяющий своевременно и рационально принимать 
решения по вовлечению горнопромышленных отходов в хозяйственную деятельность регионов (рис. 1).  

 
 
Рис. 1. Эколого-экономический механизм вовлечения горнопромышленных отходов в хозяйственную 
деятельность 

Представленный механизм состоит из анализа имеющихся в регионах условий для использования 
находящихся там отходов, установления цели их использования, выбора направлений использования отходов, 
формирования вариантов использования отходов, оценки и выбора вариантов использования отходов, а также 
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реализацию выбранных вариантов. Механизм эколого-экономической оценки и выбора вариантов использования 
горнопромышленных отходов предусматривает:  

§ проведение анализа экономических, экологических и социальных условий для использования отдельных 
накоплений отходов;  

§  формирование целей для возможного использования отдельных накоплений отходов;  
§ формирование направлений возможного использования отдельных накоплений отходов в соответствии с 

выбранными целями; 
§ процедуру последовательной оценки и выбор варианта использования отдельных накоплений отходов, 

состоящей из:  
- формирования вариантов использования накоплений отходов,  
- оценки вариантов использования отходов на основе разработанной экономико-математической модели, 
- выбора приоритетного варианта использования накопления отходов;   
§ реализацию выбранных вариантов использования накоплений отходов.  
Представленный механизм создан в соответствии с федеральной целевой программой «Отходы» 

(постановление Правительства РФ №1098 от 13. 09.1996г), включающей в себя разработку и совершенствование 
технологий по обращению с отходами и «Экологическим кодексом РФ».  

В соответствии методическими основами оценки ценности горнопромышленных отходов разработан 
комплекс рекомендаций, позволяющих повысить эффективность вовлечения их в хозяйственную деятельность, 
включающий:  

- выбор направлений использования отдельных накоплений горнопромышленных отходов; 
- установление мест расположения и емкости локальных рынков для реализации потребительных 

стоимостей создаваемых при использовании отдельных накоплений горнопромышленных отходов; 
- инструментария позволяющего согласовывать интересы субъектов участвующих в использовании 

горнопромышленных отходов.  
Приведенные научно-методические рекомендации в настоящее время проходят апробацию в ОАО 
«Мосбассуголь». При этом расчетный доход от реализации рекомендаций только по извлечению ценных 
компонентов из отходов разреза «Львовский» составит около 400 млн. руб. 
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Аннотация. Работающая гидроэлектростанция (ГЭС) создает на примыкающих к гидроузлу территориях 
значительные динамические нагрузки, воздействие которых многообразно и заключается в размыве прибрежных 
участков земель, ускоренном разрушении строительных объектов, в сезонном ухудшении условий проживания 
населения. Существующие нормы не регламентируют использование прибрежных территорий с учетом 
динамических нагрузок, что затрудняет решение возникающих в связи с подобным воздействием вопросов. 
Требуется их пересмотр регламентов использования приплотинных территорий. Результаты наших исследований 
достаточны для начала разработки практических рекомендаций для нужд строительства и эксплуатации 
гидросооружений и прилегающих территорий.  

 
Динамическое воздействие работающих гидросооружений на окружающие территории стало объектом 

изучения лишь в последние десятилетия. В отличие от динамического воздействия попусков на работу 
оборудования и состояние конструкций гидросооружений, вопрос о воздействии на окружающие территории 
изучен слабее. Установлено, что разнообразные динамические эффекты могут приводить к интенсификации 
размывов берегов за счет специфического воздействия на устойчивость грунтовых откосов, могут вызывать 
усиление гравитационных процессов на прибрежных склонах, могут создавать значительные динамические 
нагрузки на основания и строительные конструкции зданий и сооружений, которые в итоге эксплуатируются не в 
тех условиях, на которые были изначально рассчитаны, что ускоряет их технический износ.  

В 2000-2002 гг. для района Рыбинского гидроузла показано влияние гидродинамических эффектов, 
сопровождающие попуски через агрегаты ГЭС, на русловые и береговые деформации. Сложная ситуация 
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сложилась в районе Жигулевской ГЭС, где в зону активизации берегопереформирований попал застроенный 
высотными жилыми зданиями участок прибрежного склона. Схожие процессы зафиксированы в районе 
Волжской ГЭС (г. Волгоград), в районе Загорской ГАЭС (вибрации грунтов в связи с работой оборудования и 
активизация склоновых процессов в пределах гидросооружения), с большой степенью вероятности происходят 
вблизи других гидроузлов, не охваченных наблюдениями.  

Сегодня наиболее полное представление о параметрах и последствиях динамического воздействия дают 
результаты исследований, проведенных в районе Жигулевской ГЭС [1-7]. Именно на ее примере поднят вопрос о 
существовании принципиально новой научно-технической проблемы, связанной с динамическим воздействием 
работающих гидросооружений на грунты и строительные объекты окружающих территорий. Вопрос стоит 
остро, так как для отдельных территорий процессы, происходящие в приплотинной зоне, с одной стороны, 
проявляются настолько интенсивно, что требуется принятие неотложных мер, с другой стороны, научные 
результаты, по экспертным оценкам, достаточны для их практического использования при регламентировании 
эксплуатации определенных участков приплотинных территорий. Результатом работ ИВП РАН в районе 
Рыбинского гидроузла в 1999-2002 гг. стали рекомендации по изменению режима работы Рыбинской ГЭС 
(перевод в базовый режим работы, когда в течение дня постоянно осуществляются базовые попуски через 
гидроузел) [7]. 

Трудно сказать, какой из аспектов динамического воздействия более значим:  самочувствие и 
комфортность проживания населения примыкающих к гидроузлам территорий, проблема ускоренного 
разрушения жилых домов и необходимость предупреждения ЧС на объектах жилого фонда, растущая 
потребность в финансировании мероприятий для поддержания домов в исправном техническом состоянии, 
размыв берегов и потеря ценных в рекреационном отношении прибрежных земель,  активизация склоновых 
процессов в условиях динамического воздействия и т.д. Муниципальными структурами городского округа 
Тольятти в содружестве с организациями РАН проделана огромная и беспрецедентная работа, результатом 
которой стали: 

- организация динамического мониторинга вблизи гидроузла,  
- инициирование ведомственного обследованию Жигулевской ГЭС в связи с создаваемыми ее 

динамическим нагрузками (2006 г.) и пересмотр прежних рекомендаций,  
- организация двухстороннего сотрудничества с ОАО «Жигулевская ГЭС», изменения в режиме работы 

ГЭС - ограничение объемов попусков через водосливную плотину, в том числе, за счет работы ранее не 
использовавшихся донных водосбросов в здании ГЭС;  

- картирование территории по факту вибраций грунтов в период пропуска половодья, выполненное 
дважды – в 2000 г. и в 2009 г., выявление дополнительных факторов  - оползнеопасных участков склона и т.д.; 

- введение рекомендательных ограничений на строительство в приплотинной зоне при очередной 
корректировке Генерального плана развития г. Тольятти;  

- обозначение проблемы динамического воздействия гидроузла на федеральном уровне (МЧС РФ); 
- организация укрепления берега на наиболее проблемных участках за счет средств бюджетов различных 

уровней. 
Следует отметить, что местный ресурс решения проблемы исчерпан, дальнейшие шаги по решению 

возникающих в связи с динамическим воздействием работающих ГЭС проблем возможны только на 
федеральном уровне. Так, организация динамического контроля вблизи Жигулевской ГЭС потребовала 
финансовых вложений в размере не менее 2 млн. руб. в ценах 2002 г. только на закупку аппаратуры, выделенных 
из резервных фондов мэрии г. Тольятти. Более 10 лет финансировалась служба, занимавшаяся мониторингом 
строительных объектов приплотинной зоны, эксплуатацией сейсмостанции, обработкой и систематизацией 
материалов наблюдений.  

Выполнение поддерживающего ремонта домов в зоне вибрационного воздействия частично 
финансировалось городским бюджетом, частично из резервных фондов субъекта федерации (Самарская 
область). Мероприятия, проводимые пообъектно (1-3 дома в год), малоэффективны, так как не могут решить 
проблему наличия тех или иных разрушений строительных конструкций в примерно 200 домах из 300, 
расположенных в ближайшем к плотине районе города. В основном, к сожалению, поддерживающий ремонт 
проводится эксплуатирующими организациями как текущий за счет средств жителей, законность этого во 
многом спорна, так как дома находятся в зоне воздействия негативного фактора непреодолимой силы, на что 
изначально не были рассчитаны. Однако эксплуатирующие организации не компетентны и не уполномочены 
решать подобную проблему. Выполнение ремонтных работ без ясного представления об особенностях 
восстановления объектов в зоне динамического воздействия приводит к неэффективному расходованию средств 
жителей. Принятие целевой программы ремонта домов в этой зоне не приветствуется организациями, 
контролирующими местные финансовые потоки. Жители в целом знают, что срок эксплуатации зданий в зоне 
вибрационного воздействия существенно ниже, не желали бы устранять последствия за счет своих средств, но не 
представляют иного пути.  

Решение вопросов в связи с динамическим воздействием гидросооружения сдерживается отсутствием 
регламентов. Имеющиеся нормативные акты, на которые возможно частично опереться, относятся к различным 
разделам норм и права, поэтому использование их затруднено. Так, на практике не применяется положение 
Госстроя РФ о том, что наличие разрушений в строительных конструкциях (здания) должно рассматриваться как 
а в а р и я  с проведением комплекса соответствующих мероприятий по установлению причин и выработке 
дальнейших рекомендаций. Рассмотреть проблему массового разрушения домов в зоне динамического 
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воздействия ГЭС в рамках специальной комиссии Госстроя РФ в свое время не удалось. В 2005 г. 
соответствующие документы переданы в МЧС РФ, где вопрос о динамическом воздействии Жигулевской ГЭС 
был поставлен на особый контроль. По экспертным оценкам, работы сейчас находятся на стадии проведения 
обследования отдельных зданий. Сегодня жители остались без материальной поддержки в вопросах ремонта, 
объемы которого можно оценить на следующем примере - для 9-этажного 5-подъездного здания имеется 
заключение о необходимости замены в с е х  ограждающих конструкций.  

Наблюдается нестыковка действий различных подразделений муниципалитета, когда одни из них 
работают над устранением негативного влияния вибрации, другие параллельно продолжают новое строительство 
в приплотинной зоне без учета динамического воздействия и т.д. Решение некоторых вопросов в связи с 
динамическим воздействием могло бы опираться на существующие законодательные Акты, трактуя их 
применительно к сложившимся условиям. Так, вопрос о комфортности проживания населения в приплотинной 
зоне наиболее прост с точки зрения закона. Вибрации жилых домов в радиусе 5-7 км от Жигулевской ГЭС 
субъективно ощущаются жителями, что согласно международным нормам, которые Россия признает, является 
нарушением. Имеется заключение, что по состоянию на 2006 г. вибрации выходят за санитарные нормы, 
установленные для жилых помещений. Однако не регламентировано, кто и каким образом должен защищать 
интересы жителей в подобном случае. Ситуация складывается следующим образом: половина жителей не знает, 
что вибрации противоречат существующим нормам проживания в жилых зданиях, не знают, куда следует 
обращаться для решения вопроса, вполне резонно не готовы отстаивать свои интересы путем индивидуального 
обращения в суд. При этом вопрос этот более серьезен, чем может показаться на первый взгляд: опросы, 
проведенные в 2008 г., показали, что у жителей приплотинной зоны в период пропуска половодья проявляются 
симптомы, характерные для вибрационной болезни, а также угнетенное состояние, чувство тревоги (страха), 
ухудшение сна и т.п. [5]. Жители не знают о своих правах и не реализуют право на компенсацию ущерба 
личному здоровью и техническому состоянию имеющегося у них жилья; местные власти не проявляют 
инициативы в представлении интересов граждан или защите муниципального жилого фонда. 

ОАО «Жигулевская ГЭС», являясь активным участником проводимых исследований, в инициативном 
порядке выступила с предложением о частичной компенсации наносимого ущерба, например, за счет 
дополнительных поставок электроэнергии по сниженным ценам, однако этот вопрос на протяжении многих лет 
не решен. Также гидроэнергетики ставили вопрос об отчуждении ближайшей приплотинной зоны, однако 
основания для этого были признаны на федеральном уровне недостаточными. Проблему активизации склоновых 
процессов под влиянием гидродинамических эффектов, связанных с работой Жигулевской ГЭС, также можно 
было бы отчасти решать в рамках существующих нормативных актов. Так, в соответствии с постановлением 
Совета министров СССР от 7 марта 1978 г. № 183 «О мерах по улучшению защиты населенных пунктов, 
предприятий, других объектов и земель от селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов», 
предусмотрено выявление территорий, подверженных образованию и развитию указанных явлений и процессов, 
специальные обследования земель, разработка и осуществление  защитных мероприятий, создание 
подразделения защитной службы. Однако не решен вопрос о том, кто должен определять целесообразность 
обследования земель и создания целевых служб. В итоге, на прибрежном склоне в зоне интенсивного 
вибрационного воздействия не только существует жилой микрорайон, застроенный высотными домами, 
имеющими многочисленные разрушения строительных конструкций, но и продолжается новое строительство, 
приостановить которое не удалось, так как не существует федеральных регламентов. Реконструкция 
берегоукреплений выше плотины ведется без учета гидродинамических эффектов, связанных с попусками, хотя 
именно работы по их изучению послужили основанием для финансирования ремнотно-восстановительных 
работ. Попытки муниципалитета г. Тольятти обязать нанятую им же проектную организацию учитывать 
динамические эффекты не удались из-за отсутствия рекомендаций по учету данного фактора в СНиП. Данную 
ситуацию можно было бы считать абсурдной, если бы вновь возводимые берегоукрепления не начинали 
разрушаться уже в процессе строительства. 

Влияние на интенсивность динамических нагрузок оказывает гидрогеологическая обстановка территории. 
Начавшийся в результате создания водохранилища подъем уровня грунтовых вод в целом наблюдается и до 
настоящего времени, хотя и значительно с меньшей интенсивностью. Режимные наблюдения за уровнем 
грунтовых вод показали, что глубина их залегания повысилась местами на 5-12 м; в целом, идет устойчивое 
повышение в среднем на 10 см в год, что уже само по себе ведет к изменению механических свойств грунтов и 
способствует просадкам грунта. Большая часть города расположена на глинистых и суглинистых грунтах, 
которые довольно чувствительны к воде и реагируют на любые изменения содержания влаги. Наиболее 
отзывчивым на динамический фактор являются пылеватые грунты, повсеместно, линзами различной мощности 
встречающиеся на территории приплотинной зоны. Изменения гидрогеологической обстановки могут ухудшать 
несущие способности грунтов, особенно в сочетании с динамическими нагрузками. Положение участков 
замачивания среды коррелируется с участками локального усиления интенсивности вибраций грунтов, с 
участками, где наблюдается сверхнормативный крен жилых зданий башенного типа. К сожалению, долгое время 
существовавшая в городе система наблюдений за креном высотных зданий, состоявшая из глубинных реперов, 
грунтовых и стенных марок, сейчас практически утрачена. 

Существует экспертное мнение, что ниже плотины обводнение мелкозернистых песков, являющихся 
основанием фундаментов зданий и сооружений, обусловило появление свойств, соответствующих свойствам 
плывунов, одним из которых является способность к передаче колебаний, почти аналогичных водной среде. В 
результате этого вибрации способны распространяться на значительные расстояния и вызывают вибрации 
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верхних этажей жилых домов, превышающие санитарные нормы. Локальному замачиванию грунтов 
способствует хозяйственная деятельность человека от утечек от инженерных коммуникаций до 
неудовлетворительной работы ливневой канализации, протяженность которой недостаточна. В ближайшем к 
плотине районе сток дождевых и талых вод осуществляется в основном самотеком за счет рельефа местности и 
лишь в конце пути в существующие недостаточно мощные сети; повсеместно в результате нарушения 
поверхностного стока создаются условия для локального затопления. Несмотря на особую важность контроля 
уровня грунтовых вод в приплотинной зоне, при наличии нормативных Актов об организации контроля за 
уровнем грунтовых вод на подтопляемых территориях, решение о необходимости его организации и изыскание 
финансирования отдано на усмотрение местных структур, которые не обладают достаточной квалификацией для 
решения подобных вопросов. В связи с этим контроль уровня грунтовых вод в ближайшей приплотинной зоне 
Жигулевской ГЭС отсутствует. Частично нехватка информации об уровне грунтовых вод восполнялась с 
помощью косвенных методов (георадар).  

Ниже плотины под влиянием гидродинамических эффектов, связанных с попусками через гидроузел, 
происходят активные деформации неукрепленного берега в пределах рекреационной зоны, занятой дачными 
массивами. Муниципальные структуры не торопятся представлять интересы частных собственников, хотя эта 
территория находится в городской черте. Собственники в свою очередь не имеют достаточных знаний и 
возможности для решения данного вопроса. Несмотря на то, что укрепление размываемых берегов должно 
осуществляться из средств федерального бюджета, с 1995 г. и доныне дачники самостоятельно укрепляют 
размываемый  прибрежный склон. При наличии законодательного обеспечения, здесь не решен 
организационный вопрос, кто и каким образом будет представлять интересы этих территорий.  

Проблему динамического воздействия кардинально возможно решить лишь введением нормативных актов 
в связи с динамическим воздействием крупных гидроузлов. Результаты работ изучению динамического 
воздействия Рыбинского и Жигулевского гидроузлов прошли многочисленную апробацию на научно-
практических конференциях, опубликованы в рецензируемых журналах. По экспертным оценкам, они 
достаточны для дальнейшего практического использования. В 2012 г. ИВП РАН обратился в ВНИИГ им. Б. Е. 
Веденеева, занимающийся разработкой нормативных актов в связи с гидротехническим строительством, 
предложив рассматривать динамическое воздействие как новый фактор русловых и береговых деформаций, 
разработать рекомендации по учету данного фактора при проектировании и строительстве вблизи гидроузлов (с 
учетом результатов работ в районе Рыбинской и Жигулевской ГЭС). В то же время, работы далеки от 
завершения не только организационном плане, но и в плане вновь получаемых научных результатов, 
большинство из которых не стыкуется с общепринятыми теоретическими положениями и сделанными на их 
основе прогнозами, моделями. Так, существенные вибрации в жилых домах возникают не только при пропуске 
экстремального половодья низкой обеспеченности, такого, как в 1979 г., но и при бытовых попусках, даже вне 
пика половодья. Это означает, что ежегодно на протяжении длительного периода (не менее одного месяца) 
население испытывает дискомфорт. Все это время вибрации, превышающие по интенсивности санитарные 
нормы для жилых помещений и субъективно ощущаемые, нарушают условия проживания, отдыха, приводят к 
ухудшению самочувствия и обострению различных хронических заболеваний. Если возможность ощутимой 
раскачки жилых домов один-пять раз в столетие лет, в целом не препятствует проживанию жителей вблизи 
плотины, то ежегодное воздействие создает иную ситуацию, последствия которой в настоящий момент не ясны.  

Казалось очевидным, что интенсивность собственных резонансных колебаний зданий в связи с 
вибрациями грунтов, сопровождающими попуски, зависит от их этажности. В дальнейшем экспериментально 
установлено, что интенсивность вибраций на последних этажах 3-5- и 16–этажных жилых зданий может быть 
одинакова, что изменяет представления о возможности строительства вблизи плотины. Экспериментально 
показано наличие хотя и слабого, но ощутимого воздействия работающих гидроагрегатов на значительных 
расстояниях от гидроузла, чего никак не могли ожидать на рыхлых грунтах, слагающих основание сооружений 
Жигулевской ГЭС. Четверть века в качестве основного мероприятия по снижению интенсивности вибраций 
водосливной плотины Жигулевской ГЭС и грунтов окружающих территорий применялось маневрирование 
затворами, перераспределение холостых сбросов по фронту водосливной плотины, предложенное на основе 
стендового моделирования. В 2008 г. была установлена функциональная связь между интенсивностью вибраций 
грунтов и расходами воды через водосливную плотину, исключающая существенное влияние каких-либо иных 
факторов.  

Теоретическая модель распространения энергии попусков в виде полусферических упругих волн, 
использованная в 1979 г., также оказалась не вполне соответствующей фактическим данным последних лет. По 
результатам анализа амплитудно-частотных характеристик вибраций приповерхностных слоев грунта 
установлено, что область динамического воздействия гидросооружения имеет «гантелеобразную» форму, 
соответствующую направленному излучению [6]. Ранее прогнозы интенсивности вибраций грунтов исходили из 
модели затухания, предполагающей распространение полусферической волны. Представление о направленном 
излучении энергии гидросооружением имеет принципиальное значение для прогноза области наиболее 
интенсивного воздействия на основания и конструкции строительных объектов, что важно как для района 
Жигулевской ГЭС, обеспеченного фактическими данными, так и для распространения опыта Жигулевской ГЭС 
на другие гидроузлы, не охваченные наблюдениями.  

Требует дальнейшего изучения вопрос о причине скачкообразного роста интенсивности вибраций грунтов 
в приплотинной зоне Жигулевской ГЭС. Нет ясности, является ли динамическое воздействие индикатором 
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состояния геофизической среды или действующим фактором на участках, где происходят другие негативные 
геофизические процессы – подтопление, подработка территории, гравитационные процессы.  

Заключение. До настоящего времени решение вопросов, возникающих в связи с динамическим 
воздействием гидроузлов, носило региональный характер. Большинство  проводимых мероприятий направлены 
на ликвидацию последствий динамического воздействия - в водной среде (размыв берегов), в грунтах, 
слагающих берега (вибрации зданий). Превентивным мероприятием можно считать изменение режимов работы 
гидросооружений. Реализуются они в районах двух конкретных гидроузлов. Но даже здесь не удается 
остановить новое строительство на участках, подверженных интенсивному динамическому воздействию, так как 
отсутствуют нормативные акты, регламентирующие подобную ситуацию. В районе Жигулевской ГЭС 
результаты работ по изучению динамического воздействия на селитебные территории периодически 
используются как временные регламенты, но по усмотрению различных участников процесса. Решением 
проблемы должны стать измененные регламенты использования приплотинных территорий с учетом 
динамического воздействия гидросооружений и вызываемых им последствий. 
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Аннотация. Описанный в работе метод позволяет оперативно оценивать характер и степень изменения 
состояния водного сообщества микроорганизмов независимо от характера воздействий на него. Предложен 
интегральный показатель, который, учитывая структурные характеристики сообщества, отражает особенности 
его физиологического состояния, и, следовательно, отражающий комплекс данных о том, насколько сама среда 
обитания благоприятна для населяющих ее организмов. 

 
1. Введение. Проблема водных ресурсов в настоящее время становится одной из наиболее актуальных, т.к. 

вода является одним из важнейших экономических ресурсов. Поэтому необходима детальная оценка 
экологического состояния водоемов и водотоков, оценка качества воды в них, а также определение степени ее 
загрязнения, выявление источников загрязнения и разработка эффективных мер по восстановлению водных 
объектов. Для эффективного управления необходимо иметь данные о состоянии управляемой системы. Все 
сказанное относится и к р. Москве, играющей большую роль в жизни огромного мегаполиса. Однако остается 
еще целый ряд нерешенных вопросов, которые часто осложняют правильность оценки качества речных вод.  

В силу комплексного влияния всевозможных факторов адаптационная перестройка экосистемы 
необычайно сложна и многопланова. Разные группы макро- и микроорганизмов перестраиваются по-своему, в 
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зависимости от своих индивидуальных особенностей. Другим аспектом является «среда» – неотъемлемая 
составляющая экосистем. Водные объекты, как правило, находятся под многофакторным антропогенным 
давлением, которое воздействует на биотические и абиотические характеристики водного объекта. В то же 
время, абсолютных биологических величин, имеющих одинаковый смысл для всех экосистем независимо от 
типа и географического положения последних, не существует. Равными количественными характеристиками 
могут обладать экосистемы, находящиеся в принципиально различных состояниях. Вероятно, только какие-то 
основные качественные показатели инвариантны для всех без исключения водных экосистем. Поэтому остается 
важным найти такой обобщенный показатель, который бы отражал все взаимосвязи между пространственными и 
временными изменениями, происходящими в живой компоненте экосистемы. 

В настоящее время сложно найти водные объекты, не подверженные антропогенным изменениям. 
Наибольший интерес для оценки состояния водных систем представляют исследования сообществ в 
изменяющихся условиях среды обитания. При рассмотрении структурной организации экосистем с позиций 
системного анализа в их составе можно выделить две главнейшие подсистемы. С одной стороны это биотическое 
сообщество, с другой – комплекс абиотических факторов. Средовые показатели экосистемы постоянно 
меняются, вызывая соответствующие перестройки в видовом составе и структуре видовых популяций и 
сообществ видов, поэтому существование той или иной системы в конкретных условиях среды, состояние 
экосистемы, определяется соответствием ее структуры данным условиям.  

В выявлении антропогенного загрязнения водной среды наряду с химико-аналитическими методами 
находят применение приемы, основанные на оценке состояния сообществ, подвергающихся воздействию 
загрязненной среды. Одним из компонентов в оценке состояния водных экосистем является совокупность 
организмов и результатов проявления их жизнедеятельности. При любых изменениях среды экосистема 
стремится адаптироваться, восстановить нормальное протекание функций своего гомеостаза: происходят 
структурные и функциональные изменения в сообществе живых организмов экосистемы в соответствии с 
изменившимися условиями. В свою очередь живые организмы влияют на среду. Т.о., эти перестройки живой 
компоненты системы являются отражением состояния экосистемы и качества среды обитания. Чтобы 
охарактеризовать состояние водной экосистемы, необходимо знать показатели воды как среды обитания и 
показатели биотической (организменной) части экосистемы.  

2. Обобщенный показатель сообщества. Существование биосистем в широком диапазоне изменений 
окружающей среды возможно благодаря их приспособительным изменениям. Последние представляют собой 
единую взаимообусловленную систему приспособлений, включающую в себя различные способы достижения 
соответствия интенсивности и характера метаболизма биосистемы изменяющимся условиям среды, механизмы 
саморегуляции численности популяции, регуляторные механизмы особи, приспособительные изменения органов 
растительных и животных организмов и компенсаторно-приспособительные реакции в их элементарном 
проявлении на клеточном и субклеточном уровнях. Поэтому даже самое глубокое проникновение в тонкости 
приспособительных изменений того или иного элемента биосистемы может дать только одностороннее, 
частичное представление об адаптационной реакции как о явлении, всегда обусловленном взаимодействием всех 
элементов и подсистем на всех структурных уровнях организации биосистемы.  

Функциональные изменения свойств сообщества связаны с изменением структуры. Однако отдельные 
структурные показатели хотя и отражают особенности этой связи, но сами по себе оказываются недостаточными 
для ее полного описания. Вместе с тем, на особенности этой связи оказывают воздействие изменения физио-
логического состояния отдельных популяций при эксплуатации общего биотопа. Все это приводит к 
необходимости отыскания такого обобщенного показателя, который, учитывая структурные характеристики 
сообщества, отражал бы при этом особенности его физиологического состояния. Иными словами, задача 
сводится к получению такой функции, с помощью которой по измеренным или рассчитанным структурным по-
казателям сообщества можно определить его физиологическую активность. Для решения этой задачи 
необходимо определиться, что же понимать под таким структурным показателем биосистемы.  

Любые изменения среды обитания находят обязательное отражение в физиологических реакциях живой 
системы. Реакция проявляется либо в количественном варианте, либо в качественном варианте. Одноклеточные 
организмы находятся в постоянном контакте со средой и зависимы от окружающих условий. Обмен веществ 
между клеткой микроорганизма и средой осуществляется всей ее поверхностью, поэтому внутриклеточные 
процессы исключительно зависят от условий среды. Если известный принцип [1, с. 22], который запрещает 
«избыточную» организацию для экосистем (превышение уровня организации сообщества видов снижает 
приспособленность экосистем к условиям их существования), распространить на биологические системы других 
структурных уровней, то можно говорить о существовании ограничения уровня организации клеточной 
популяции, определяемого конкретными условиями среды. Согласно этому принципу, наибольшая 
приспособленность системы к устойчивому существованию в конкретных условиях среды достигается при 
строго определенном, обусловленном свойствами среды уровне организации этой системы. Превышение 
необходимого уровня организации уменьшает приспособленность системы к условиям ее существования. Иначе 
говоря, для устойчивого существования и функционирования биосистемы уровень ее организации должен 
соответствовать условиям среды. Таким образом, этот принцип указывает на существование некоторого предела 
уровня организации биосистемы, определяемого конкретными условиями среды. Следовательно, среда, 
изменяемая человеком, среда, в которой существуют биосистемы, оказывается фактором, определяющим и 
интенсивность метаболизма биосистем, и уровень их организации. Очевидно, что не только уровень организации 
отдельных видов организмов, но и уровень организации их сообществ зависит от окружающей среды. Основные 
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направления изменений биоценозов в условиях загрязнения окружающей среды отражают сущность этой 
зависимости. 

Внешние условия, таким образом, определяют не только интенсивность метаболизма, но и уровень 
организации биосистем. Можно сказать, что организация биосистемы и ее состояние выступают как адаптация к 
изменившимся условиям среды существования. Поскольку материальным носителем жизнедеятельности 
биологической системы  является ее структурная организация, при изучении реакций клеток на факторы 
воздействия необходимы неинвазивные методы исследования, т. е. обеспечивающие получение информации о 
степени пространственной организации живых структур без их разрушения. Эта степень обусловливает свойства 
и функциональные возможности исследуемых объектов. Индикатором изменений состояния организма (с учетом 
взаимосвязи его морфологии, физиологии и биохимии) могут служить динамические изменения его 
пространственной и временной структуры.  

Одним из проявлений пространственной организации биологической системы является ее гетерогенность, 
проявляющаяся в форме градиентов. Степень выраженности градиентов и их связь с динамикой процессов 
изменяются при воздействиях на изучаемую биологическую систему. Взаимодействие поляризованного света с 
любой анизотропной средой содержит в своих результатах информацию об этой анизотропии. Т.е. получение 
искомого параметра проходит через возможность неинвазивного анализа клеток сообщества при одновременной 
возможности регистрации степени анизотропии клеточных структур.  

Установлено принципиальное отличие параметров спектральных характеристик поверхностных структур 
и целых клеток одноклеточных водорослей до и после воздействия, которые проявляют себя в виде 
определенной закономерности: так, например, ухудшение состояния среды под действием факторов уменьшает 
разность между степенью пространственной организации клеток сообщества и их внешних структур, т.к. 
структурные и функциональные изменения происходит как на уровне сообществ живых организмов, так и на 
уровне клеток каждого организма в экосистеме. 

В силу комплексного влияния всевозможных факторов адаптационная перестройка экосистемы 
необычайно сложна и многопланова. Разные группы макро- и микроорганизмов перестраиваются по-своему, в 
зависимости от своих индивидуальных особенностей. Поэтому важно найти такой обобщенный показатель, 
который бы интегрировал в себе все суммарные  структурные и биохимические, т.е. функциональные, 
изменения, происходящие в живой компоненте экосистемы. 

Итак, для поиска обобщенного показателя необходимо иметь информацию о процессах, происходящих во 
внешних структурах клетки, и изменениях структурной организации целой клетки. В процессе воздействия 
среды обитания происходит изменение значений анизотропии для различных структур, что может 
охарактеризовать как изменение функционального состояния культуры. В данной работе рассматривается 
возможность использования для диагностики состояния экосистемы не отдельных популяций [2, с. 20], а 
полноценного сообщества микроорганизмов. 

Изменения в сообществе вызываются воздействием факторов внешней среды, и, в свою очередь, 
изменяют определенным образом среду обитания. Поддержание структурной упорядоченности экосистемы 
обеспечивается упорядоченностью происходящих в ней процессов в условиях дезинтегрирующего действия 
факторов окружающей среды. Общим свойством любой экосистемы является способность формировать и 
поддерживать упорядоченность ее живой компоненты в высокоорганизованном состоянии. Любые устойчивые 
во времени функциональные изменения в сообществе микроорганизмов, вызванные воздействием факторов 
внешней среды, происходят в результате изменений его структуры. Функциональные изменения свойств 
сообщества связаны с изменением структуры, и хотя отдельные структурные показатели отражают особенности 
этой связи, но сами по себе оказываются недостаточными для ее полного описания. Решение этой задачи 
значительно упрощается, если в основу отыскиваемой модели будет положено представление о возможности 
выражать активность сообщества суммой активностей составляющих его популяций.  

Изучение закономерностей изменения функциональных характеристик микроорганизмов покоится на 
выборе какого-либо конкретного показателя активности и экспериментальном прослеживании изменений этого 
показателя. Одним из таких показателей может служить характеристика изменения степени анизотропии,  
отражающая суммарные  структурные и биохимические (т.е. функциональные) изменения, происходящие в 
живой компоненте экосистемы. 

3. Выбор метода. Для поиска возможности регистрации такого интегрального показателя обратимся к 
методам спектроскопии. Спектроскопия внутреннего отражения (СВО) в инфракрасном диапазоне позволяет 
вести анализ биохимических компонентов клеток, как правило, представляющих многокомпонентные 
гетерогенные сильно рассеивающие объекты,  без их разрушения. Экспериментальные данные в виде ИК 
спектров получены в поляризованном свете (угол падения измерительных элементов θ=45о). Оценка 
эффективной толщины проводилась по оптической плотности (D), которая связана с dэф зависимостью D = 
lnR = aNdэф, где R - коэффициент отражения, измеряемый в опыте; α - показатель поглощения, см -1 (α = 
εС; ε - экстинкция, л/см.моль; С - концентрация, моль/л); N - число отражений в измерительном элементе. 
Любое отклонение этого значения от dэф║/dэф┴ = 2 при θ=45о характеризует преимущественную ориентацию 
образца относительно плоскости падения света [3, с. 346].  

В работе был использован ИК пленочный реплика-поляризатор на основе полиэтилена  1200 штрихов/мм, 
степень поляризации (95-96)%, пропускание поляризатора (46-48)%. Для регистрации сигнала использовали 
преобразование сигнала с ИК спектрофотометра ИКС-29 мультиметром METEX ME-22 для ввода в компьютер и 
последующего анализа данных на базе стандартной программы «MICROSOFT EXCEL», позволяющей провести 
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обсчёт площадей поглощения. Спектральные характеристики ИК диапазона в поляризованном свете дают 
информацию о пространственной организации определенных химических связей, которые принадлежат вновь 
образованным макромолекулярным комплексам. Это дает возможность охарактеризовать указанные параметры 
организованности биосистемы и получить информацию о динамике ее изменений в процессе самоорганизации. 
Изменения спектральных характеристик зависят от концентрации компонентов образца, изменений 
пространственной организации макромолекул при неизменном биохимическом составе и от суммарного 
изменения характеристик объекта по указанным параметрам. Спектроскопия СВО в инфракрасном диапазоне 
(ИК) позволяет получить информацию о наличии биохимических компонентов клеток, идентифицируемых по их 
характеристическим полосам поглощения, как в целых клетках, так и в заранее определенном, измеряемом слое 
клетки (спектры получают для целых клеток и их внешних слоев). Спектральные характеристики, полученные в 
поляризованном свете, дают к тому же информацию и о преимущественной пространственной ориентации 
определенных химических связей в макромолекулярных комплексах клеток. Это, в свою очередь, может 
характеризовать in vivo организованность биосистемы и, соответственно, ее функциональное состояние. Спектры 
получают при параллельном и перпендикулярном колебаниях электрического вектора для целых клеток и их 
наружного слоя на измерительных элементах многократного нарушенного полного внутреннего отражения 
(МНПВО) позволяют получить набор параметров целых клеток и их наружных слоев, что можно использовать 
для характеристики состояния биосистемы. 

Задачей является разработка способа контроля состояния сообщества микроорганизмов по разности 
степени пространственной организации целых клеток и их внешних слоев, т.е. по степени пространственной 
организации разных слоев клеток сообщества. Для анализа используется поляризованный свет с двумя 
различными азимутами поляризации, например, 00 и 900. Измерение можно вести либо последовательно, осуще-
ствляя запись полос поглощения сначала при одном азимуте, а затем при другом, либо параллельно, если 
использован двухканальный спектральный прибор. Тогда в измерительном канале устанавливает азимут 
поляризации один (например, 0°), а в другом - другой (например, 90°). Затем осуществляется запись спектра, 
которая обеспечивает разницу полос поглощения при разных азимутах поляризации. Зная параметры 
измерительного элемента и азимуты поляризации, производят расчет степени дихроизма ∆Р = (А║ – А┴ )/(А║ + 
А┴), где А║ и А┴ соответствуют поглощению при поляризации измеряющего света параллельно и 
перпендикулярно направлению оси ориентации [4, с. 28].  

Задача решается тем, что измеряют интенсивность светового потока при азимутах поляризации 00 и 900 на 
выходе находящегося в контакте с клетками материалом элемента МНПВО, параметры которого выбирают из 
условия, чтобы обеспечить получение спектров из целых клеток (1), и из условия, чтобы обеспечить получение 
спектров из их внешних слоев (2), производят расчет для клеток ∆Р1 и их внешних структур ∆Р2, а затем берут 
разность между полученными данными (1) и (2). Если эта разность стремится к нулю, то это означает (в 
предельном случае), что система находится в критичном состоянии. Чем больше отличие в полученных 
значениях, тем состояние системы лучше. Интенсивность светового потока измеряют в диапазоне 
электромагнитного излучения от 1800 см-1 до 900 см-1 на выходе находящегося в контакте с клетками 
измерительного элемента многократного нарушенного полного внутреннего отражения, а по  значению ∆Р 
оценивают реакцию сообщества на различные воздействия. 

Проведенные эксперименты подтвердили возможность получения параметров клеток, необходимых 
для диагностики и контроля. Также получена информация о наличии биохимических компонентов, 
идентифицируемых по их спектральным характеристикам в заранее определенном, измеряемом слое клетки. 
Спектральные характеристики, полученные в поляризованном свете, дают информацию о процессах, которые 
связаны с пространственной переориентацией молекулярных связей отдельных макромолекул. Таким образом, 
имеется возможность получать информацию о градиентах как биохимического состава, так и о градиентах 
пространственной организации клеток, а также о динамике этих изменений во времени.  

4. Применение СВО для контроля сообщества при изменении состава водной среды. Получены 
спектральные характеристики разнообразных образцов водных сообществ микроорганизмов, выращенных в 
лабораторных условиях.  Первый образец сообщества выращен в нормальной среде с достаточным питанием. 
Второй – в среде, обедненной элементами питания. По полученным данным можно судить о том, что в 
нормальной среде и в обедненной среде выделяется определенная тенденция в изменении ∆Р в водных 
сообществах в зависимости от наличия питательного субстрата или от его отсутствия. Таким образом была 
осуществлена прикидка применимости подхода к оценке состояния сообщества микроорганизмов в 
изменяющихся условиях среды.  

5. Контроль сообщества при изменении состава среды и количества видов. Были взяты пробы воды в 
двух точках р Москвы: первая проба – рядом с пос. Каринское, вторая – рядом с пос. Дмитровское. 
Центрифугированием на разных скоростях из этих проб были выделены либо полное сообщество 
микроорганизмов, либо часть сообщества, т.е. получены сообщества с меньшим видовым разнообразием. 
Проведены две серии экспериментов: 

1. Сравнение полночленных сообществ микроорганизмов из проб воды, взятых в двух точках р. Москвы. 
2. Сравнение состояния полночленных сообществ и состояния «усеченных» сообществ водных 

микроорганизмов. 
В первой серии экспериментов получили спектральные характеристики и провели расчеты двух 

полночленных сообществ из указанных точек реки Москвы. Результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Контроль состояния полного водного сообщества, взятого в разных местах (у пос. Каринское 
и у пос. Дмитровское) 

 
Полное сообщество 

Каринское Дмитровское 
Pклетка Pвнешние структуры ∆ P Pклетка Pвнешние структуры ∆ P 

0,3 0 0,3 0,18 0,03 0,15 
 
Имеющиеся данные о концентрации различных химических соединений в воде в указанных точках 

показывают, что рядом с пос. Дмитровское вода загрязнена сильнее, чем вода у пос. Каринское. Расчеты ∆Р 
показывают менее устойчивое состояние сообщества водных микроорганизмов пробы, взятой рядом с пос. 
Дмитровское, по сравнению с пробой «Каринское». Таким образом, показаны изменения состояния сообществ 
микроорганизмов в разных точках р. Москвы в зависимости от степени загрязнения воды.  

Во второй серии экспериментов проведены измерения и расчеты разностей степеней дихроизмов в 
зависимости от изменения видового разнообразия сообществ микроорганизмов в двух данных пробах 
(«полночленные» и «усеченные» сообщества). В таблицах 2 и 3 представлены результаты расчётов степеней 
дихроизма для полного сообщества и его части, а также представлено изменение разности степеней дихроизма в 
зависимости от изменения видового разнообразия сообществ микроорганизмов.  

 
Таблица 2. Контроль физиологического состояния в пробах, взятых у пос. Каринское по изменению 

разностей степеней дихроизма для полного сообщества и его части 
 

 «Каринское» 
Полное сообщество Часть сообщества 

Pклетка Pвнешние структуры ∆ P Pклетка Pвнешние структуры ∆ P 
0,3 0 0,3 0,16 0,04 0,12 

 
Таблица 3. Контроль физиологического состояния в пробах, взятых у пос. Дмитровское по изменению 

разностей степеней дихроизма для полного сообщества и его части 
 

 «Дмитровское» 
Полное сообщество Часть сообщества 

Pклетка Pвнешние структуры ∆ P Pклетка Pвнешние структуры ∆ P 
0,14 0,03 0,17 0,17 0,06 0,11 

 
Изменение разности степеней дихроизма для полного сообщества и его части показывает, что полное 

сообщество более жизнеспособно и устойчиво, чем его часть, что подтверждает основной закон экологии: чем 
выше видовое разнообразие сообщества, тем выше его устойчивость. Таким образом показано изменение 
состояния сообществ микроорганизмов в зависимости от концентрации в воде химических соединений и что 
«полночленное» сообщество более устойчиво, чем «усеченное» (т.е. сообщество с меньшим видовым 
разнообразием). 

Применение обобщенных безразмерных показателей структуры и функции отражает результат 
воздействия на сообщество всей совокупности факторов окружающей среды, вследствие чего использование их 
может оказаться более успешным, чем отыскание частных связей между отдельными факторами внешней среды 
и функциональными показателями системы. 

 
Выводы.  

1. Предложенный метод позволяет оценивать степень изменения состояния сообщества, независимо от 
характера воздействий на него. 

2. Метод может быть использован для получения данных о состоянии сообществ, находящихся в 
различных средах. 

3. Предложен интегральный показатель (∆Р), который, учитывая структурные характеристики сообщества, 
отражает комплекс данных о том, насколько сама среда благоприятна для населяющих ее организмов. 

4. Данный метод позволяет оперативно контролировать изменение состояния биосистемы.   
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Аннотация. В статье дана общая характеристика р. Акбура и ее водных ресурсов, рассмотрены факторы загрязнения 
воды, исследовано качество воды, определено значение воды для водоснабжения города Ош. Даны рекомендации по 
улучшению экологического состояния и рационального использования воды р. Акбура. 
 

Река Акбура является основной водной артерией протекающей через город Ош (второй по величине город 
Кыргызстана и административный центр Ошской области, расположенной на юге страны). Население города 
снабжается водой в основном за счет водных ресурсов этой реки, ее длина 148 км, площадь водосбора 2630 км2, 
средневзвешенная высота водосбора 3088 м, ее начало формируется на южных склонах Алайского хребта [5]. 
Бассейн р. Акбуры (Акбура относится к бассейну реки Сырдарьи (крупнейшей водной артерии в Центральной 
Азии) с юга в наиболее высокой своей части ограничивается гребнем Алайского хребта (на протяжении 65 км) и 
поднимается до высот 4500-5000 м. Это обстоятельство является одним из основных факторов, объясняющих 
наличие значительных площадей оледенения в верховьях реки. Алайский хребет отличается от других хребтов 
расположенных на территории Кыргызстана значительно большой высотой, северной ориентацией склонов и 
большей их развитостью. Геологическое строение р. Акбуры сложное, здесь имеются площади, занятые всеми 
основными горными породами. Наибольшее распространение из них имеют сланцы (занимающие 33% всей 
площади водосбора). Почти пятую часть бассейна занимают известняки палеозойского возраста, а третья часть 
его покрыта наиболее молодыми мезокайнозойскими и современными отложениями, изверженные породы в 
бассейне реки составляют всего 4%. Глинистые сланцы, песчаники и другие малостойкие против выветривания 
породы распространены гораздо больше. В бассейне р. Акбуры имеется 111 ледников, которые занимают 108 км2 
или 4,3% от всей площади водосбора этой реки [1], сосредоточены они главным образом в правой половине 
бассейна, также здесь имеется большое число мелких ледников, расположенных в узких глубоких ущельях. 
Отмечается наличие в ледниковых долинах больших площадей, занятых скоплениями моренного материала в 
которых регулируется сток талых вод из многих ледников. Условия протекания реки характеризуются наличием 
в ее долине нескольких заваленных крупнокаменистыми осыпями и узких теснин, а в долинах ее притоков есть 
участки заваленные осыпями. Характер питания ледниково-снеговой, режим реки находится в полном 
соответствии с высотами хребтов и связанным с ними развитием вечных снегов, снежников и оледенения.  

Использование воды для хозяйственных целей – одно из звеньев круговорота воды в природе. Но 
антропогенное звено круговорота отличается от естественного тем, что в процессе испарения часть 
использованной человеком воды возвращается в атмосферу опресненной, другая часть (составляющая, 
например, при водоснабжении городов и большинства промышленных предприятий 90%) сбрасывается в 
водоемы в виде сточных вод. Источниками централизованного водоснабжения в Кыргызстане служат 
поверхностные воды, доля которых в общем объеме составляет 68%, подземные воды составляют 32% [3]. 
Речные воды представляют собой часть гидросферы, находящейся в постоянном движении у которых 
взаимодействие воды с породами происходит в условиях свободного обмена с атмосферой. Р. Акбура относится к 
бассейну р. Сырдарьи, но не доходит до нее, т.к. разбирается на орошение. По химическому составу вода реки 
гидрокарбонатная с преобладанием ионов кальция, однако, в отдельные периоды, вследствие изменения питания реки 
или под воздействием антропогенных факторов, за счет повышения содержания сульфатов может приобретать 
сульфатный характер. Это наиболее показательно на участке реки ниже сбросов сточных вод г. Ош (здесь ионы 
сульфатов преобладают над ионами гидрокарбонатов в большем количестве случаев) [2]. Минерализация реки 
невысокая 193-559мг/л, а общая жесткость воды не превышает 6,5 ммоль/л. Кислородный режим реки не нарушен, 
процент насыщения не ниже 80%, минимальное значение растворенного кислорода мгО2/л достигает 67% [2]. 
Акбуринская оросительная система расположена в Ошской области, вода подается из р. Акбуры, на которой построен 
водозаборный узел плотинного типа. Здесь наблюдаются повышения ПДК меди (Cu) до 24 ПДК, фенолов (С6Н5ОН) 
до 3 ПДК, железа (Fe) до 1ПДК [2]. Основными источниками поступления загрязнений в реку являются 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства и неорганизованные стоки с сельхозполей и населенных 
пунктов. Недостаточно очищенные сточные воды городских очистных сооружений также оказывают 
значительное влияние и на качество воды. В результате чего в ней наблюдались наибольшие содержания 
органических веществ по бихроматной окисляемости до 89,0 мгО2/л, величина БПК5 превышала допустимую 
норму более чем в 2 раза. Отмечены максимальные концентрации фенолов (С6Н5ОН) 0,006 мг/л, нефтепродуктов 
(0,11 мг/л), СПАВ (0,14 мг/л), азота аммонийного (NH4) 1,40 мг/л, азота нитритного (NO2) 0,360 мг/л, меди (Cu) 
0,009 мг/л, цинка (Zn) 0,044 мг/л, железа (Fe) общего (0,31 мг/л), фосфора (P) минерального до 0,858 мг/л [2]. Для 
определения качества воды (ИЗВ также был рассчитан для всех рек южного Кыргызстана относящихся к 
бассейну р. Сырдарьи) в р. Акбура нами был рассчитан индекс загрязнения воды (ИЗВ), который составил 1,47 
балла, что соответствует III классу качества воды и определяется как умеренно-загрязненная (рис. 1).  

Анализ результатов наблюдений гидрохимической сети Кыргызгидромета и комплексная оценка изменения 
качества поверхностных вод показали, что в р. Акбура, как и в подавляющем большинстве водных объектов, 
расположенных на юге Кыргызстана, качество воды стабильное с тенденцией к загрязнению. Химический состав 
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воды сохраняет стабильное содержание главных компонентов ионного состава, но антропогенное воздействие на 
речные системы активно формирует новый «антропогенно измененный природный фон», верхние границы которого 
нередко могут превышать установленные ПДК. В связи с этим, следует отметить тенденцию необратимого изменения 
качества воды р. Акбура.  

При исследовании качества воды в р. Акбура за основу были взяты: численность населения в регионе, 
масштабы развития, территориальное размещение сельского хозяйства и промышленности. На территории юга 
Кыргызстана определяющим фактором загрязнения природных вод являются сельское хозяйство и 
промышленные предприятия, а дальнейший рост численности населения влечет за собой и рост норм 
водопользования (нормы потребления воды будут расти быстрее роста населения, параллельно будут расти 
потребности городов, сельскохозяйственного производства и промышленности в воде). Численность населения 
юга Кыргызстана составляет 2834 тыс. человек (2010) из них сельское население составляет 2174,6 тыс. чел., 
городское население - 659,4 тыс. чел. [7]. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема качества воды рек юга Кыргызстана река Акбура на карте-схеме показана в кубике за номером 

14 [составила Д.К. Тиленова, 2012] 
  

Согласно прогнозам, выполненным с учетом темпов роста численности населения, роста 
сельскохозяйственного и промышленного производства, в перспективе до 2025 г в целом по югу Кыргызстана 
ожидается увеличение забора воды на 567 млн. м3 [4]. Основными причинами спроса на чистую воду, как уже 
было отмечено выше, является рост населения, злоупотребление окружающей средой и плохое водоснабжение, 
которые могут стать основой  различных конфликтных ситуаций. 

На сегодня 60-70 % от общего числа различных комплексов очистных сооружений города Ош находятся в 
неудовлетворительном техническом состоянии и не обеспечивают эффективную очистку поступающих отходов. 
Очистные сооружения города были построены в 1965 году и состоят  из двух очередей. Первый комплекс 
очистных сооружений производительностью 20 тыс.м3/сут в настоящее время не работает. Второй комплекс 
очистных сооружений был построен в 1977 г. производительностью 80 тыс. м3/сут [6]. Оба комплекса имели 
один принцип очистки - полная биологическая очистка и сброс очищенных стоков в р. Акбура. В настоящее 
время эксплуатируется только второй комплекс очистных сооружений. В целях улучшения экологического 
состояния и рационального использования воды р. Акбура рекомендуется: 

• ограничить виды деятельности, приводящие к загрязнению речной воды и проводить мониторинг за 
состоянием реки и отвалов бытовых отходов города; 

• привлечь инвесторов для строительства третьей очереди очистных сооружений города (в УКС мэрии 
г. Ош уже разработана проектно-сметная документация на строительство третьей очереди очистных сооружений 
производительностью 100 тыс. м3/сут., стоимостью 604,0 млн. сом [6]); 

• усиленный государственный контроль и государственная политика по охране водных объектов и 
проведение широкомасштабных разъяснительных работ информационного характера со стороны местных 
властей города и гражданских активистов (в том числе НПО); 

• совершенствование методов очистки сточных вод с целью ограничения или полного прекращения 
сброса  неочищенных стоков в реку; 

• усиление административно-правовой ответственности за загрязнение речных вод и 
совершенствование нормативно-правовой базы водопользования; 

• применение опыта предоставления экосистемных услуг и интегрированного управления водными 
ресурсами, предусматривающее целостное управление, учитывающее как спрос на ресурс, так и угрозы его 
сохранности. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАРАКАЛПАКСТАН 

Кошеков Р.М. 
ГУП «Кегейлидавсувмахсуспудрат»  

г. Нукус, Узбекистан 
 
Аннотация. В статье даны программы по улучшению мелиоративных состояний орошаемых земель на 2008-
2012 годы. Для осуществления этих мероприятий создано Департамент управление мелиоративный и на местах 
подразделение  организаций Государственный  унитарный предприятии (ГУП). Провидение реконструкций и 
ремонтно-восстановительных работ дало возможность уменьшению сильно и средне заселенных почв, сниженью 
уровень грунтовых вод и улучшенью оттока  коллекторно-дренажных вод. Все это позволяло улучшенью 
мелиоративного состояние орошаемых земель и повышению урожайность сельхозкультур. 

 
Показателями мелиоративного состояния орошаемой территории являются режим грунтовых вод в 

условиях его формирования, степень и тип засоления почво-грунтов, урожайность сельскохозяйственных 
культур и потенциальные возможности почвенного плодородия. Главные показатели режим грунтовых вод, 
засоление почво-грунтов должно рассматриваться как производное (вторичное) от режима грунтовых вод, а 
урожайность сельскохозяйственных культур синтезирует влияние выше названных показателей и деятельность 
человека. В.А. Ковда и другие выдвигают основные показатели, характеризующие мелиоративное состояние 
земель, режим грунтовых вод и минерализацию. Соответственно для предотвращения реставрации засоления 
почв они предлагают поддерживать критическую глубину грунтовых вод, которая зависит от природно-
хозяйственных условий, а также степени и типа минерализации грунтовых вод [1]. В работе О.Ф. Аверьянова и 
др. прогнозный режим грунтовых вод  рассматривается исходя из условий создания оптимального водного и 
солевого режима почво-грунтов [2]. В.А. Духовный и др. тренированность территории считают главным 
показателем мелиоративного состояния  крупных регионов, от которого зависит формирование режимов 
грунтовых вод и их минерализация, а также степень засоления почво-грунтов [3]. Х.И. Якубов, Е. Курбанбаев и 
др. при оценке эффективности дренажных систем, которые характеризуют мелиоративное состояние орошаемых 
земель, предлагают учитывать режим грунтовых вод, непарность подземных вод минерализации грунтовых вод, 
дренажного стока, водно-солевой режим зонах аэрации динамику засоленности почвенного покрова, 
рекомендуемые показатели оценки мелиоративного состояния орошаемых земель, что позволяет определить 
состав инженерно-технических, агромелиоративных работ, с учетом направленности почвенно-мелиоративных 
процессов в том или ином массиве, районе и зоне [4]. Вместе с тем, при выборе и обосновании основных 
параметров, гидра и агромелиоративных мероприятий должны быть приняты во внимание почвенные, 
геологические и гидрогеологические и других условия конкретных территории.  

Оценка мелиоративного состояния орошаемых земель Каракалпакстана производится по степени 
засоленности орошаемых почв, залегания условий грунтовых вод, показателей работы, существующих КДС. В 
целях коренного улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель в республике 29 октября 2007 г. издан 
Указ Президента Узбекистана за № 3239, и принято Постановление Кабинета Министров об утверждении 
Государственной программы по коренному улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель 
Узбекистана за 2008-2012 гг. В программе определены объекты по строительству и реконструкции 
мелиоративных и межхозяйственных коллекторов, ремонтно-восстановительных работ существующей 
коллекторно-дренажной сети, находящихся на территории землепользователей - фермерских  и дехканских 
хозяйств [5]. В постановлении Совета Министров Каракалпакстана установлен план-задание по улучшению 
мелиоративного состояния орошаемых земель на период 2008-2012 гг. В контуре существующего орошения 
республики за 5 лет предусмотрено строительство и реконструкция магистральных и межхозяйственных 
коллекторов протяженностью 220,7 км и производство ремонтно-восстановительных работ коллекторно-
дренажной сети находящихся на территории землепользователей с общей протяженностью 11938,1 км (табл. 1). 

 
Таблица 1. Объем работы по улучшению мелиоративного состояния 
орошаемых земель в Республике Каракалпакстан на 2008-2012 гг. 
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Мелиоративных 
мероприятии  

2008 2009 2010 2011 2012 

Км тыс. 
Сум км тыс. 

сум Км тыс. 
сум Км тыс. 

сум км тыс. 
сум 

Строительство и 
реконструкция 
коллекторов 

15,6 1470 48,5 761,6 36,3 2926 48,3 3851 72 4709 

Ремонтно- 
восстановительные 

работы 
2523 4039 1284 399,6 2684 3987 2722 4111 2727 3916 

Итого по Республике 
Каракалпакстан 2538 5509 1332 1161 2720 6912 2770 7961 2799 8625 

 
На территории Каракалпакстана работы по коренному улучшению мелиоративного состояния орошаемых 

земель выполняют четыре Государственных унитарных предприятия. За 2008-2009 гг. ГУП выполнил 
значительный объём работ по реконструкции магистральных и межхозяйственных коллекторов, провел ремонт и 
восстановление существующей КДС. В целом по республике произведена реконструкция 68,5 км коллекторов, 
восстановлена работоспособность 2318,6 км внутрихозяйственных коллекторов и дренаж обслуживающих 
территорий фермерских хозяйств и других форм землепользователей. Под руководством и при 
непосредственном участии автора на территории Кегейлийского района реконструировано 30,3 км коллекторов и 
более 288 км отводящих сетей, находящихся на землях землепользователей (табл. 2). За 2012 г. проведено 20190 
км ремонтно-восстановительных работ существующих коллекторно-дренажных систем. 

 
Таблица 2. Объёмы работ по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель за 2008-2009 гг. 

 

Показатели Виды выполненных работ 
2008 2009 

План, км Фактич., 
км 

План, 
Км 

Фактич., 
км 

По Республике 
Каракалпакста

н 

Строительство и реконструкция 
коллекторов 15,6 20 48,5 49,5 

Ремонт и восстановление КДС 2522,5 1035 1283,6 1283,6 
Итого 2538,1 1055 1332,1 1333,1 

По 
«Кегейлидавсу
вмахсуспудрат

» ГУП 

Строительство и реконструкция 
коллекторов 10 10 18 20,3 

Ремонт и восстановление КДС 117 151,4 100 137,4 
Итого 127,2 161,4 118,4 157,7 

 
Нами были проведены исследования объектов Чимбвйского и Кегейлиского районов Республике 

Каракалпакстан. Основными водоприемниками являются коллекторы КС-1 и КС-3. Системы коллекторов КС-3-
5-2 и КС-1 (Сапалак палван) служат для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель 22 
фермерских хозяйств Кегейлиского района общей площадью 3438 га, а также системы коллекторов КС-3-9-2 и 
КС-1 (Кызыл узяк) Чимбайского района, обслуживающие 31 фермерское хозяйство с общей площадью 4139 га 
(табл. 3). 

 
Таблица 3. Показатели ремонтно–восстановительных работ мелиоративных объектов в 2012г. 

 

Наименование 
района  

Наименование 
мелиоративного 

системы  

Выполнено  

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

об
сл
уж
ив
аю
щ
их

 
А
В
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К
ол
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ес
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О
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ме
но
ва
ни
е 

во
до
пр
ие
мн
ик
а 

  

Протяжен
-ность 
(км) 

Сумма 
(млн.сум) 

Кегейлийский 

КС-3-5-2 74,63 452,2 Сушы 9 1126 КС-3 
КС-1 

Сапалакпалван 138,75 867,3 «Сапалак-
палван»  13 2312 КС-1 

Итого по району 213,38 1339,5  22 3438  

Чимбайский 

КС-3-9-3 59,10 428,0 Сушы 11 1719 КС-3 

КС-1 Кызылузяк 205,5 1254,0 Бозылжап 20 2420 КС-1 

Итого по району  264,60 1684,0  31 4139  
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Всего 477,98 3021,5  53 7577  
Очистка коллекторно-дренажных систем производится по системе, начиная с первичной дрены дрен-

собирателей и межхозяйственных коллекторов. Сопоставления и анализ обработки данных показывают 
эффективность проводимого мероприятия по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель. В 
частности, рассмотрим уровень залегания грунтовых вод. В 2012 г. они находились на уровне 278-229 см, по 
сравнению с 2007 г. понизившись на 50-54 см (табл. 4). 

 
Таблица 4. Динамика уровня грунтовых вод за 2007-2012 гг. 

 
Наименование 

района 
Уровень грунтовых вод (см) Разница  

Показателей (см) 2007 год 2012 год 
Кегейлинский  228 278 -50 
Чимбайский  175 229 -54 

 
Проведена оценка мелиоративного состояния орошаемых земель: из общей площади 7577 га, хорошее 

состояние отмечается на 2008 га, удовлетворительное – на 4309 га (табл. 5).  
                                   

Таблица 5. Оценка мелиоративных состояния обращаемых земель по мелиоративным объектам   

 
Результаты почвенных анализов показывают, что промывка засоленных почв на площади 3561 га 

обеспечила сокращение площади сильно засоленных земель с 241 до 86 га, площади засоленных почв 
сократились с 640 до 389 га. Соответственно площадь слабозасоленных и незасоленных земель увеличилась 
(табл. 6). 

 
Таблица 6. Изменение уровня засоления почв 

 

№ Система  засоленности почво 
рунта 

площадь, га 
01.11.2010 01.11.2011 

1 Не засоленные 850 872 
2 слабозасоленные 1080 1356 
3 Среднезасоленные 700 855 
4 Сильнозасоленные 690 389 
5 Очень сильнозасоленные 241 89 

Итого: 3561 3561 
 
Проведение ремонтно-восстановительных работ позволило значительно улучшить водоотведение 

коллекторно-дренажных вод с орошаемых территорий. Например, в 2009 г. до ремонтно-восстановительных 
работ среднегодовой расход коллекторов «КС-3-9-3» и «КС-3-9-2» составил 0,2-0,32 м3/с, а 2010-2011 гг. после 
окончания работ отток КДВ варьировал от 0,6 до 0,7 м3/с.  

Снижение уровня грунтовых вод, уменьшение сокращение площадей сильнозасоленных и 
среднезасоленных почв, а также увеличение отвода коллекторно-дренажных вод позволили улучшить 
мелиоративное состояние орошаемых земель, что соответственно привело к увеличению урожайности основных 
сельхозяйственных культур. Урожайность основных севооборотных культур хлопчатника выросла на 3,8 ц/га (с 
18 до 21,1 ц/га). 

Выполненные объёмы работ по восстановлению работоспособности внутрихозяйственной коллекторно-
дренажной сети в целом оказало положительное влияние на динамику мелиоративных процессов на 
обслуживаемой им площади. Существенно уменьшилась амплитуда колебания уровня минерализованных в 

Наименование 
районов 

Наименование 
мелиоративной системы 

Площадь, 
га 

Оценка мелиоративного состояния 
земель, га 

Х
ор
о-

 
ш
ее

 

У
до
вл
ет

-
во
ри

- 
те
ль
но
е 

Н
еу
до
в-

ле
тв
ор
и-

те
ль
но
е 

Кегейлийский 
КС-3-5-2 1126 329 627 170 

КС-1 Сапалак-палван 2312 469 1398 445 
Итого по району 3438 798 2025 615 

Чимбайский 
КС-3-9-3 1719 568 900 251 

КС-1 Кызыл- узяк 2420 692 1384 244 
Итого по району 4139 1210 2284 601 

 Всего: 7577 2008 4309 1210 
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различной степени грунтовых вод на орошаемых полях, стабилизировался коэффициент сезонной аккумуляции 
водно-растворимых солей в корнеобитаемой толще. Эффективность проводимых мероприятий дала возможность 
улучшить мелиоративное состояние орошаемых земель, что, соответственно, увеличило урожайность основных 
сельскохозяйственных культур.  
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Аннотация. Предлагается методология определения параметра состояния «здоровья» почвы, понятия 
используемого в литературе. Предлагаемый подход использует диализное культивирование, где внешней средой 
является водная вытяжка из анализируемой почвы, что позволяет получать ответ клеток диализной культуры на 
изменения «качества» состава почвы. Анализ ответов основан на регистрации зависимости между реакцией 
диализной культуры и изменениями в пространственно-временной организации клеток и их внешних структур 
методом послойного неинвазивного анализа с использованием спектроскопии внутреннего отражения. 
Предложенный метод позволяет оценивать характер и степень динамики изменений «качества» почвы, 
независимо от вида и характера на нее внешних воздействия.  

 
1. Введение. Почва с неоднородностью ее органо-минеральной матрицы, обилием сложного комплекса 

гуминовых веществ, представляется достаточно сложным объектом для разработки систем экологической 
оценки. В настоящее время особое внимание уделяется методологии экологической оценки и концепции 
экологического нормирования. Гетерогенность почвенной среды по составу и свойствам (что связано, в первую 
очередь, с большим их количеством, различением по значимости и функциональной роли) служит одним из 
факторов устойчивости почвенной фауны к нарушениям. Но она же создает существенные трудности в 
разработке конкретных нормативов загрязняющих веществ в почвах (как правило, из всего многообразия 
действующих факторов оцениваются преимущественно химические, точнее водная вытяжка почв).  

Очевидна необходимость в разработке методов, которые позволяют учитывать природные механизмы 
устойчивости или неустойчивости экосистем и оценивать экологическую нагрузку, при которой способность к 
саморегуляции снижается. Однако научно обоснованный подход к нормированию природного и антропогенного 
воздействия в целом на такие экосистемы практически отсутствует. Предлагаемый подход основан на том, что 
экосистема исследуется как взаимодействующие интегрированные компоненты (почва-микроорганизмы-
растения-атмосфера).   

Как правило, тестирование почв сводилось к физическим и химическим методам, а основным критерием 
качества почв являлось их плодородие. Однако в образовании и происхождении почвы не отбрасывалась и 
биологическая основа. К биологическому объекту, которым является и почва, уместно применение понятие 
«здоровья». «Здоровье почвы» (ЗП) - это биологическая категория, отражающая состояние динамики активности 
биотического компонента в органоминеральном (неживой части) комплексе почвы [1, с. 99; 2, с. 190]. 
Экологически ЗП характеризуется адекватно соответствующей природно-климатической зоне активностью 
биотических процессов (продукции и деструкции), устойчивостью их к биотическим и абиотическим 
воздействиям и замкнутостью циклов элементов и микроорганизмов в независимости от потребительских 
запросов человека [1, с. 99; 2, с. 190]. Практическим применением должна стать разработка биологического 
способа определения параметра ЗП. 

Важнейшей составной частью экологического мониторинга окружающей природной среды является 
биологический мониторинг, который изучает реакции (отклик) экосистем с использованием биологических 
индикаторов на воздействие факторов внешней среды. 

Почвенные микроорганизмы играют исключительную роль в ключевых экосистемных процессах, включая 
процессы минерализации и трансформации разнообразных природных веществ и ксенобиотиков. Поэтому 
необходим поиск эффективных микробиологических параметров для оценки «здоровья почв». Поступающие в 
почву органические и минеральные вещества регулярно инициируют образование в микробном сообществе 
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генетически детерминированных биосетей, которые настраиваются на трансформацию исходных субстратов в 
необходимые для растений и микроорганизмов формы веществ. При этом число и структура образовавшихся 
биосетей, а также таксономическое положение микроорганизмов в узлах биосетей, неявно указывают на видовой 
и химический состав преобразуемых субстратных комплексов, а также и на экологическую ситуацию в 
агроценозе. 

2. О диализном культивировании в анализе почв. В почвенно-экологических исследованиях требуется 
разработка подходов, отражающих интеграцию данных химических, токсикологических и экологических 
исследований для построения адекватной системы экологической оценки. Унифицированных методик, 
используемых в практике биологического мониторинга, пока крайне мало. Поэтому в работе предложен 
количественный показатель «здоровья» почв с помощью обобщенного показателя, связанного с основными 
характеристиками микробной системы, а также практическая реализация этого показателя при оценки таких 
твердофазных гетерогенных сред как почва [3, с. 15]. Для этих целей предлагается методика с применением 
диализного культивирования [4, с. 16]. Такая методика предполагает отделение исследуемой суспензионной 
культуры клеток от внешнего объема среды мембраной с размерами пор, пропускающих соединения с 
определенной молекулярной массой, через которую осуществляется диффузия веществ. Культура может 
помещаться как в камеру, ограниченную фильтрами, так и в мешок из селективной мембраны. Такая 
разновидность называется диализным культивированием: диализный мешок с клетками микроорганизмов 
погружается в 5—10-кратный объем "внешней среды", что обеспечивает непрерывное поступление питательных 
веществ и отток метаболитов, ингибирующих клеточное деление.  

Полученная система представляет упрощенную модель функционирования природной биопленки 
цианобактерий: во "внутреннем" объеме накапливаются высокомолекулярные полисахариды, которые 
объединяют отдельные клетки и создают вокруг них специфические условия — организмы развиваются не в 
водно-солевой среде, а в коллоидном матриксе. Наибольшей чувствительностью к токсическим воздействиям 
обладают культуры физиологически молодых клеток, выращенных на минимальных средах. Культуру в 
диализном мешке легко перемещать из одной среды в другую: на минимальных средах это позволяет 
обеспечивать истощение клеточных резервов для увеличения чувствительности культур при одновременном 
удалении продуктов автоингибирования. Клетки в диализном мешке остаются в стерильных условиях, что 
позволяет изучать изменения тест-параметров культур в любых загрязненных средах, а также дает возможность 
моделировать как разовый, так и постоянный сброс различных загрязнителей путем замены внешней среды и 
изучать воздействие повреждающих факторов в различных сочетаниях. Диализная мембрана не препятствует 
свободному перемещению молекул токсиканта, что позволяет создавать различные фоновые условия, 
приближенные к реальным условиям функционирования живой системы, и варьировать любой экологический 
фактор в достаточно широких пределах. Краткий перечень различных аспектов диализного культивирования 
показывает неоспоримую перспективу его использования для решения задач и физиологии, и экологии, и 
биотехнологии [4, с. 16].  

3. Неинвазивная оценка состояния клеточных популяций. Изменения среды обитания находят 
обязательное отражение в реакциях живых систем. Реакция проявляется либо в количественном варианте, либо в 
качественном варианте. Поскольку материальным носителем жизнедеятельности биологической системы 
является ее структурная организация, при изучении реакций клеток на факторы воздействия необходимы 
неинвазивные методы исследования, т.е. обеспечивающие получение информации о степени упорядоченности 
живых структур без их разрушения. Свойства живой системы, характерные для нового уровня структурной 
организации, не являются простой суммой свойств составляющих ее макромолекул. Степень упорядоченности 
структур обусловливает свойства и функциональные возможности исследуемых объектов. Индикатором 
изменений состояния живого организма (с учетом взаимосвязи его морфологии, физиологии и биохимии) могут 
служить динамические изменения его пространственной и временной структуры. 

Учитывая сочетание разноуровневых процессов и их взаимосвязь, необходимо получение структурно-
динамической информации о живых системах. Согласно современным представлениям, одной из важных черт 
биологических систем является взаимосвязь между пространственными и временными изменениями их 
показателей. Единая пространственно-временная организация биологической системы даже в условиях действия 
экстремальных факторов обеспечивает как ее структурно-функциональную стабилизацию, так и способность к 
адаптациям. Одним из проявлений пространственной организации биологической системы является ее 
гетерогенность, проявляющаяся в форме градиентов. Степень выраженности градиентов и их связь с динамикой 
процессов изменяются при воздействиях на изучаемую биологическую систему. В соответствии с гипотезой 
стохастической псевдокристалличности структуры рассматриваются как трехмерные случайные поля, 
обладающие упорядоченностью, степень которой обусловливает свойства и функциональные возможности 
исследуемых объектов.  

Методическая база исследований нативных клеток должна обеспечить выполнение следующих 
требований: 1) анализ многокомпонентных гетерогенных систем без их разрушения; 2) получение информации 
об изменении во времени химического состава объекта на разном расстоянии от его поверхности; 3) получение 
информации об изменении степени организации биополимеров в пространстве; 4) использование статистических 
методов анализа и синтеза, поскольку реальные объекты, как правило, носят случайный, а не 
детерминированный характер. 

Анализ современных методов исследования показывает, что наиболее полно в настоящее время отвечают 
перечисленным выше требованиям методы спектроскопии внутреннего отражения (СВО). К преимуществам 
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метода относится возможность получения послойных характеристик даже непрозрачных объектов в любом 
спектральном диапазоне любыми методами, регистрирующими изменения параметров электромагнитных 
излучений при их взаимодействии с объектами исследований. Спектральная характеристика представляет собой 
своего рода кривую закона распределения, которая отражает определенные изменения в структурах клетки, 
происходящие при наложения внешних электромагнитных волн или в процессе отдачи ими информации. Для 
оценки функционального состояния клетки необходимо проанализировать содержание в клетках важнейших 
биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, липидов, полисахаридов), их пространственное распределение, а 
также структурную организацию, включая пространственную ориентацию определенных химических связей в 
макромолекулах. В данной работе использовались методы СВО в инфракрасном диапазоне Спектральные 
характеристики, полученные в поляризованном свете, позволяют получить информацию и о 
преимущественной пространственной ориентации ряда химических связей в макромолекулярных компонентах 
клетки.  

5. Материалы и методы. Результаты. Экспериментальные данные по изменению анизотропии в виде ИК 
спектров были получены в поляризованном свете (угол падения измерительных элементов удобно 
выбрать равным  45°, так как для него  в случае изотропного распределения молекул дихроичные отношения 
(А) dэф║/dэф┴ = 2, где dэф┴, dэф║ - эффективные толщины исследуемого образца для перпендикулярной и 
параллельной компонент плоскополяризованного света). Оценка эффективной толщины проводилась по 
оптической плотности (D), которая связана с dэф зависимостью D = lnR = aNdэф, где R - коэффициент 
отражения, измеряемый в опыте; α - показатель поглощения, см -1 (α = εС; ε - экстинкция, л/см.моль; С - 
концентрация, моль/л); N - число отражений в элементе. Любое отклонение этого значения от dэф║/dэф┴ = 2 
характеризует преимущественную ориентацию образца относительно плоскости падения света. В работе был 
использован ИК пленочный реплика-поляризатор на основе полиэтилена  1200 штрихов/мм, степень 
поляризации 95-96%, пропускание поляризатора 46-48%. Для регистрации сигнала использовали преобразование 
сигнала с ИК спектрофотометра ИКС-29 мультиметром METEX ME-22 для ввода в компьютер и последующего 
анализа данных на базе стандартной программы «MICROSOFT EXCEL», позволяющей провести обсчёт 
площадей поглощения.  

Для анализа используется поляризованный свет с двумя различными азимутами поляризации, например, 
00 и 900. Измерение можно вести либо последовательно, осуществляя запись полос поглощения сначала при 
одном азимуте, а затем при другом, либо параллельно, если использован двухканальный спектральный прибор. 
Тогда в измерительном канале устанавливает азимут поляризации один (например, 0°), а в другом - другой 
(например, 90°). Затем осуществляется запись спектра, которая обеспечивает разницу полос поглощения при 
разных азимутах поляризации. Зная параметры измерительного элемента и азимуты поляризации, производят 
расчет степени  дихроизма(Р): Р = (А║ – А┴ )/(А║ + А┴). При использовании СВО необходимо учитывать, что  
если угол падения светового потока θ =  45°, то отношение интенсивностей полос поглощения для азимутов 0° и 
90° составляет 2 для анизотропных образцов. Отклонение от этого значения характеризует изотропность образца.  

Задача решается тем, что измеряют интенсивность светового потока при азимутах поляризации 00 и 900 на 
выходе находящегося в контакте с клетками материалом элемента МНПВО, параметры которого выбирают из 
условия, чтобы обеспечить получение спектров из целых клеток (1), и из условия, чтобы обеспечить получение 
спектров из их внешних слоев (2), производят расчет степени дихроизма для клеток Р1 и их внешних структур Р2, 
а затем берут разность между полученными данными (1) и (2). Если эта разность стремится к нулю, то это 
означает (в предельном случае), что система находится в критичном состоянии. Эти положения проверены 
экспериментально. Были выбраны два места отбора проб с ярко выраженным отличием по загрязненности: в 
лесу и в районе ж/д станции (ближнее подмосковье), т.е. слабо и сильно загрязненные почвы. Образцы почв 
отбирались титановым почвенным буром с глубины около 15 см. Оба образца измельчали вручную, затем внесли 
в колбы, содержащие 200 мл стерильной воды. Затем эта смесь была использована в качестве внешней среды при 
диализном культивировании. В диализный мешок помещена культура одноклеточной водоросли Klebsormidium 
со средой Кратца. Результаты показали, что лесная почва намного «благоприятнее» для развития диализной 
культуры, чем почва, взятая у ж/д насыпи (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Сравнение реакции диализной культуры на почву с разной степенью загрязненности 

 
Место отбора проб для анализа 

Почва из лесного массива Почва у железной дороги 
P1 P2 ∆ P P1 P2 ∆ P 

0,85 0,1 0,75 0,52 0,12 0,4 
 
Была проведена также серия экспериментов по анализу почвенных микроорганизмов. Анализ почвенных 

микробных сообществ признается одним из наиболее сложных разделов локального экологического 
мониторинга (считают, что (90-95)% микроорганизмов относятся к «некультивируемой» группе) [5, с. 725]. Но 
он необходим, т.к. почвенные микроорганизмы являются чуткими индикаторами на различные изменения в 
среде. Кроме того, большинство почвенных микробов являются непатогенными микроорганизмами. Однако 
встречаются микробы, обладающие патогенностью для человека и животных. Сказанное заставляет проверить 
возможность «пробуждения» покоящихся форм.  
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Был также применен метод диализного культивирования, который пригоден пригоден и для изучения 
разных классов микроорганизмов: цианобактерий, зеленых микроводорослей, гетеротрофных бактерий. 
Способность клеток, сконцентрированных в диализном мешке, обмениваться метаболитами с «внешней средой» 
позволяет рассматривать диализное культивирование в качестве одного из вариантов кондиционирования сред 
вторичными метаболитами микроорганизмов. 

Ранее мы использовали метод для «пробуждения» покоящихся форм, т.к. при инкубации на стандартных 
средах роста микроорганизмов не наблюдалось. Так, при высеве проб донного ила из промышленного водоема, 
содержащего значительные   концентрации  ионов  ванадия (100-700 мг/л),  марганца,  железа на стандартные 
среды, признаки роста бактерий (появление колоний, окисление или восстановление субстрата) не  
обнаруживались. При помещении аналогичных проб во внешний объем диализной культуры цианобактерий A. 
nidulans и Nostoc sp., находящихся в логарифмической фазе культивирования наблюдали стимуляцию роста 
нескольких видов бактерий. При высеве указанных выше проб почвы на стандартные среды (жидкие), признаки 
роста бактерий не обнаруживались. При помещении аналогичных проб во внешний объем диализной культуры 
цианобактерий A. nidulans, находящихся в логарифмической фазе культивирования наблюдается стимуляция 
роста некоторых видов бактерий (виды не определяли). Возрастание биомассы бактерий определяли методом 
спектроскопии внутреннего отражения.  

6. Заключение и выводы. Почва – сложная гетерогенная среда. Именно это приводит к необходимости 
отыскания такого обобщенного показателя, который, учитывая разнообразные характеристики почвы, отражал 
бы при этом особенности ее «качества», т.е. задача сводится к получению такой функции, с помощью которой по 
измеренным или рассчитанным показателям можно определить ее физиологическую активность. Применение 
обобщенных безразмерных показателей отражает результат воздействия на почву всей совокупности факторов 
окружающей среды, вследствие чего использование их может оказаться более успешным, чем отыскание 
частных связей между отдельными факторами внешней среды и функциональными показателями системы. 

1. Проведенные исследования показали эффективность применения предложенной методологии при 
изучении таких гетерогенных систем как почва. 

2. Применение метода позволяет изучать влияние на почву всех факторов воздействия. 
3. Предложенная методология позволяет исследовать связь между показателем качества почвы и ее 

«функциональной активностью».  
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Аннотация. Приведен обзор отечественных и зарубежных подходов к управлению рекреационным 
природопользованием на особо охраняемых природных территориях. Представлена авторская система 
управления туризмом на охраняемых территориях, основанная на соблюдении принципов устойчивого развития. 
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (проекты №№12-04-
00272, 13-05-00870) и международной программы Conservation Leadership Programme (проект № 0454611). 

 
1. Введение. Развитие рекреационного природопользования на особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ), при условии грамотного планирования, управления и осуществления, может внести существенный 
вклад в охрану природных комплексов, содействовать социально–экономическому развитию региона и 
повышению общего уровня знаний и экологической культуры туристов и местного населения [1, 2].  

Планирование и управление рекреационным природопользованием на ООПТ подчинено 
природоохранным приоритетам, а потому во многом обусловлено целью минимизации воздействий 
рекреационной деятельности на природную среду. При определении возможностей оптимизации управлением 
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туризмом важно учитывать следующие результаты эколого-географических исследований, посвященных 
изучению воздействия рекреационного природопользования на природные комплексы: 

1. Рекреационное использование территорий неизбежно ведет к трансформации естественной природной 
среды. Полностью исключить негативное влияние рекреации на природную среду невозможно, однако 
управленческие действия могут и должны быть направлены на поиски решений, способных минимизировать 
такое воздействие. 

2. Степень трансформации природной среды под воздействием рекреационных нагрузок (как 
интенсивность изменений, так и площадные характеристики данных изменений) отличается в разных природных 
комплексах. Планирование и проектирование сетей маршрутов должно осуществляться с учетом данной 
разницы. 

3. Степень трансформации природной среды под воздействием рекреационных нагрузок зависит от 
внутренних свойств природно-территориальных комплексов (ПТК), их потенциальной устойчивости к 
рекреационным воздействиям. Знание данных свойств имеет большую практическую значимость при разработке 
территориальной структуры рекреационного природопользования и минимизации возможных негативных 
последствий его развития. 

4. Степень трансформации природной среды под воздействием рекреационных нагрузок зависит от 
характеристик рекреационного использования территории (количественных показателей рекреационной 
нагрузки, видов рекреационных занятий, сезонности и др.). Данный факт обусловливает необходимость 
разработки и применения механизмов управления рекреационными потоками. 

Таким образом, экологические последствия туризма на ООПТ определяются как внутренними свойствами 
ПТК, так и характеристиками использования природных комплексов в рекреационных целях. Данные свойства и 
характеристики и являются основными параметрами, на которые должно быть направлено внимание при 
управлении этим видом деятельности. При этом следует помнить основной закон экологии, сформулированный 
Барри Коммонером, «Все связано со всем» – любое управленческое действие, осуществляемое в отношении 
одного фактора, неизбежно будет иметь последствия для всей системы – как для ресурсных (экологических) 
составляющих, так и для посетителей охраняемых территорий. 

2. Основные подходы к управлению рекреационным природопользованием на ООПТ. Управление 
рекреационным природопользованием на ООПТ всегда являлась непростой задачей, т.к. предполагало поиск 
компромиссов между охраной природы и использованием ресурсов, ведущим к изменению природной среды [3]. 

В отечественной практике поиск подобных компромиссов и разработка научно–методических основ 
устойчивого развития рекреационного природопользования на охраняемых территориях связаны с 
дополнительными трудностями, обусловленными рядом причин, основными из которых являются: 

1) сравнительно недолгая история формирования сети национальных парков, которая начала развиваться 
лишь в 1970–1980-х гг. [4], и, соответственно, недостаточный опыт отечественных специалистов в области 
управления рекреационными потоками и планирования рекреационного природопользования; 

2) отсутствие у сотрудников ООПТ восприятия управления рекреационным природопользованием как 
полноценной природоохранной задачи. Данный факт во многом обусловлен наличием идеологических 
противоречий между традиционной для российской истории природоохранного дела биоцентрической 
концепцией заповедников, основы которой были заложены в конце XIX – начале XX вв. в работах В.В. 
Докучаева, И.П. Бородина, Г.Ф. Морозова, Г.А. Кожевникова, В.П. Семенова–Тян-Шанского и др., и 
современными тенденциями, связанными с требованиями повышения социально–экономической роли ООПТ и 
развития эколого–познавательного туризма. 

В результате действия данных факторов, а также существования ряда других проблем (отсутствия 
квалифицированных кадров и научно–исследовательских отделов в большинстве категорий ООПТ, низкого 
уровня использования программно–технических средств интеграции и пространственного анализа необходимых 
для принятия эффективных управленческих решений данных и др.) вплоть до недавнего времени (а во многих 
ООПТ и по настоящий момент) в отечественной практике в основе управления рекреационным 
природопользованием лежал нормативный подход и концепция предельно допустимых рекреационных нагрузок 
(ПДН). Данный подход базируется на определении границы устойчивости природного комплекса с 
использованием разработанной в 1970-х гг. концепции о стадиях рекреационной дигрессии [5] и предполагает 
выявление четкого количественного выражения норм нагрузки на ПТК, определяемого с применением 
различных подходов, описанию которых посвящена довольно обширная литература. К подобным подходам 
относится и официально действующая в настоящее время Временная методика … [6]. 

Однако применение данного подхода, изначально разработанного для нормирования рекреационных 
нагрузок в местах массового отдыха, к потребностям обеспечения устойчивого развития рекреационного 
природопользования в условиях ООПТ видится нам затруднительным и малоэффективным по ряду причин: 

– характер рекреационных воздействий в условиях ООПТ, где посетители перемещаются в основном по 
установленным траекториям (маршрутам, экологическим тропам), обладает рядом особенностей и существенно 
отличается от площадных рекреационных воздействий, преобладающих в местах массового отдыха [7, 8 и др.]; 

– многочисленные исследования [8, 9, 10, 11 и др.] доказывают, что зависимость между количественными 
показателями рекреационной нагрузки (количеством посетителей в единицу времени на единицу площади) и 
изменениями компонентов природных комплексов в общем случае носит нелинейный характер и описывается 
асимптотической кривой, а при проведении благоустройства территории и вовсе не подчиняется статистическим 
закономерностям. Не менее важную роль в возникновении неблагоприятных экологических последствий 
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рекреационного использования природной среды, чем количественные характеристики рекреационных нагрузок, 
играют качественные параметры рекреационного использования (возраст и целевые установки посетителей, их 
уровень экологической культуры, спектр рекреационных занятий на маршруте и др.), а также внутренние 
свойства и особенности территории; 

– одна из важнейших причин, обусловливающих актуальность смены подхода в управлении 
рекреационным природопользованием на ООПТ, заключается в необходимости системного анализа и учета не 
только экологических (как в случае с предельно допустимыми нагрузками), но и социально–экономических, 
социо–культурных (социологических, психо-эмоциональных) аспектов [13]. 

Обозначенные пробелы в концепции допустимых рекреационных нагрузок были частично восполнены в 
ряде публикаций и методических разработок отечественных специалистов [7, 14, 15, 16 и др.]. Так, например, 
при расчете рекреационной емкости маршрутов на ООПТ было предложено учитывать, помимо экологических, 
психо-комфортные критерии (социальные факторы) и инфраструктурную емкость территории [15]. 

В полной же мере принципы устойчивого развития рекреационного природопользования на ООПТ 
реализованы в ряде зарубежных концепций – предельно допустимых изменений (ПДИ) (Limits of Acceptable 
Changes, LAC), спектра рекреационных возможностей (Recreation Opportunity Spectrum, ROS), управления 
рекреационными потоками и охраной ресурсов (Visitor Experience and Resource Protection, VERP), управления 
рекреационными воздействиями (Visitor Impact Management, VIM) и др. – которые находят все большее 
применение в последние годы и в отечественной практике. 

Данные концепции позволяют перейти от неоднозначно решаемой проблемы установления 
количественных параметров предельных нагрузок к проблеме определения качества тех природных, социальных 
и социально–экономических условий, которые должны сохраняться или поддерживаться на ООПТ и 
сопредельных территориях в процессе осуществления рекреационного природопользования. 

Отличительной особенностью является базирование не на математическом (количественном) подходе, а 
на системно–аналитическом (управленческом), предполагающем научно–обоснованное территориальное и 
функциональное планирование развития рекреационного природопользования, учета всего комплекса факторов, 
определяющих эффективность управления ООПТ, смягчение конфликтов между рекреационными и 
природоохранными функциями ООПТ, и, в конечном счете, нацеленные на достижение устойчивости развития 
ООПТ в условиях использования части их территории для осуществления рекреационной деятельности. 

Полные обзоры методик и техник, применяемых при реализации каждой отдельной концепции, можно 
найти в ряде работ [17–20]. Среди опубликованной отечественной литературы по данному вопросу следует 
отметить публикации [21–23]. Целесообразность применения системно–аналитических подходов к организации 
и изучению развития рекреационного природопользования обусловлена еще и тем, что руководители ООПТ 
остро нуждаются в действенных программах управления туристским потоком в условиях его постоянного роста. 
Описанные же подходы, базирующиеся на комплексном экологическом анализе условий и факторов устойчивого 
развития рекреационного природопользования на ООПТ, обращают основное внимание не на количественный 
предел нагрузки, который данная территория может выдержать, а на формулирование управленческих программ 
по сохранению, поддержанию и восстановлению природной среды. Центральное место в таких работах занимает 
выявление экологических ограничений (лимитирующих факторов) рекреационного использования охраняемых 
природных комплексов. 

3. Система управления туризмом на ООПТ на основе принципов устойчивого развития. Анализ 
существующих концепций рекреационного менеджмента позволил нам разработать модель управления 
рекреационным природопользованием на ООПТ, базирующуюся на принципах устойчивого развития (рис. 1). 
Ядром такой модели являются существующие концепции управления рекреационным природопользованием 
(рекреационного менеджмента): традиционный для российской практики нормативный подход, основывающийся 
на определении предельно допустимых рекреационных нагрузок (ПДН), а также широко используемые за рубежом 
и все чаще внедряемые в нашей стране концепции предельно допустимых изменений (Limits of Acceptable Changes, 
LAC), спектра рекреационных возможностей (Recreation Opportunity Spectrum, ROS), управления рекреационными 
потоками и охраной ресурсов (Visitor Experience and Resource Protection, VERP), управления рекреационными 
воздействиями (Visitor Impact Management, VIM) и др. 

Основой рациональной территориальной организации рекреационного природопользования являются 
данные об экологической, социальной и функциональной (инфраструктурной) рекреационной емкости, 
закрепленные в функциональном зонировании территории (в случае природных и национальных парков), либо в 
установленных режимах использования отдельных природных комплексов (в случае заповедников, в которых не 
предусмотрено проведение функционального зонирования, в соответствии с Российским законодательством).  
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Рис. 1. Концептуальная модель управления рекреационным природопользованием на ООПТ на основе 
принципов устойчивого развития [24] 

 
Устойчивость развития рекреационного природопользования во времени – обеспечение сохранности 

природной среды, высокой социально–экономической роли ООПТ и эффективности эколого–просветительской 
деятельности – достигается путем анализа и обязательного использования в управлении результатов исследований 
по трем блокам программы рекреационного мониторинга: ресурсному, социально–экологическому и социально–
экономическому. Ниже продемонстрируем некоторые подходы к практической реализации представленной 
концепции на примере модельной территории, в качестве которой в нашем исследовании выступил Кроноцкий 
государственный природный биосферный заповедник, включенный с 1996 г. в Список объектов Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО и вмещающий уникальные для нашей страны природные объекты (Долину 
гейзеров, кальдеру влк. Узон и др.). Для управления рекреационным природопользованием на ООПТ 
применительно к российским реалиям наиболее целесообразным представляется сочетание методик предельно 
допустимых изменений (LAC) с некоторыми элементами методики спектра рекреационных возможностей 
(ROS). Основное внимание в данных концепциях уделяется не установлению предельно допустимого количества 
посетителей в ООПТ, а определению уровня изменений, которые допустимы в системе. Это в равной мере 
относится как к экологическим, так к социальным аспектам и основано на оценке состояния системы 
посредством нескольких индикаторов. Результаты такой оценки в сравнении с установленным уровнем 
допустимых изменений определяют необходимость и возможность применения конкретных управленческих 
действий. Адаптация данных методик к условиям модельной территории на основе предложенной концептуальной 
схемы позволила выделить 4 последовательных этапа процесса планирования устойчивого рекреационного 
природопользования на ООПТ: 

1. Оптимизация территориальной структуры рекреационного природопользования, основанная на 
сопряженном анализе спектра рекреационных возможностей и лимитирующих факторов развития 
рекреационного природопользования (для национальных и природных парков целесообразно также говорить о 
функциональном зонировании); 

2. Выбор индикаторов экологического состояния природных комплексов и популяций охраняемых видов 
животных, социальных условий рекреационной деятельности, эффективности эколого–просветительской работы, 
социально–экономической роли ООПТ и установление предельно допустимого уровня их изменений для каждого 
маршрута (и/или функциональной зоны); 

3. Разработка программы и методики долговременного рекреационного мониторинга состояния 
природных комплексов и эффективности управленческих действий по каждому маршруту (и / или 
функциональной зоне); 

4. Определение комплекса управленческих решений по каждому маршруту (и/или функциональной зоне). 
Каждый из указанных этапов содержит ряд последовательных шагов для достижения итогового 

результата. Продемонстрируем ниже краткое содержание каждого из этапов. 
3.1. Оптимизация территориальной структуры рекреационного природопользования в условиях 

ООПТ. В соответствии с имеющимися научно–методическими разработками [21, 25], оптимизация 
территориальной структуры природопользования в условиях ООПТ должна быть основана на учете 
экологической и ресурсной, в том числе рекреационной, ценности геосистем, а также сложившихся типов их 
хозяйственного использования. В общем случае такие работы направлены на разработку схем оптимального 
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функционального зонирования территорий. Однако категория модельной ООПТ, в соответствии с российским 
законодательством, не предусматривает проведения зонирования заповедного ядра. Потому в отношении 
рассматриваемой территории целесообразно говорить о территориальной структуре рекреационного 
природопользования, представляющей собой систему линейно–сетевых объектов с областями их 
непосредственного влияния. Основой оптимизации пространственной структуры рекреационного использования 
геосистем в нашем случае являются результаты ряда исследований: 1) изучения современного 
природопользования; 2) анализа спектра потенциальных рекреационных возможностей территории; 
3) выявления экологических ограничений (лимитирующих факторов) развития туризма. На основе анализа 
полученных результатов по трем блокам работ для Кроноцкого заповедника выделены 5 типов территорий, 
отличающихся возможностями рекреационного природопользования и эколого-просветительской ценностью 
(табл. 1).  

 
Таблица 1. Элементы территориальной структуры рекреационного природопользования на модельной 

ООПТ 
 

№ 
п/п 

Тип 
территорий 

Познава-
тельная 
ценность 

Тип рекреа-
ционного 

использования 

Лимитирующие  
экологические 
факторы 

Краткое описание 

1 

Особой 
природоохранной 
ценности, закрытые для 
посещения 

не оценива-
ется нет не оценивается 

основная территория 
заповедника, 
обеспечивающая 
выполнение 
природоохранных 
функций 

2 

Особой 
природоохранной и 
просветительской 
ценности, активно 
демонстрируемые 

высокая 
научно–

познавательный 
туризм 

крайне низкая 
рекреационная 
устойчивость  
термальных и 

горных тундровых 
экосистем 

территории, 
включающие 
уникальные и редкие 
природные объекты и 
экосистемы, места 
обитания редких видов 
растений 

3 

Особой 
природоохранной 
ценности, ограниченно 
демонстрируемые 

высокая 

научный 
туризм, 

кратковременн
ые 

экскурсии 

фактор 
беспокойства 
животных 

места обитания редких, 
находящихся под  
угрозой исчезновения 
видов животных* 

4 

Глобальной 
природоохранной и 
просветительской 
ценности, активно 
демонстрируемые 

очень 
высокая 

научно–
познавательный 

туризм, 
кратковременн

ые 
экскурсии 

крайне низкая 
рекреационная 
устойчивость 
термальных и 

горных тундровых 
геосистем; фактор 
беспокойства 
животных 
(сезонных 
группировок 

бурого медведя в 
брачный период) 

территории, 
включающие 
уникальные в мировом 
масштабе природные 
объекты, и традиционно 
используемые в 
качестве объектов 
показа 

5 

Региональной 
природоохранной и 
просветительской  
ценности, ограниченно 
демонстрируемые  

средняя 
научно–

познавательный 
туризм 

устойчивость ПТК  
к рекреационным  
воздействиям 

типичные для региона, а 
также антропогенно 
преобразованные 
ландшафты 

*дикого северного оленя (Rangifer tarandus phylarchus), снежного барана (Ovis nivicola nivicola), колоний 
черношапочного сурка (Marmota camtschatica), птиц водно–болотного комплекса, сивучей (Eumetopias jubatus). 

3.2. Разработка индикаторов предельно допустимых изменений. Следующим этапом оптимизации 
рекреационного природопользования, в соответствии с предложенной моделью, является разработка индикаторов и 
установление предельно допустимых изменений желаемых экологических и социальных условий. В большой мере 
определение режима и ограничений рекреационного использования территорий, описанное выше, уже является 
выявлением искомых показателей. Предельно допустимые изменения природной среды (индикаторы экологической 
емкости) устанавливаются экспертным путем на основе результатов физико-географических и зоологических 
исследований трансформации компонентов экосистем под воздействием рекреационных нагрузок и в каждом 
конкретном случае варьируют в зависимости от ценности природоохранного объекта. Что же касается социальных 
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индикаторов (социальная емкость), то здесь целесообразно использовать такие показатели как плотность 
социальных контактов (количество встреч с другими группами на маршруте), количество человек в группе и др., 
предельно допустимые изменения которых определяются посредством социологических опросов посетителей 
ООПТ. Особо следует подчеркнуть роль инфраструктурного обустройства (инфраструктурной емкости) 
маршрутов при определении уровня и характеристик рекреационного использования объектов. Многие авторы 
[7, 9, 11 и др.] указывают на возможность существенного повышения естественной устойчивости природных 
комплексов путем их благоустройства.  

Итоговая рекреационная емкость каждого маршрута определяется сочетанием социальных и 
экологических лимитирующих факторов выделенных участков, перспективным уровнем благоустройства и 
установленным режимом посещения. При расчете данной величины целесообразно использовать следующий 
набор показателей: сроки экскурсионного сезона, количество экскурсионных групп в месяц, количество групп за 
экскурсионный сезон, максимальный размер экскурсионной группы, включая сопровождающих, специфика 
организации рекреационного обслуживания и др. Необходимо помнить, что полученные в результате таких 
расчетов цифры будут весьма условными. Они, а также все перечисленные составляющие допустимого уровня 
рекреационного использования природных объектов, требуют ежегодной корректировки в соответствии с 
результатами рекреационного мониторинга, особенности которого будут рассмотрены далее. 

3.3. Разработка программы и методики комплексного рекреационного мониторинга. Концепция 
мониторинга как части управления основывается на комплексе действий по наблюдению, оценке и прогнозу 
динамики информативных показателей (индикаторов), позволяющих судить об эффективности управления и 
интенсивности воздействия на объекты охраны [26]. Несмотря на то, что в настоящее время мониторинг 
рекреационных воздействий на природную среду практикуется лишь в 50% ООПТ развитых и в 35% – 
развивающихся стран [17], именно эта мера, по убеждению многих специалистов [8, 10, 11, 13 и др.], является 
основой долговременного сохранения природных комплексов в процессе их рекреационного использования. В 
соответствии с предложенной системой управления рекреационным природопользованием, программа 
комплексного рекреационного мониторинга включает три основных блока [24]: 

1. ресурсный (экологический) – работы по оценке влияния рекреационной нагрузки на состояние 
охраняемых природных комплексов и объектов животного мира; 

2. социально–экологический – социально–географические исследования, целью которых является 
получение количественных и качественных показателей фактической рекреационной нагрузки на территорию 
ООПТ, а также оценка эффективности эколого–просветительской деятельности на маршрутах; 

3. социально–экономический – социально–географические исследования, направленные на выявление 
вклада ООПТ в развитие местного населения, эффективности управленческих действий в области 
взаимодействия с туроператорами и т.п. 

Количество индикаторов по ресурсному блоку определяется для каждого маршрута и объекта 
индивидуально и варьирует в зависимости от уязвимости и ценности ПТК, выявленной индикационной роли 
отдельных показателей, динамичности ландшафта. Для остальных блоков программы мониторинга количество 
индикаторов постоянно и может варьировать лишь при необходимости сокращения или расширения программы 
наблюдений по отдельным показателям. Набор возможных индикаторов приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2. Информационная основа комплексного рекреационного мониторинга 

 

Блок Источник  
информации Анализируемые параметры  Периодичн

ость 

Ре
су
рс
ны
й 

− Детальные полевые 
наблюдения на 
пробных площадях и 
учетных маршрутах; 
− Фотобаза данных; 
− Данные 
дистанционного 
зондирования 

1. Состояние почвенно–растительного покрова; Состояние 
уникальных природных комплексов термальных полей 
(физическая сохранность морфоскульптуры объектов); 
Динамика склоновых процессов в районе функционирующих 
маршрутов (для ПТК гидротермальных систем); Состояние 
популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных (численность, территориальное 
распределение, поведение) 

ежегодно 
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Блок Источник  
информации Анализируемые параметры  Периодичн

ость 

С
оц
иа
ль
но

–э
ко
ло
ги
че
ск
ий

 

− Учетные листы, 
журналы посещения 
отдельных объектов; 
− Материалы 
социологического 
опроса посетителей 
заповедника 

Единовременная (средняя, максимальная), помесячная и 
годовая рекреационная нагрузка (по объектам; по маршрутам; 
по ПТК); Единовременная (средняя, максимальная), 
помесячная и годовая транспортная нагрузка (по объектам; по 
маршрутам; по ПТК); Качественные показатели 
рекреационной нагрузки (поло–возрастная и географическая 
структура, виды рекреационных занятий); Качество 
рекреационного природопользования (предпочтения и 
ожидания туристов, их удовлетворенность качеством эколого–
просветительской работы ООПТ и отдельными услугами на 
маршруте); Показатели социальной емкости маршрутов 
(отношение посетителей к определенным уровням плотности 
социальных контактов, к последствиям антропогенных 
воздействий и уровню развития инфраструктуры, к 
применяемым ограничениям, действующим на ООПТ) 

ежегодно 

С
оц
иа
ль
но

–
эк
он
ом
ич
ес
ки
й 

− Материалы 
социологического 
опроса местного 
населения; 
− Материалы 
социологического 
опроса представителей 
туроператоров  

Уровень экологической культуры местного населения; 
Воздействие рекреационного природопользования на социо–
культурную среду (отношение местного населения к развитию 
туризма; изменение поведения и образа жизни в связи с 
развитием туризма на сопредельной к ООПТ территории); 
Экономическая роль ООПТ для местного населения; Уровень 
социальной и экологической ответственности туроператоров  

раз в пять 
лет 

 
3.4. Принятие решений в области управления туризмом на ООПТ. Данные регулярного 

рекреационного мониторинга являются основой принятия комплекса решений в области управления 
рекреационным природопользованием на ООПТ. Такие решения принимаются отдельно для каждого маршрута, 
могут носить оперативный и долгосрочный характер и включать следующие действия: 

– регулирование (снижение, стабилизация или повышение) уровня использования маршрута / объекта; 
– корректировку распределения нагрузки по сезонам или месяцам в течение года, установление периодов 

особых ограничений ограничений; 
– уточнение необходимости повышения уровня информационного и природоохранного благоустройства 

рекреационных объектов; 
– корректировку планов строительства инфраструктуры; 
– внесение изменений в программу эколого–просветительской деятельности на маршруте и др. 
Заключение. На основе изучения отечественного и зарубежного опыта автором разработана и 

предложена модель управления рекреационным природопользованием на ООПТ, базирующаяся на принципах 
экологического и устойчивого туризма. Оптимизация рекреационного природопользования, в соответствии с 
предложенной схемой, включает четыре последовательных этапа:  

1) оптимизацию территориальной структуры природопользования;  
2) определение индикаторов состояния компонентов системы и установление пределов их допустимых 

изменений;  
3) разработку программ и методик долговременного рекреационного мониторинга;  
4) определение комплекса управленческих решений. 
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КЛАССИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ 
ВЕНСКОГО КОНГРЕССА 1814-1815 ГГ.) 

Хазин А.Л., Богданов С.В.81 
Россия 

 
Аннотация: В статье рассматривается использование участниками Венского конгресса 1814 – 1815 гг. различных 
коммуникативных тактик и инструментов достижения глобальных целей. Отмечается исключительно важная 
роль личных качеств выдающихся государственных деятелей: Александра I, Клеменса фон Меттерниха, Шарля 
де Талейрана, а также знаменитых женщин, имевших политическое влияние: герцогини Саган и княгини 
Екатерины Багратион. Авторы особое внимание уделяют использованию новых коммуникативных 
инструментов, таких, как пресса. Особо подчеркивается изменение принципов взаимоотношений между 
государствами: если раньше отношения между странами определялись личными отношениями между королями, 
князьями и императорами, то, начиная с Венского конгресса, на первый план выходят государственные 
интересы. 

 
О Венском конгрессе написано множество книг и статей, основное внимание в которых уделяется 

выработке и принятию решений по политическому переустройству Европы. Между тем, исключительно важную 
роль играли личные качества выдающихся политических деятелей, участвовавших в работе конгресса, приемы, 
механизмы и инструменты коммуникации между ними.  Этот крупный международный форум в столице 
Австрии проходил в непринужденной обстановке, которая способствовала выходу личных коммуникативных 
качеств политиков на первый план. Современники называли его «танцующим конгрессом». Многие важные 
вопросы решались на балах, в салонах, на великосветских приемах. В них участвовали выдающиеся люди своего 
времени, короли, императоры, министры, дипломаты, светские львицы, которые принимали или оказывали 
влияние на принятие ключевых решений. Как эти блестящие люди добивались своих целей, какие 
коммуникативные тактики и инструменты использовали для решения поставленных задач – об этом пойдет речь 
в настоящей статье.  

Политическими деятелями, игравшими ключевую роль в принятии  решений на Венском конгрессе, были 
российский император Александр I, министр иностранных дел Австрии Клеменс фон Меттерних и министр 
иностранных дел Франции Талейран.  

Коммуникативные способности императора Александра I сыграли не последнюю роль в том, что 
российской дипломатии в ходе Венского конгресса в значительной мере удалось добиться своих целей. 
Дипломатия была одним из любимых занятий Александра, ему нравились техника и тонкости дипломатических 
переговоров. Многие современники считали Александра загадкой, сфинксом, неискренним человеком. По 
общему мнению, он обладал незаурядными актерскими способностями. Наполеон называл его «северный 
Тальма», по имени знаменитого французского актера конца XVIII – начала XIX веков, у которого сам 
французский  император брал уроки актерского мастерства. Александр был обаятельным, дружелюбным и 
обходительным в общении, умеющим очаровать своих собеседников. 

При всей общепризнанной непоследовательности своей внутренней политики российский император, по-
видимому, был искренним приверженцем либеральных идей и ценностей Просвещения (хотя в последние годы 
жизни в мировоззрении Александра доминировали консервативные и мистические идеи). Характерно, что среди 
королевских особ Европы Александр имел устойчивую репутацию либерала. Когда в марте 1815 г. было 
получено известие об отплытии Наполеона из Эльбы для восстановления своей власти во Франции, австрийский 
император Франц I в сердцах сказал Александру: «вот последствия покровительства, оказанного парижским 
якобинцам!» [3,50]. В этой реплике, конечно, отразилось и негодование по поводу той роли, которую российский 
император сыграл в преобразовании постнаполеоновской Франции в конституционную монархию.  

В то же время среди характерных черт личности Александра современники отмечали определенный налет 
самолюбования, желания быть в центре благосклонного внимания, У него проявлялось желание выглядеть 
верховным правителем, дарующим блага не только своим подданным, но и европейским странам. Не случайно, 
что в войнах с наполеоновской Францией на территории Европы в 1805-1807 гг., и в 1813-1814 гг., а также в ходе 
крупных дипломатических переговоров Александр на первом плане, а в Отечественную войну 1812 г. он 
остается в тени. Александру была близка роль Агамемнона, «царя царей», освободителя Европы. Как отмечал 
много и близко общавшийся с Александром австрийский министр иностранных дел Клеменс фон Меттерних, 
«Александр желает мира всему миру, но не ради мира как такового и благословенных его последствий; скорее 
ради самого себя; и не безоговорочно, но с невысказанной задней мыслью: он должен оставаться арбитром, от 
него должно исходить счастье всех, и вся Европа должна признавать, что ее покой – это дело его трудов, ее 
покой зависит от его доброй воли и может быть нарушен по его прихоти» [4].   

Готовясь войти в Париж, и уже в самой столице Франции, Александр производил впечатление 
великодушного лидера великой державы. Он не хотел кровопролития под Парижем. Он писал генералу М.Ф. 
Орлову: «Париж, лишенный своих защитников и своего великого вождя, не в силах сопротивляться, я глубоко 
убежден в этом». Александр дал полномочия Орлову прекращать бой всякий раз, когда будет надежда на 
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мирную капитуляцию. Такое же великодушие российский император проявлял к самому Наполеону. Александр 
на переговорах в только что занятом союзными войсками Париже с представителем Наполеона  Коленкуром, 
прибывшем из Фонтенбло, настаивая на том, чтобы Коленкур убедил Наполеона отречься от престола, твердо 
пообещал, что «все, что только будет возможно сделать для почета Наполеону, будет сделано», и снова назвал 
Наполеона «великим человеком» [7,356].   

Александр I был противником возвращения Бурбонов на французский престол.  Однажды он сказал 
принцу Евгению Богарне: «Я  не знаю, не раскаюсь ли я в том, что возвел Бурбонов на престол. Поверьте мне, 
мой дорогой Евгений, это нехорошие люди, они у нас побывали в России, и я знаю, какого мнения мне о них 
держаться». А в разговоре с Лафайетом Александр заявил: «они не исправились и неисправимы», что было очень 
похоже на афоризм Талейрана, произнесенный им по поводу тех же самых Бурбонов: «Они ничего не забыли и 
ничему не научились» [8, 58].  

По некоторым признакам и  свидетельствам Александр был готов согласиться на воцарение трехлетнего 
сына Наполеона, римского короля, при регентстве его матери Марии-Луизы. Более того, российский император 
был готов поддержать самые разнообразные сценарии  политического развития Франции после Наполеона. За 
две недели до своего въезда в Париж Александр  встретился с представителем Бурбонов бароном де Витроллем, 
в разговоре с которым перечислил варианты создания новой власти. Начал он с обоснования нежелательности 
Бурбонов. «Что же, если бы вы их (Бурбонов) знали, вы были бы убеждены, что тяжесть подобной короны 
слишком для них велика... Мы уже много искали, что могло бы подойти Франции, если бы Наполеон исчез. 
Некоторое время тому назад мы думали о Бернадотте. Его влияние на армию, расположение, которые он должен 
иметь в кругу друзей революции, остановили на один момент нашу мысль на нем. Но затем некоторые мотивы 
нас отдалили от этой мысли. Говорили и о Евгении Богарнэ, его уважают во Франции, его любят армия, он 
вышел из рядов дворянства. Может быть, он имел бы многочисленных сторонников. А потом, может быть, 
благоразумно организованная республика больше подошла бы духу французов? Ведь не бесследно же идеи 
свободы долго зрели в такой стране, как ваша! Эти идеи делают очень трудным установление более 
концентрированной власти» [8,563]. Подобное признание со стороны российского самодержца привело в 
совершенный шок роялиста Витролля.      

Одной из основных целей Александра на Венском конгрессе было присоединение к России большей части 
территории герцогства Варшавского, в которой планировалось проведение либеральной политической реформы, 
предусматривающей введение конституции и парламента. Существует точка зрения, что Александру была нужна 
Польша в том числе потому, что он видел в ней своеобразную экспериментальную площадку для обкатки 
либеральных реформ, которые он впоследствии хотел бы распространить на всю территорию России [2]. 
Стремление к восстановлению Польши под скипетром российского императора было своего рода личным 
проектом Александра, для него это было очень важным. В письме Михаилу Клеофасу Огинскому в ноябре 1812 
г. Александр писал: «Я воссоздам Польшу... Я сделаю это потому, что это согласуется с моими убеждениями, с 
чувствами моего сердца,  и еще — с интересами моей империи» [5, 325]. В вопросе о Польше на императора 
оказывал влияние Адам Чарторыйский, друг молодости Александра, министр иностранных дел России в 1804-
1806 гг., один из ключевых сотрудников команды «молодых реформаторов», группировавшихся вокруг 
молодого императора в первые годы его царствования. Фактически Чарторыйский в период Венского конгресса 
был главным советником Александра по польскому вопросу. Зная о нерасположении своих дипломатов к идее 
восстановления Польши, Александр иногда поручал писать ноты по польским делам Чарторыйскому, а также 
Иоганну фон Анштетту, высокопоставленному российскому дипломату, участвовавшему в работе конгресса.  

Александр I выехал из Петербурга в Вену 2 сентября 1814 г.  По просьбе Чарторыйского он остановился в 
родовом имении Чарторыйских Пулавах, где в это время также находилась мать Адама графиня Изабелла 
Флеминг Чарторыйская. Они старались очаровать императора с тем, чтобы он прислушался к мнению 
Чарторыйских относительно судьбы Польши. Уже там Александр в полной мере проявил свои дипломатические 
и коммуникативные качества: не обещая ничего конкретного, он сумел, тем не менее, убедить окружающих в  
искренности своих намерений удовлетворить их стремления. Там он повторил свое обещание восстановить 
Польшу, но выразил сомнение в реальной возможности сдержать свое слово. Как вспоминал находившийся с 
императором в Пулавах Николай Новосильцев, речь императора была «так убедительна, так разумна и, вместе с 
тем, так осторожна и ловка, что я не мог прийти в себя от удивления. Он не обещал ничего, не принял на себя 
никакого обязательства, а все требовал, и не смотря на то, все…были восхищены его приемом и в высшей 
степени удивлялись ясности и верности его мыслей» [3,2]. 

В ожидании открытия конгресса Александр I посетил Голландию и Англию. Везде его ждал теплый прием 
общества, в то время как представители политической элиты относились к нему настороженно. И хотя казалось 
бы, либеральные намерения Александра должны были вызвать сочувствие Великобритании, на самом деле 
правительство консерваторов поддерживало интересы английской аристократии и было враждебно 
конституционным идеям. Глава британского МИДа Роберт Каслри пытался, как мог, снизить репутацию 
русского монарха как «главного освободителя Европы». В частности, он убедил принца Уэльского Георга 
(являвшегося регентом при своем больном отце, короле Георге III) в том, что «русский император обладает 
величайшими заслугами и должен превозноситься, но его нужно сделать частью группы, а не единственным 
предметом обожания». Также принцу – регенту и его министрам не нравилось расположение Александра к 
вигам, доходившее до того, что император, говоря о пользе ответственной и умеренной оппозиции, сказал, что 
желал бы, чтобы такая оппозиция появилась в России. В результате, в высших кругах Великобритании 
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Александра практически никогда не принимали наедине. Во всех встречах он участвовал вместе с прусским 
королем Фридрихом-Вильгельмом III и прусским генералом Гебхардом фон Блюхером [5, 322].     

Александр прибыл в Вену 13 сентября. Кроме императора, официальными представителями России на 
Венском конгрессе были граф Андрей Кириллович Разумовский, граф Нессельроде, граф Каподистрия, русский 
резидент при Венском дворе Стакельберг. Из коронованных особ в Вену также прибыли король Пруссии 
Фридрих-Вильгельм III, король Дании Фредерик VI, король Вюртемберга Фридрих I, король Баварии 
Максимилиан I Иосиф, Также там был принц Леопольд Саксен-Кобургский, будущий король Бельгии, а в то 
время – генерал-майор русской армии (с октября 1815 г. – генерал-лейтенант).  

Российский император принимал личное участие в работе конгресса. Он любил и чувствовал тонкости 
дипломатической деятельности. Известный составитель психологических портретов российских императоров 
Г.И. Чулков отмечал: «имея дело с такими хитрецами, как Талейран или Меттерних, приходилось самому 
хитрить. Опыт юности, эта невольная лукавая политика по отношению к бабушке и отцу, теперь пригодился 
Александру». В то же время историк, опираясь на впечатления непосредственных наблюдателей отмечал 
применение Александром женских уловок и тактик для достижения своих целей.  По его мнению, в хитрости 
Александра было что-то женское: «те хитрости, которые он применил в начале Венского конгресса в борьбе с 
Меттернихом, были женские хитрости». Историк приводит слова французского посла графа Лафероне об 
Александре: «Самые существенные свойства его — тщеславие и хитрость или притворство,если бы надеть на 
него женское платье, он мог бы представить тонкую женщину» [11]. И сам Меттерних характеризовал 
Александра как «странную смесь мужественных качеств и женских слабостей» [12, 169]. По его мнению, в 
характере Александр «не было достаточной силы для настоящего честолюбия и было довольно слабости, чтобы 
допустить тщеславие»  [12, 170].  

Отношение Александра к своим партнерам по переговорам было различным. По воспоминаниям 
доверенного лица Меттерниха Гентца,  Александр недолюбливал австрийского министра за его лукавство и 
готовность, по словам Александра, все время «лгать». Однако, считая Австрию противовесом Франции и 
Англии, Александр уделял много времени контактам с Меттернихом и поиску путей австро - российского 
компромисса. Неслучайно ради достижения соглашения с Австрией Александр был готов согласиться на 
воцарение Наполеона II, внука австрийского императора. Что касается отношения к британскому министру 
иностранных дел Роберту Каслри, то он импонировал Александру своей прямотой, несмотря на то, что был 
известен своим консерватизмом и боязнью революций. Александр, по словам Гентса, «не дрожал перед 
британским правительством», он просто считал его вторым по силе после России, и делал из этого 
соответствующие выводы. А вот к кому Александр относился с  презрением, так это к французскому королю 
Людовику XVIII и его брату Карлу Артуа. Российский император настаивал на ограничении власти Бурбонов 
конституцией, полагая, что попытки восстановления абсолютной монархии вызовут новую революцию и полосу 
нестабильности в Европе. Бурбоны со своей стороны тяготились русским диктатом и стремились найти 
противовес у других участников конгресса. Это входило как в личные, так и в государственные планы 
французского министра иностранных дел Шарля Талейрана. К маю 1815 г. в целом неплохие отношения между 
Талейраном и императором явно испортились [5, с.323].   

Другим важным политическим деятелем на Венском конгрессе  был министр иностранных дел Австрии 
Клеменс фон Меттерних. Мировоззрение Меттерниха можно охарактеризовать одновременно как 
консервативное, так и космополитическое. Человек, который руководил политикой Австрийской империи почти 
пятьдесят лет, впервые посетил Австрию лишь в тринадцатилетнем возрасте, а постоянно поселился там лишь в 
семнадцать лет. Будучи по своему складу космополитом, Меттерних всегда более уютно чувствовал себя, говоря 
по-французски, а не по-немецки. В 1824 г. он писал Веллингтону: «Теперь уже в течение длительного времени 
роль отчизны играет для меня Европа».  

Несмотря на то, что в Меттернихе принято видеть консерватора, его ни в коем случае нельзя считать 
традиционалистом. Скорее Меттерниха можно охарактеризовать как убежденного приверженца стабильности. С 
его точки зрения целью реальной политики должно быть соблюдение существующего порядка, в котором 
действуют не только традиционные, но и новые институты. Возвращение к прошлому так же рискованно и 
нежелательно, как и переход к новому, и то, и другое может дестабилизировать ситуацию, чего следует всячески 
избегать. Меттерних был противником только таких нововведений, которые нарушали установленное 
равновесие. Мировоззренческим кредо австрийского министра была умеренность. В инструкциях одному из 
австрийских послов он писал: «Гораздо важнее свести на нет претензии других, чем настаивать на наших 
собственных.. Чем меньше мы будем запрашивать, тем больше приобретем». 

Приверженность к стабильности вызывала симпатии и понимание у партнеров по переговорам. Даже 
солидная внешность Меттерниха придавала ему высокое значение среди королей, дипломатов и в светском 
обществе. Негативно сказывалось на его репутации то обстоятельство, что он злоупотреблял дипломатическими 
тонкостями и прибегал к явной лжи, и потому нередко терял доверие и уважение. Но в то же время он умел 
вновь возвращать доверие к себе людей, которые уже не хотели иметь с ним никакого дела. Так, например, 
Меттерних имел достаточно сильное влияние на Александра I. И хотя российского императора раздражало 
двуличие   австрийского министра, тем не менее, Александр прислушивался к нему [4, с.72-75].  

Францию на Венском конгрессе представлял выдающийся дипломат Шарль Морис де Талейран. 
Воцарившийся во Франции после Наполеона Людовик XVIII не любил Талейрана, как деятеля революции и 
ключевого игрока наполеоновского правительства. Тем не менее, французский король поручил именно 
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Талейрану вести переговоры на Венском конгрессе, не имея в своем распоряжении никакой кандидатуры, 
способной заменить его.  

Политическим принципом, выдвинутым на первый план Талейраном, стал легитимизм. В соответствии с 
этим принципом ни одной территорией, ни одной короной нельзя распоряжаться до тех пор, пока законный 
обладатель от нее формально не отказался. Владения, отнятые у законного государя, должны быть ему 
возвращены. Талейрану, будучи представителем страны, не имевшей возможности претендовать на 
территориальные приобретения, было нетрудно отстаивать принцип легитимности. Будучи органично вписан во 
внешнеполитическую стратегию страны, потерпевшей поражение, принцип легитимности должен был 
способствовать решению двух основных задач: закреплению нерушимости французских границ 1792 г. и 
воспрепятствованию приобретению Россией герцогства Варшавского, а Пруссией — Саксонии [5, с.323]. 

Утвердить статус Франции, сопоставимый с другими державами на конгрессе, и ценности легитимизма, 
Талейран попытался с помощью традиционного коммуникативного инструмента — символического ритуального 
действия. По инициативе и при непосредственном руководстве Талейрана 21 января 1815 г. в венском соборе  
состоялась траурная церемония в память годовщины казни Людовика XVI. В центре собора был установлен 
катафалк,  по углам которого стояли статуи скорбящей Франции и плачущей Европы. Хор в составе 250 человек 
исполнил реквием.[6] По словам самого Талейрана, дань памяти Людовику XVI была также способом связать 
нить времен и вновь подтвердить законные права династии Бурбонов [13].   

При этом Талейран не забывал и о своих личных интересах. Король Саксонии купил его ходатайство за 
три миллиона франков. Ходили слухи, что он получил большие суммы в одно и то же время от Мюрата, короля 
Неаполя, и его противника Фердинанда IV, дав обоим обещание защищать их интересы на конгрессе. По оценке 
историка, «он нередко брал верх над другими дипломатами находчивостью и смелостью, доходившей до 
бесстыдства» [3, с.14].  

Уделяя значительное количество времени и сил коммуникации со своими партнерами по переговорам, 
Талейран не был склонен к рутинной работе, требовавшей усидчивости. При этом в его окружении были люди, 
на которых он мог опираться в решении многих, в том числе коммуникативных, задач. Говоря о своих 
сотрудниках на Венском конгрессе, Талейран отмечал: «герцог Дальберг, имеющий множество знакомых, 
служит мне для распространения таких секретов, которые я хочу сделать известными всему свету; герцог Ноаль 
– человек марсанского павильона (то есть пользовался доверием Людовика XVI); если за мной хотят сторожить, 
то пусть лучше это будет предоставлено ему, которого я избрал сам, нежели кому-либо другому, неизвестному 
мне; Ла-Тур дю Пен годится для визирования паспортов; Бенардиера я употребляю для работ» [3, с.14]. 

Талейран был одним из первых крупных европейских политиков, использовавших газеты для достижения 
своих целей. Желая склонить на свою сторону общественное мнение, Талейран инициировал публикацию во 
французских газетах статей, в которых подчеркивались бескорыстие и великодушие Франции. Так, например, в 
роялистской газете Quotidienne 7 ноября 1814 г. была опубликована статья безымянного автора, в которой тот 
доказывал, что на основании Парижского трактата в решении вопросов послевоенного устройства должны 
принять участие все государства, являвшиеся независимыми до начала войны. По словам французского 
публициста, «законный государь остается державным в изгнании, и даже в оковах». Далее говорилось о том, что 
Франция, отказавшись от своих завоеваний, получила новые права и обязанности: защищать угнетенных, 
поддерживать слабых, стоять за нерушимость договоров и за права народов. Перечисляя необходимые, по его 
мнению, требования справедливости и благоразумной политики, автор требовал восстановления независимой 
Польши, самостоятельности Саксонии, Ганновера, Гессена, Баварии и Вюртемберга (то есть роспуска 
Германского союза) [3, с.35].  

Важную роль в коммуникациях между представителями великих держав в ходе Венского конгресса 
играли женщины. Как то раз молодой Луи Тьер сказал Талейрану: «Князь, Вы всегда говорите мне о женщинах, 
а я бы предпочел говорить о политике». Талейран на это ответил: «Друг мой, но ведь женщины и есть политика» 
[10]. На Венском конгрессе это наблюдение выдающегося дипломата нашло свое блестящее подтверждение. И в 
первую очередь этот свой тезис на практике  подтвердил сам французский министр. 

 Спутницей Талейрана в Вене была герцогиня Доротея Саган. Она была замужем за племянником 
Талейрана, генералом графом Эдмоном Талейран-де-Перигором. Этому браку, который был заключен в 1809 г., 
содействовал в свое время император Александр I. Брак не был счастливым. Однажды известная в Париже 
ясновидящая Ленорман предсказала Доротее, что она расстанется с мужем и сблизится с влиятельным 
государственным деятелем, который вовлечет ее в большую политику. Так и произошло. Доротея Саган стала 
близкой подругой Талейрана. Впервые вместе они появились в обществе как раз на Венском конгрессе. Талейран 
нашел в двадцатилетней подруге ученицу и помощницу, которой можно доверить самую секретную 
информацию, единомышленницу и политическую союзницу. Они остановились в роскошных апартаментах 
дворца князя Кауница в Вене, где Доротея принимала многочисленных гостей, покоряя их своей красотой и 
блеском туалетов, являвшихся образцом изысканного вкуса. Она умело вела переговоры, получая ценную 
дипломатическую информацию, а также помогала Талейрану вести тайную переписку. Многие из писем 
Талейрана Людовику XVIII носят печать ее такта и эмоциональности [3, с.15]. Любимыми  предметами Доротеи 
были новейшая история и литература на разных языках. Больше всего она любила беседовать о политике и 
искусстве. После завершения Венского конгресса Талейран и герцогиня Саган вместе вернулись во Францию и 
больше не расставались [10]. Оценивая по достоинству роль герцогини в жизни и политике Талейрана, завоевать 
ее симпатии пытался и Александр I, стремясь таким образом узнать  о намерениях французского министра и 
повлиять на него.  
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Другая женщина, игравшая важную роль на Венском конгрессе, -  Екатерина Павловна Багратион, одна из 
племянниц светлейшего князя Григория Потемкина. По протекции Павла I в 1800 г. она была выдана замуж за 
генерала Петра Багратиона. Семейная жизнь у них не сложилась. В 1805 г. княгиня окончательно порвала с 
мужем и уехала в Европу. Из-за склонности к постоянному перемещению между европейскими городами ее 
стали называть «блуждающей княгиней».  Современный британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре 
отмечает: «Екатерина скандально прославилась на всю Европу», ее называли «Le bel ange nu» («Обнаженным 
Ангелом») за свое пристрастие к прозрачным платьям и «Chatte blanche» («Белой кошкой») - за безграничную 
чувственность» [13]. Поселившись в Вене, Екатерина сделала свой дом блестящим светским салоном. Во время 
войн Франции с Россией. Екатерина, убежденная противница Наполеона, собирала в своей венской гостиной 
представителей пророссийски настроенной европейской элиты. Она любила говорить, что знает больше 
дипломатических тайн, чем все посланники вместе взятые. Будучи любовницей Меттерниха, Екатерина имела на 
него сильное влияние. Впоследствии княгиня Багратион вспоминала, что именно она уговорила Меттерниха на 
вступление Австрии в антинаполеоновскую коалицию [10].  

Особые отношения связывали Екатерину Багратион с Александром I. В период Отечественной войны 1812 
г. и после нее она поставляла российскому императору сведения о политических настроениях в Европе. В период 
проведения Венского конгресса Александр I бывал у нее по вечерам, и во время этих посещений, часто 
затягивавшихся допоздна, получал от княгини интересующую его информацию. Зная о близости Екатерины к 
Меттерниху, Александр пытался узнать о намерениях и мотивах австрийского министра. Однажды, во время 
Венского конгресса, Екатерина устроила грандиозный бал в честь Александра I.  

В заключение можно отметить, что личные качества, мировоззренческие принципы и коммуникативные 
приемы главных участников Венского конгресса сыграли ключевую роль в выработке и принятии решений, 
которые сформировали политическую карту Европы на многие десятилетия вперед. При этом Венский конгресс 
стал в определенном смысле переломным моментом в изменении принципов взаимоотношений между странами. 
В то время как течение предшествующих столетий отношения между государствами определялись прежде всего 
личными отношениями между монархами, то начиная с Венского конгресса на первый план начинают выходить 
именно государственные интересы как фундаментальные факторы мировой политики, выразителями которых 
становятся лидеры и правительства ведущих держав. 
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КОММУНИКАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПАРТАКИАД ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация: В современном мире спорт высших достижений превратился из массового занятия 

физической культурой и спорта в бизнес. И его популяризация среди населения не только увеличивает 
аудиторию, количество членов спортивной федераций,  

но и увеличивает число спортсменов, благодаря которым растет конкуренция и уровень данного вида 
спорта в стране, а, следовательно, и международные результаты, которые в дальнейшем трансформируются в 
бюджетные деньги, выделенные на развитие данного вида спорта. Одним словом возникает прямая зависимость 
между видами коммуникационных инструментов, использованных при освещении того или иного спортивного 
мероприятия и бюджетом спортивной федерации. 

Спартакиада сотрудников министерств и ведомств Российской Федерации  (далее – Спартакиада) 
ежегодно проводится Министерством спорта Российской Федерации совместно с Центральным спортивным 
клубом государственной службы Российской Федерации [14, с. 1] (далее – ЦСК ГС), во исполнение 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации «Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации до 2020 года» [15] и в рамках реализации Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий [16]. Общее 
руководство Спартакиадой осуществляет Министерство спорта Российской Федерации. Непосредственно 
проведение соревнований обеспечивает Центральный спортивный клуб государственной службы Российской 
Федерации при активной поддержке со стороны Департамента физической культуры и спорта города Москвы и 
Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью Московской области, а также 
Департамента здравоохранения города Москвы.  

Центральный спортивный клуб государственной службы Российской Федерации создан в августе 2008 
года.  Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Дмитриевич Жуков возглавил 
попечительский совет ЦСК ГС России[3], президентом ЦСК государственной службы России был избран 
заместитель министра спорта, вице-президент Олимпийского комитета России Геннадий Петрович Алешин. 

Спартакиада сотрудников министерств и ведомств Российской Федерации (далее – Спартакиада) 
проводится в целях создания условий для физического и духовного совершенствования сотрудников 
федеральной государственной службы, сохранения и развития спартакиадного движения. Основными задачами 
спартакиадного движения являются: привлечение сотрудников министерств и ведомств Российской  Федерации 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, обмен 
опытом работы в области физической культуры и массового спорта, а также для сохранения спортивных 
традиций [5].  

Механизм проведения Спартакиады регламентирован «Положением о V спартакиаде сотрудников 
министерств и ведомств Российской Федерации». Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на 
Центральный спортивный клуб государственной службы. Организационный комитет по подготовке и 
проведению Спартакиады, судейские коллегии по видам спорта и Главную судейскую коллегию Спартакиады. 
Главный судья Спартакиады – член Совета по физической культуре и спорту при Президенте Российской 
Федерации, заслуженный мастер спорта, трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и 
Европы по синхронному плаванию – Брусникина Ольга Александровна. Основные условия для принятия участия 
в Спартакиаде содержаться в пункте 4. Положения. К участию в Спартакиаде допускаются сотрудники 
федеральной государственной службы, являющиеся штатными работниками центральных аппаратов 
министерств и ведомств Российской Федерации, отработавшие не менее 6 (шести) месяцев на государственной 
службе, также к участию в Спартакиаде не допускаются сотрудники сервисных и подведомственных 
организаций, обслуживающий персонал министерств и ведомств Российской Федерации, а так же действующие 
спортсмены по игровым видам спорта, участвовавшие во Всероссийских соревнованиях последние два года. В 
случае выявления нарушений данного пункта результат аннулируется, и информация о данном нарушении 
доводится до сведения руководителей министерств и ведомств Российской Федерации. Организаторы 
Спартакиады решили защитить участников соревнований правилом fair play (правило честной игры) [5], когда в 
мероприятиях они соревнуются с равными себе по силе спортсменами-любителями, а срок пребывания на 
государственной службе защищает команды-участниц от включения нужного спортсмена накануне командных и 
индивидуальных соревнований. Что касается спортивного инвентаря для участия в соревнованиях, то участники 
должны иметь свою спортивную форму и спортивный инвентарь, а в игровых видах спорта запасную форму. 
Оргкомитет имеет право внести изменения в программу проведения Спартакиады в зависимости от количества 
заявившихся команд. 

Возникает вполне логичный вопрос, если в Министерстве спорта, например, работают на государственной 
службе много бывших успешных спортсменов и они захотят выставить не одну, а сразу три команды в 
соревнованиях по мини-футболу? В таком случае, согласно Положению, для комплектования сборных команд и 
их участия в соревнованиях, входящих в программу Спартакиады, рекомендуется проведение предварительных 
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соревнований в министерствах и ведомствах Российской Федерации. На выходе, путем предварительных 
соревнований от каждого министерства и ведомства должна быть сформирована сборная команда [14, c. 2]. 

Порядок и система проведения соревнований являются уникальными. Мы приведем примеры 
соревнований, которые входят в программу Спартакиады. Правила проведения соревнований по шахматам [14, c. 
3]: соревнования лично-командные. Состав команды: 4 человека, в т.ч. 2 мужчин, 1 женщина и 1 тренер. 
Соревнования проводятся по «Швейцарской системе». Время партии 30 мин. (т.е. время для обдумывания по 15 
минут на каждого участника).  

Личное первенство определяется раздельно, среди мужчин и женщин, по наибольшему количеству очков. 
При равенстве очков у двух и более участников места определяются по: 1) коэффициенту Бухгольца; 2) 
результату личной встречи; 3) количеству побед; 4) коэффициенту Прогресса. Засчитывается поражение 
автоматически, если игрок опоздал на игру более чем на 10 минут [13]. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками во всех турах. 
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая лучшее место одного из 
участников среди мужчин. Каждой команде по итогам соревнований начисляются очки в итоговый зачет 
Спартакиады. 

Данные правила уникальны по причине, что на одну партию отводится по 15 мин. на каждого игрока, что 
очень мало по сравнению с классическими шахматами и блиц-щахматами. Такие правила проведения 
соревнований требуют долгие часы подготовки, для вырабатывания скорости принятия решения и заранее 
наигранных дебютов, которые должны привести игрока к победе на начальной и промежуточных стадиях 
шахматной партии [13]. 

Условия подведения итогов прописаны в Положении [14]. В каждом виде спорта, входящем в программу 
Спартакиады, разыгрываются: 

 - личное первенство в индивидуальных видах спорта; 
 - командное первенство в игровых и коллективных видах спорта; 
 - общекомандное первенство. 
Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по сумме очков в 9 видах спорта, согласно 

занятых мест: I место – 35 очков, II место – 34 очка, III место – 33 очка, 4 место – 32 очка, 5 место – 31 очко и т.д. 
В соревнованиях по волейболу в зачет идет лучший результат одной из команд (мужской или женской). В случае 
равенства очков у двух или нескольких команд, преимущество получает команда, имеющая наибольшее 
количество I, II, III и т.д. мест. При равенстве данного результата, учитывается участие и результат команды во 
всех видах спорта. Награждение победителей производит лично Министр спорта Российской Федерации 
В.Л.Мутко, по следующим правилам и соответствующими призами:  

участники, занявшие I, II и III место в индивидуальных видах программы Спартакиады, награждаются 
медалями, памятными призами и Министерства спорта Российской Федерации,  

команды, занявшие I, II и III место в командных и игровых видах программы Спартакиады, награждаются 
дипломами и кубками, участники команд медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.  

Команды министерств и ведомств Российской Федерации, занявшие I, II и III место в общекомандном 
первенстве по итогам Спартакиады, награждаются  кубками и дипломами Министерства спорта Российской 
Федерации. 

Все команды министерств и ведомств Российской Федерации, принимающие участие в Спартакиаде, 
награждаются дипломами Министерства спорта Российской Федерации, также по решению Оргкомитета по 
итогам Спартакиады участники и команды могут награждаться ценными памятными призами, как проводящими 
организациями, так и спонсорами [14, с. 13-14]. 

Министерство спорта Российской Федерации и ЦСК ГС обеспечивают долевое участие в финансировании 
соревнований Спартакиады по согласованию. Министерство спорта Российской Федерации осуществляет 
финансовое обеспечение  физкультурных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет 
средств  федерального бюджета  и нормами расходов  средств  на проведение физкультурных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий [14, с. 14].  

Соревнования Спартакиады не только выявляют, лучших из лучших в отдельных видах спорта, но и 
помогают обмену опытом в области развития физической культуры и спорта в ведомствах, являются 
дополнительным стимулированием формирования здорового образа жизни, а, следовательно, укреплению 
здоровья госслужащих, снятию стресса, повышения их настроения, что в свою очередь положительно 
сказывается  
на работе [17]. 

По мнению министра спорта Российской Федерации В.Л.Мутко, возрождение спартакиадного движения в 
стране крайне важно, когда полным ходом идет подготовка к предстоящей Олимпиаде в Сочи [17] и когда мы 
снова вспоминаем вкус больших спортивных побед. Система спартакиад не только нацелена на выявление и 
формирование "золотого" спортивного резерва. В спартакиадах видят серьезный ресурс формирования моды на 
здоровый образ жизни и занятия физкультурой и спортом. И очень хорошо, что ориентиры в этом задают 
чиновники всех уровней. Начиная с первых лиц государства - они в отличной спортивной форме, сами активно 
занимаются спортом и сотрудникам центральных аппаратов подают хороший пример [23].  

«Госслужащему спорт в радость» под таким заголовком 21 июня 2011 года вышла статья об открытие III 
Спартакиады сотрудников министерств и ведомств Российской Федерации в газете Московская правда. 
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Открытие состоялось на арене спортивного городка олимпийского комплекса в «Лужниках», на торжественный 
парад вышли представители 28 команд, принимавших участие в соревнованиях. С вступительным словом 
выступил президент Центрального спортивного клуба государственной гражданской службы Российской 
Федерации Геннадий Петрович Алешин, в котором отметил спортивный дух участников и тенденции роста 
числа участников - приверженцев здорового образа жизни [22]. Как показывает статистика, в I Спартакиаде, 
которая была проведена в 2009 году проходила по 7 видам спорта и в ней приняли участие команды из 20 
министерств и ведомств Российской Федерации, их представляли 740 участников. Во II Спартакиаде, которая 
проходила  
в 2010 году по 9 видам спорта, приняло участие более 1500 человек из 26 министерств и ведомств [19]. III 
Спартакиада, проходившая в 2011 году, собрала более 1800 участников по 11 видам спорта из 28 команд 
министерств и ведомств Российской Федерации [18], тогда как в только что завершившейся IV Спартакиаде 
приняли участие около 2000 человек из 28 министерств и ведомств Российской Федерации [20], в том числе 
сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Подведение итогов и церемония награждения 
состоялось 22 марта 2013 года, в Министерстве спорта Российской Федерации. В церемонии награждения 
приняли участие министр спорта Российской Федерации Виталий Леонтьевич Мутко, президент Центрального 
спортивного клуба государственной гражданской службы Российской Федерации, заслуженный тренер 
России Геннадий Алёшин [8].  

Для того чтобы быть включенным в программу Спартакиады необходимо пройти ряд обязательных 
мероприятий, а именно: 

1. Подать заявку в Центральный спортивный клуб государственной службы Российской 
Федерации.  

2. На заседании коллегиального органа ЦСК ГС представить презентацию своего вида спорта, где 
методом голосования будет приниматься решение о включение нового вида спорта в программу Спартакиады. 

3. После положительного решения ЦСК ГС спортивная федерация включает соревнования 
Спартакиады в Единый календарный план.  

4. После утверждения Министерством спорта Российской Федерации спортивная федерация 
обязана подготовить свою часть спортивной программы Спартакиады по профильному виду спорта, выделить 
помещение, для проведения соревнований, спортивный инвентарь и обеспечить судейство. 

Коммуникационное сопровождение Спартакиады обеспечивается различными видами СМИ. Поддержка 
федеральных телеканалов, таких как: Россия 2 (см. рис. 1) [4], Рен-ТВ, Мир;  

 
Рис.1 «Выпуск новостей на телеканале «Россия 2» 

 
Поддержка спортивных интернет изданий: championat.com [1], sovsport.ru [2] и другие; 
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Поддержка печатными изданиями: «Российская газета», «Советский спорт»  
(см. Рис. 2) [22], «Новые известия» [9], «Московский комсомолец» [10]. 

Рис. 2. Статья о Спартакиаде из газеты «Советский спорт» 

Информационную поддержку обеспечивают сайты Министерств и ведомств Российской Федерации [11, 
12]; 

Ежегодное тиражное издание «Итоги спартакиады министерств и ведомств Российской Федерации» 
[18,19,20]; 

Постоянно обновляемый интернет-ресурс ЦСК ГС [3]. 
Нельзя обойти стороной тот факт, что спартакиадное движение среди государственных служащих 

распространилось и на другие регионы Российской Федерации. Например, в конце марта прошли соревнования 
по лыжным гонкам в рамках Спартакиады министерств и ведомств Республики Карелия, а в республики 
Хакассия прошел турнир по мини-хоккею с мячом в рамках Спартакиады министерств и ведомств Хакасии есть 
еще много других примеров. В Алтайском крае, например, прошла «IX Спартакиада государственных служащих 
Алтайского края», участники состязались в 12 видах спорта: бадминтон, бильярд, боулинг, волейбол, дартс, 
перетягивании каната, настольный теннис, плавание, стрельба, футбол, шахматы и гимнастика [6]. Это событие 
широко освещалось на профильных сайтах государственных органах и в региональных СМИ. Торжественная 
церемония открытия спортивного мероприятия и соревнования по плаванию состоялись в бассейне спортивно-
оздоровитьного комплекса «Студенческий» Югорского госуниверситета в рамках открытия Спартакиады ХМАО 
в Ханты-Мансийске 29 января 2011 г [7]. С 21 по 24 февраля 2013 г. в Чите состоялся традиционная зимняя 
спартакиада государственных гражданских служащих Забайкальского края, сообщили в региональном 
министерстве физической культуры и спорта: «На сегодняшний день предварительные заявки для участия 
подали 19 госорганов власти. Это более 150 человек, - пояснили в Министерстве спорта Российской Федерации». 
В течение четырех дней госслужащие будут соревноваться в хоккее с шайбой, конькобежном спорте, плавании, 
семейных веселых стартах, а также лыжных гонках в личном и командном первенстве. На приведенных 
примерах спартакиад регионов ярко показана тенденция развития спартакиадного движения среди 
государственных служащих в различных регионах. 

Участие высокопоставленных руководителей в Спартакиаде только подтверждает высокий уровень 
организации Спартакиад. Ежегодно, в составе команды Счетной палаты по бадминтону выступает - 
руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации Сергей Михайлович Шахрай, а в команде 
Министерства спорта Российской Федерации в мини-футболе играет - заместитель Министра Павел 
Владимирович Новиков, заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул пробовал себя в дартсе и на 
лыжной трассе, а замминистра сельского хозяйства РФ Александр Черногоров и заместитель руководителя 
Росреестра Сергей Сапельников играли в футбол. Впрочем, на спортивных площадках высокие должности не 
давали участникам никаких преимуществ.Министр спорта Российской Федерации В.Л.Мутко, который 
планирует принять участие в ближайшей Спартакиаде, поздравил всех собравшихся с отличными результатами: 
«Я очень рад, что у нас возрождается Спартакиада среди работников органов государственной власти. Хотелось 
бы отметить, что почти все принимали в ней участие. В этом большая заслуга руководителей министерств и 
ведомств. То, что мы с вами на собственном примере показываем важность занятий физической культурой и 
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спортом, конечно, играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни среди населения России. Пока что 
мы в начале пути, но будем и дальше организовывать подобные мероприятия». 

Если бы не полномасштабная пропаганда спартакиадного движения в СМИ, в сети Интернет, не 
привлечение самых высокопоставленных лиц в качестве участников и почетных гостей, то данное мероприятие 
так и осталось бы инициативой нескольких лиц. В данный момент постоянно обновляется информация на сайте 
Центрального спортивного клуба государственной службы Российской Федерации, по итогам проведения 
выпускается ежегодный журнал, в котором с вступительным словом выступают такие уважаемые люди, как: 
В.Л.Мутко, А.Д.Жуков и многие другие, обеспечивают информационную поддержку печатная пресса, что и 
предопределяет выбор людей в пользу здорового образа жизни. 
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СОЗДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФУТБОЛОМ  
КАК НАЦИОНАЛЬНЫМ БРЕНДОМ РОССИИ 

Багатырова А.Б.83 
Россия 

 
Аннотация: Спорт во всех своих проявлениях всегда был популярной темой не только среди гражданского 
населения, но и служил своеобразной палочкой выручалочкой для чиновников и органов исполнительной власти 
для заострения внимания на своей деятельности. Такие действия являются практически беспроигрышными для 
властей, т.к., создавая те или иные условия для развития или продвижения спорта, власть позиционирует себя в 
качестве добродетели, заботящейся о здоровье нации. 

В последние десять лет именно футбол притягивает к экранам телевизоров, к трибунам стадионов все 
большее и большее количество болельщиков. В то же время футбол является притяжением инвестиционных 
средств.  Как пишут В.А.Орлов и К.В. Волжанинов [10]  «…предстоящий чемпионат Мира по футболу в 
Бразилии в 2014 г., в Москве в 2018 году – все эти, как и многие другие мегаспортивные мероприятия, 
привлекают внимание сотен миллионов, а то и миллиардов людей, включая телезрителей, на земном шаре. 
Совокупный объем инвестиций на подготовку этих мегамероприятий составляет миллиарды долларов».  

Футбол в нашей стране играет очень важную политическую и имиджевую функцию. Как пишет Ю.Ю. 
Петрунин [12] «Футбол как социальный институт служит удовлетворению общественных потребностей: 
рекреационных, агональных, культурных, политических и других». Проведенное профессором Петруниным 
глобальное исследование показало, что существует существенное различие неписанных правил, норм, традиций, 
практик футбола в Англии и России при идентичности их артикулированной части. 

Этому подтверждение служит следующее интересное сравнение, проведенное оппозиционным политиком 
Алексеем Навальным [9]. Он сравнил деятельность миллиардеров в США и в России и пришел к выводу, что 
большинство обеспеченных людей в США, такие как  Джон Хопикнс (один из богатейших людей XIX в., 
торговец и совладелец железных дорог), Энтони Дрексель (американский банкир, партнер Дж.П.Моргана), Билл 
Гейтс (глава «Майкрософт») вкладывают свои многомиллиардные сбережение в развитие образования, науки и 
культуры: Джон Хопкинс - основал John Hopkins University и John Hopkins Hospital, Энтони Дрексель основал 
Drexel University, Билл Гейтс - основал Bill & Melinda Gates Foundation - частный благотворительный фонд мира, 
направляет ежегодно 1,5 млрд. дол. стипендий для талантливых студентов из нацменьшинств и 250 млн. дол. на 
развитие школ в США. Для сравнения автор приводит вложения российских олигархов: Роман Абрамович 
(миллиардер, предприниматель) купил футбольный клуб «Челси», Алишер Усманов (миллиардер, 
предприниматель) купил футбольный клуб «Арсенал», Сулейман Керимов (миллиардер, предприниматель) 
купил футбольный клуб «Анжи», Олег Дерипаска (миллиардер, владелец «Русала») купил футбольный клуб 
«Кубань и  т.д. Таким образом, можно сделать вывод о том, футбол в нашей стране для многих влиятельных 
людей имеет своеобразную имиджевую роль, во что крупные бизнесмены готовы вкладывать сотни миллиарды 
долларов. 

Однако, как показывает бюджет Российской Федерации, не только предприниматели, но и Правительство 
Российской Федерации готовы тратить миллионы на развитие футбола. Приведем данные источников 
финансирования клубов премьер–лиги: 32% футбольных клубов премьер–лиги получают средства из областного 
бюджета, порядка 350 млн.евро, 32% - госкорпорации получают 350 млн. евро, и только 36% клубов сами 
формируют свой бюджет. А если спускаться ниже, до первого дивизиона, то 89 % футбольных клубов 
финансируются за счет бюджета [13].  Таким образом, можно сделать вывод, что все больше количество средств 
направляется на развитие футбола в стране. В этой связи важным становится вопрос, повышается ли имидж 
отечественного футбола на национальном и международном уровне? Играет ли влияние увеличение денежных 
потоков на повышение имиджа России как футбольной державы? Как повысить привлекательность Российского 
футбола и выйти из сложившегося негативного (коррупционного) облика? В данной статье будут даны ответы на 
эти вопросы, а также будет предложена новая стратегическая модель по повышению эффективности экономики 
и управления футбола, и как результат формирование в России имиджа конкурентоспособного футбола. 
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Как пишут в своей работе Мичуда Ю.П., Рихда Ф. [8] «…маркетинговая среда достаточно обстоятельно 
исследована применительно к профессиональному футболу развитых стран, прежде всего, стран Западной 
Европы… Основная задача системы управления маркетингом футбольного клуба – обеспечить производство 
товара, которым является услуга профессионального футбола, привлекательного с точки зрения целевых 
рынков». Тенденции в российских клубах показывают, что зачастую единственной аксиомой, которой 
руководствуются клубы - это чем больше потратим тем лучше, чем дороже игрок, тем внимание к клубу больше. 
Об этом свидетельствует колоссальная убыточность российских клубов. К примеру, «Анжи» и «Зенит», начиная 
с 2010 года потратили на футболистов 160,7 и 142,1 млн. евро соответственно [6]. В то время как «Зенит» 
заработал в сезоне 2011-2012 года всего 18 млн.евро., а в 2010-2011- практически ничего не заработал. 
Следовательно, даже участие в еврокубках не окупает затраты [6]. Средний же заработок клубов РФПЛ 
составляет 5-7 млн. евро.  Начиная с 2010 года, российские клубы вложили в трансферы футбольных игроков 
свыше 750 млн. евро. По затратам наш чемпионат России уступает только Англии (146,2 млн.) и Италия 
(96,7 млн.). И уже опережает такие ведущие лиги Европы, как Франция и Германия. 

Но такие гигантские потоки денег пока не спешат конвертироваться в результат. За последние три года 
наши клубы потратили на футболистов в три раза больше, чем Украина и Португалия, и почти в пять раз (!) 
больше, чем Голландия. Тем не менее и Португалия, и Украина, и Голландия находятся выше нашей страны 
в таблице коэффициентов УЕФА. Другими словами, их клубы в еврокубках выступают успешнее, чем наши 
миллионеры. Данный факт подтверждается многими экспертами, а также футбольными профсоюзами: сегодня 
наши клубы своим примером подтверждают известную истину: деньги в футболе значат многое, но далеко 
не все, и для покорения спортивных высот одних только миллионов явно недостаточно. 

Другая проблема, которая также актуальна. В прошедшем сезоне рейтинг центральных матчей упал ниже 
уровня 2003 года, несмотря на то, что расходы на приобретение футболистов значительно возросли. Требования 
клубов увеличить тв-доходы не обоснованы из-за низкого качества футбола, и, как следствие, низкого интереса 
со стороны зрителей. Средняя посещаемость по итогам сезона оказалась ниже, чем в 2007 году, когда бюджеты 
клубов были в разы меньше нынешних. За последние 14 лет средняя посещаемость матчей выросла всего лишь 
на 1 тысячу человек, что говорит о том, что Премьер-лига не только не прогрессирует, а деградирует. 
«Деградация Премьер-лиги происходит из-за того, что большинство клубов не ставят перед собой цель 
заработать собственные средства за счет болельщиков, ограничиваясь безвозвратными кредитами госкомпаний и 
бюджетов субъектов РФ»  - пишет в своей предвыборной программе Алишер Аминов. Таким образом, вопрос 
повышения имиджа футбола в России приобретает еще большую важность и значимость. 

Предлагаю следующую модель решения данной проблемы. 
Модель представляет собой симбиоз инновационных экономических методик, административных 

механизмов, стратегического анализа, результатом которого является повышение эффективности управления 
футбольной игрой, при которой национальная сборная сможет одержать победу в предстоящем Чемпионате 
Мира в 2014, 2018 годах по футболу и Чемпионате Европы-2016, что существенно повысит имидж России на 
международном уровне. Цель данной модели – это создание нового бренда российского футбола как мирового 
лидера.  

В настоящее время в Европе широко применяется в футболе такая наука как soccermetrics [4] 
(футболометрия), которая способствует тому, что европейский футбол  является по-настоящему зрелищным и 
приковывает внимание зрителей всей планеты. 

В разработанной модели основу составляет использование современных методик эконометрической 
оценки, проведение регуляторной экономической оценки результатов игр сборных России, СССР, сравнение со 
сборными Германии, Англии, Украины, а также анализ динамики изменения правил игры и управления игрой в 
России и  в Европе, предпринимаемые за последние 50 лет. 

Основной проблемой для  реализации эконометрических подходов в управлении футболом в России 
является отсутствие футбольной аналитики, однако существует опыт зарубежных сборных, которые, используя 
данные методики, смогли достичь грандиозных результатов. Практическое применение к футболу результатов 
научной аналитики в нашей стране осуществлялась в киевском «Динамо» во времена В.В. Лобановского (1970-
1980-е годы). Хотя вокруг этих прикладных исследований велось много споров, но результаты киевского 
«Динамо» в это время – неоспоримое доказательство важности использования футбольной аналитики в 
стратегии и тактике управления футбольным клубом. Нельзя не отметить, что с тех времен инструменты 
футбольной аналитики существенно обогатились. 

Футбольная игра представляет собой социальный институт, где имеется четкий набор правил игры, в то 
же время менее четкий набор неписанных правил: не артикулированные нормы, обозначенные ценности, 
жесткое ядро писанных правил.  

Соответственно, как социальному институту ему приходится приспосабливаться к окружающей среде, 
конкурировать с другими видами спорта, занимать новые ниши или погибать. Именно в таком ракурсе может 
идти речь об эффективности игры как института. 

В качестве ключевых экзогенных факторов рассматриваются посещаемость (в том числе, телевизионная), 
финансовые показатели деятельности клуба, количество любителей -  которые и формируют в целом престиж 
страны на мировом уровне. 

К ключевым эндогенным факторам относятся: результативность, состязательность, уровень атакующего 
футбола, - которые способствуют формированию качественного футбола, а также в целом рейтингу 
национальной сборной. 
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Опираясь на исследования Ю.Ю. Петрунина [11, 12], предложенная мной модель говорит о следующих 
важных выводах: 

1. Футбол как социальный институт служит удовлетворению потребностей. На футболе оказывают 
влияние внутренние факторы: изменение правил игры, правил начисления очков, формы организации турниров и 
внешние механизмы: рекламно-маркетинговые мероприятия, формы взаимодействия со стейкхолдерами и т.д. 

2. Эффективность футбола можно рассматривать как степень приспособленности к окружающей 
социальной, культурной, политической, экономической среде. Управление футболом – это использование 
внутренних и внешних механизмов к футболу, оценка полученных результатов воздействия, и в зависимости от 
этой оценки корректировка, отмена или совершенствование данных механизмов. 

 Изменения, предпринятые РФС или его предшественниками за последние 50 лет, не оказали 
существенного влияния на повышения уровня футбола в стране.  

3. Не существует единого формального показателя степени эффективности футбола.  Широкий набор 
показателей (результативность, разброс набранных очков, степень атакующей игры  и др.) отражает лишь 
различные стороны зрелищности  и имеет свои недостатки. 

4. В связи со спецификой российского спорта механизмы повышения управления футбольной игрой 
западного образца без адаптации не эффективны. Перспективными представляются использование современного 
аналитического инструментария, например, методов нейронных сетей (см., например, работу  Кохонена [2]). 

В настоящее время футбол  давно уже перестал быть игрой. Сегодня это самый настоящий бизнес, и успех 
в нем, как в любом коммерческом предприятии, напрямую зависит от финансового положения клубов. С 
нарастающими темпами футбольная индустрия подвергается влиянию сил рыночной экономики.  

Обостряющаяся конкуренция среди команд обосновывает необходимость использования футбольными 
клубами более профессионального подхода при организации деятельности. В этих условиях возрастает значение 
использования маркетинга. Проведенное исследование указывает на основные маркетинговые составляющие, 
которые способны изменить бренд. 

 Как пишет декан Школы бизнес-администрирования Университета Дэйтона Мэтью Шенк, маркетинговая 
политика разрабатывается в целях закрепления действующих принципов маркетинговой деятельности клуба 
и представляет собой всеобъемлющий план, ориентированный на основную идею (цель), устанавливающий 
основные рамки поведения (стратегии), а также описывающий необходимые оперативные 
действия (использование маркетинговых инструментов).  

Цель маркетинга футбольной команды кроется в том, чтобы создать условия и атмосферу благоприятные 
для инвестирования, привлечения зрителя на стадион, спонсоров к инвестированию, а также средства массовой 
информации к стадиону. 

Данная цель может быть достигнута путем формирования основных векторов маркетинговых стратегий. 
Такими стратегиями могут быть: 

• Трансформация названия команды в полноценный бренд, построенный на ценностях и ассоциациях 
связанных с историей клуба, стилем игры, выдающимися игроками и тренерами команды, а также самим 
названием и логотипом клуба. 

• Работа по превращению игроков команды в профессионалов, которые являются не просто единицами 
игрового состава, но и важными составляющими имиджа современного футбольного бренда и его 
коммерческого наполнения. 

• Внедрение систем работы с болельщиками, при которых клуб превращает коммерчески пассивных 
зрителей в активных потребителей своего основного (футбол) и сопутствующих (атрибутика, сувениры и т.п.) 
продуктов. 

• Вовлечение в процесс спонсора, воспитание в нем приверженности к клубу, создание ассоциативной 
связи между брендом спонсора и брендом футбольного клуба. 

• Создание новостных поводов, информирование и вовлечение СМИ в жизнь клубах [3]. 
Результаты нашего исследования направлены на привнесение в футбольный маркетинг описанного выше 

нового инструмента, основанного на эконометрическом моделировании. 
Многочисленные исследователи установили, что футбол оказывает прямое и косвенное влияние на 

экономику страны [1]. Футбольный успех способствует росту индекса потребительского доверия. 
Исследованием доказано, что бизнесы также подвержены воздействию футбола: великие футбольные державы 
чаще привлекают инвестиции и обретают новых торговых партнеров.  

Выводы, описанные в данной статье, говорят об актуальности и целесообразности проведения коренных 
реформ в российском футболе. Данные изменения необходимо проводить с активным привлечением научного 
сообщества. Дополнительно о необходимости изменений в управлении футболом говорит надвигающийся 
Чемпионат Мира по футболу в Москве – 2018, непосредственно формирующий облик города и страны, и все 
грандиозные бюджетные вливания, сопровождающие подготовку данного мероприятии.  

Экономическая основа является ключевым фактором дальнейшего развития футбола в России и 
повышения его имиджа на мировом уровне. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЛОГИСТИКА 

Дмитриева Н.И.84 
Россия 

Аннотация: В статье раскрывается значение развития стратегических коммуникаций как инструмента 
повышения эффективности современной интегрированной логистики.  Последняя базируется не только на 
основополагающей маркетинговой составляющей, предполагающей создание услуг добавленной стоимости во 
всей цепи поставок, но и на внедрении инновационных технологий в информационном обеспечении логистики 
фирм. Внедрение передовых логистических подходов в России является существенным фактором 
инновационного развития ее экономики, поскольку требует создание в России современной логистической 
инфраструктуры, неотъемлемым компонентом которой является соответствующая информационная 
инфраструктура, содействующая развитию бизнес коммуникаций в цепи поставок. 

 
Стремление России к инновационной модели развития предполагает формирование экономических 

отношений соответствующих требованию качественного роста, т.е. опирающегося на интенсивные методы 
ведения хозяйственной деятельности, научно-технические инновации в производственном процессе, внедрение 
новых технологий в процессы управления фирм и воспроизводства экономики в целом. По параметрам индекса 
глобальной конкурентоспособности аналитики Международного экономического форума характеризуют 
уровень развития России как переходное состояния между экономикой эффективного развития и 
инновационного роста, что, безусловно, внушает надежды на дальнейшее поступательное развитие. [1, p. 4-7]  

Рассмотрим несколько подробнее, какие факторы будут способствовать прогрессу в развитии российской 
экономики в свете тематики статьи. Обратим внимание, что в индекс включены двенадцать тесно 
взаимосвязанных в систему параметров, которые ранжированы по группам в зависимости от уровня развития 
экономик по трем стадиям роста: экономики ориентированные на факторное развитие (factor-driven economies), 
экономики, базирующиеся на росте эффективности (efficiency-driven economies), экономики инновационного 
развития (innovation-driven economies). Каждой стадии роста соответствуют свои субиндексы показателей 
развития. В субиндекс базовых показателей развития (экономика факторного развития) входят: институты, 
инфраструктура, макроэкономика, здоровье и базовое (начальное) образование. В субиндекс стимуляторов 
эффективности (экономика эффективного развития) включены: высшее образование и переобучение, 
эффективность товарного рынка, эффективность рынка труда, развитие финансового рынка, технологическая 
готовность, размер рынка. В субиндексе развитости бизнеса (экономика инновационного развития) оценивается 
показатель деловой сложности бизнеса и инновации. 

В этом наборе параметров конкурентоспособности страны и ее компаний присутствуют и компоненты 
развития стратегических коммуникаций. Традиционно понятие стратегические коммуникации в отечественной 
литературе связываются в экономике с развитием маркетинга (маркетинговые стратегические коммуникации), и 
рассматриваются как его процесс выстраивания долгосрочных отношений с клиентом на основе инструментов 
рекламы, PR и т.п. Вместе с тем стратегические коммуникации стали неотъемлемой частью современного 
менеджмента и логистики в частности в последние двадцать лет. Более широкое понимание термина 
предполагает, что стратегические коммуникации являются определяющими связями между субъектами 
социально-экономического, политического или иного действия, которые позволяют им достигать важнейших 
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целей своей деятельности. Для компаний стратегические коммуникации позволяют достичь стратегических 
целей организации, облегчая как перспективное, так и оперативное планирование, в том числе за счет 
использования систем международной связи  или интернета для координации действий, как между 
организациями, так и в рамках них. [2, p.83-89]  

Тогда в организационном плане система коммуникации рассматривается в динамике как процесс (обмен 
идеями, мыслями, намерениями, информацией, данными) и в статике, как объект (совокупность технических 
средств, обеспечивающих процессы передачи информации).  В том числе информационные коммуникации как 
средства или формы связи. Современная логистика предполагает управление информационными потоками 
наряду с материальными, финансовыми и даже людскими, а следовательно, содействует развитию 
стратегических коммуникаций бизнеса.   

Вернемся к вопросу показателей индекса глобальной конкурентоспособности, по которым Россия в период с 2010г. 
по 2012 г. несколько ухудшила свои позиции, переместившись с 63 на 67 место из 144 исследуемых стран мира. На это 
могло повлиять изменение количества наблюдаемых стан со 139 до 144, поскольку уровень рейтинга (4.2 балла из 7) за 
этот  период не изменился. По базовым характеристикам, в которые входит инфраструктура и которые в весовом 
соотношении составляют 30% итогового индекса, Россия занимает 53 место, а по инфраструктуре 47 место, куда входит 
и информационная инфраструктура. Таким образом, эти показатели несколько выше группы показателей, 
характеризирующих эффективность – 54 место (50% веса в итоговом индексе), и инновационных факторов – 108 место 
(20% соответственно). [1, p.304-305] 

Данное соотношение индексов показывает, что развитие логистической инфраструктуры в целом является 
базовым фактором развития экономики, а ее некачественный уровень отбросит экономику назад и притормозит 
переход к следующей фазе экономического роста. Кроме того внедрение инновационных факторов требует 
адекватной базовой логистической инфраструктуры связи, а деловая (организационная) сложность бизнеса, 
предполагающая развитие сетевых отношений, системы отношений с клиентами и цепей поставок, 
базирующаяся на качественной логистической инфраструктуре транспорта и современных логистических 
центров, тем более без информационной составляющей невозможна.  

Россия имеет инфраструктуру на том же уровне, что в среднем и у других стран данного типа 
экономического развития. Вместе с тем необходимо отметить, что все факторы взаимосвязаны, например, для 
такого размера рынка как у России уровень инфраструктуры явно недостаточен. Для сравнения в Германии, 
занимающей 3 место по инфраструктуре, показатель равен 6,4 баллам (5,7 по группе стран инновационного 
развития) при таком же рейтинге размера рынка (6 баллов) как и у России. Несколько отстает Россия и от 
переходных экономик по показателю сложности (sophistication) организации бизнеса, который предполагает 
наличие современных бизнес-процессов, сетевого организационного развития, в том числе наличия цепей и 
сетей поставок,  развитие сопутствующих отраслей и формирование кластеров (регионально-отраслевых 
структур), которые также невозможно организовать без развитой информационной логистической 
инфраструктуры и стратегических коммуникаций.  

Сложная организация практики бизнеса способствует повышению эффективности производства товаров и 
услуг.  Уровень развития бизнес процессов по характеристике аналитиков  Всемирного экономического форума  
содержит две составляющие: общий уровень развития бизнес-сетей в стране и качество стратегического и 
операционного управления внутри компаний. Эти факторы имеют особое значение для стран с высоким уровнем 
экономического развития, когда другие источники повышения производительности в значительной степени 
исчерпаны. Качество национальных бизнес-сетей и поддерживающих отраслей, качество и количество местных 
поставщиков, уровень их взаимодействия, содействуют развитию кластеров. В кластерах создается большая 
возможность для введения инноваций в производство продукции, что повышает их конкурентоспособность и 
создает барьеры для входа в кластер сторонних компаний, в том числе и иностранных. В свою очередь развитие 
сложных бизнес-процессов в кампаниях внутри кластеров в дальнейшем способствует перетеканию навыков и 
передовых приемов организации в другие сектора экономики.  

Данные черты бизнеса теснейшим образом связаны с развитием современного интегрированного подхода 
в логистике, базирующегося на концепции «общей ответственности», когда максимально оптимизируется 
соотношение выхода и затрат между всеми звеньями логистической цепи. При этом подходе логистические 
системы распространились за пределы экономической сферы и стали учитывать социальные, экологические и 
политические аспекты. Эта точка зрения предполагает оптимизацию процессов не только на уровне фирмы, но и 
на уровне отрасли, кластера и даже на уровне народного хозяйства. Категории глобальная логистика и сетевая 
логистика, предполагающая оперативную связь в режиме реального времени с партнерами, клиентами и 
покупателями всех уровней, также отражают управленческие процессы современного этапа неологистики, 
которая дает конкурентные преимущества на всех соответствующих уровнях. [3,4]  

В современных условиях сформировавшегося в развитых странах рынка преимущественно неценовой 
конкуренции стратегические интересы побуждают менеджеров по логистике к преодолению межфирменных 
границ для налаживания эффективных взаимосвязей внутри логистической цепи, связывающей в своем полном 
варианте различные фирмы от поставщика сырья до потребителя готовой продукции. Процессы глобализации 
подталкивают компании к поиску факторов повышения их конкурентоспособности с учетом не только 
внутрифирменных ресурсов, но и внутриотраслевых, а также и территорий.  

Автоматически эффективная интеграция не возникает при сосредоточении ответственности за все 
операции и функции логистики в одном подразделении. Так же как и внедрение автоматизированных систем 
управления, отдельных программных продуктов по управлению информационными потоками, складом или 
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транспортом не решают всех проблем. Организационная структура сама по себе лишь выступает базой для 
эффективной интеграции, а конечный результат зависит от внутренней среды фирмы, имеющихся человеческих 
ресурсов, а также от внешней среды − развитой логистической (информационной) инфраструктуры территорий, 
соответствующего государственного регулирования. 

Одновременная деятельность по созданию добавленной стоимости для различных цепочек за счет 
интеграционных связей не только между подразделениями компании, но и в границах отрасли или страны, в 
пределах логистического коридора, обеспечивающегося логистическим провайдером нового поколения (3PL и 
4PL) создает внутриотраслевой эффект от масштаба.  (3PL - логистические компании, имеющие в наличии 
материальные транспортно-складские активы, а 4PL - компании работающие при отсутствии таковых, по сути, 
системные интеграторы, обеспечивают работу фирм в рамках «полной цепи поставок» на условиях аутсорсинга.) 
Наличие внутриотраслевого эффекта как фактора конкурентоспособности подробно раскрыто в работе Майкла 
Портера «Конкурентное преимущество» при характеристике материальных взаимосвязей между бизнес-
единицами.[5, с.448] 

Интеграционные процессы в рамках «логистической цепи» позволяют внедрять в производственный 
процесс стратегии «точно в срок» (JIT), реализуемые на основе программных продуктов (серии MRP II, ERP) 
прежде всего, в машиностроительных отраслях для внутрифирменного и межфирменного управления. 
Требованиям современного рынка соответствует концепция «бережливое производство» (Lean-production), 
являющаяся развитием ресурсного планирования (RP) в современных условиях. В последние несколько лет 
приверженность концепции Lean-production в менеджменте европейских стран и попытка внедрения ее и на 
российской почве (совместных предприятий) несколько расширила представление о ней как о системе только 
направленной на снижение избыточных ресурсов, затрат, перемещений и прочего нерационального поведения. В 
большей степени в современных условиях конкурентной борьбы маркетинговая составляющая LP выходит на 
первый план. Данная концепция способствует выстраиванию цепочки создания добавленной стоимости для 
контрагентов, что в реальной практике передовых фирм отражается как система управления цепью поставок 
(SCM - Supply Chain Management).  

Последнее двадцатилетие существенное распространение получили различные варианты логистической 
концепции реагирования на спрос (DDT - demand-driven techniques), например, стратегии «реактивного отклика» 
(QR – на основе, в том числе QR кода), непрерывного пополнения (CR), автоматического пополнения запасов (AR).  
Хотя данные логистические стратегии направлены в большей степени на удовлетворение запросов конечных 
продавцов, они обеспечивают также определенную выгоду от интегрированных взаимоотношений для 
производителей и оптовиков. Все эти технологии нацелены на максимальное сокращение времени реакции 
логистической системы на изменение спроса. В конце 1990-х гг. появились усовершенствованные версии 
концепции DDT- Effective Customer Response (ECR) - «эффективная реакция на запросы потребителей» и Vendor 
Managed Inventory (VMI) - «управление запасами поставщиком», основанные на новых возможностях 
логистических информационных систем и технологий. 

QR технология (quick response - «метод быстрого реагирования») представляет собой логистическую 
координацию между ритейлерами и оптовиками с целью улучшения продвижения готовой продукции в 
дистрибутивных сетях. Для ее реализации необходим мониторинг продаж в розничной торговле и передача 
информации об объемах продаж по специфицированной номенклатуре и ассортименту оптовикам, а от них - 
производителям готовой продукции. Информационная поддержка обеспечивает разделение QR процесса между 
ритейлерами, оптовиками и производителями. Ритейлеры могут потребовать от фирмы-производителя сократить 
ведущее время производственного цикла, и осуществлять более частое пополнение своих запасов от 
поставщиков.  

Современная логистическая QR технология быстрого отклика на запросы потребителей предполагает 
использование новой технологии кодирования основанной на QR-коде (Quick Code Response). Это двумерный 
тип кодирования был впервые разработан в Японии в 1994 г. в целях высокоскоростной автоматизированной 
считки информации при производстве автомобилей. В настоящее время QR-коды стали обычным явлением в 
потребительской рекламе, и мы их можем встретить в торговых центрах и на улицах Москвы. В мире началось 
активное применение QR кодов в формате «виртуальный магазин», который появился первоначально в Южной 
Корее в 2009 г. при открытии виртуального магазина Tesco и Аргентине. Крупные компании, такие как Walmart, 
Procter & Gamble и Woolworths уже приняли концепцию виртуального магазина.  

QR технологии распространяются и в России. Устройства самообслуживания «Северо-Западного банка 
Сбербанка России» с 2012 г. оснащены технологией поиска организаций-получателей по двумерному QR-коду. 
Специалисты «Сбербанка» при заключении договора с поставщиком услуг, предусматривающего прием 
платежей, теперь предложили нанести на свои квитанции штрих-код, используя QR-технологию. В ближайшее 
время оплата коммунальных услуг наличными или по платежной карте в терминале СБР превратится в 
секундное дело без дополнительного ручного ввода информации.[6] 

В целом, современные логистические модели управления товарными и информационными потоками 
способствуют сокращению так называемого «основного (ведущего) времени», связанного с циклом заказа и 
производства продукта. Данные достижения логистического менеджмента невозможны без современных 
инновационных процессов в области компьютерных технологий, телекоммуникаций позволяющих осуществлять 
обработку огромных массивов информации в реальном времени. В условиях утверждения долгосрочной 
тенденции существования «рынка покупателя», менеджмент фирм пришел к необходимости учитывать не только 
уровень издержек и качество товаров как факторов конкурентоспособности, но и точность поставок при 



424 

соответствующем количестве, а также уровень сопутствующих услуг. Теперь отношения фирм базируются на 
иной целевой установке: она включает и полное удовлетворение требований потребителя, и согласование 
взаимных интересов всех прочих участников логистической цепи. Этому способствует новая философия 
управления качеством продукции (TQM – total quality management), активно внедряемая в России в рамках 
стандартов ISO9001,  а также изменения в инфраструктуре торговли – возникают и бурно развиваются 
глобальные сети розничной продажи с весьма сложными логистическими системами.  

В логистическую инфраструктуру инновационного развития необходимо включать и информационную 
инфраструктуру, средства связи, которые предполагают использование различных IT технологий для управления 
потоками. Например, систему Глонасс контроля движения грузов на основе информационных спутниковых 
систем, применение QR-кодов для передачи информации, использовании не только штрих-кодирования, но и 
радио-меток RFID, позволяющих дистанционно сканировать грузы. 

Анализ параметров оценки собственно логистической инфраструктуры российского рынка в индексе 
глобальной конкурентоспособности Мирового экономического форума показал, что Россия даже имеет 
конкурентные преимущества по распространению мобильной связи (17 место), и хороших развитых (advantage) 
позиций по распространенности интернета (44 место) и количеству интернет подписчиков на 100 человек 
населения (47 место), что несколько повышает позиции России по параметру «технологическая готовность». 
Однако оценка технологической готовности России падает до уровня группы слаборазвитых стран  с вязи с 
оценкой доступности современных технологий (129 место) и восприимчивости к ним компаний (141 место). 
Показатель «технологической готовности», влияет и на качество организации логистики в России. Становится 
ясным, почему показатель «сложность бизнеса», подразумевающий организацию современных бизнес-
процессов, цепей поставок, опирающихся на развитие современной информационной логистической 
инфраструктуры, формирование кластеров, в целом клиентоориентированного бизнеса характеризует позиции 
России даже ниже 110 места.[1, p.305]  

Низкий уровень инноваций и информационной интеграции в компаниях снижают их 
конкурентоспособность за счет роста издержек. В дополнении к высоким транспортным тарифам, 
электроэнергии, аренде, высоким процентам по кредиту и т.п. увеличивающим затраты и риски для фирм стало 
необходимостью держать высокий уровень запасов для страхования рисков несвоевременной поставки, 
некачественного хранения и плохой обработки грузов, что также ведет к дополнительным издержкам.   

Современный логистический менеджмент в рамках стратегии управления качеством (концепция 
«Бережливое производство LP - Пять сигм») диктует требование снижать неоптимальные запасы, ведущие к 
снижению оборачиваемости оборотных средств и прямым потерям предприятий. Toyota  еще в 1963 г. 
объединила комбинированные стратегии сокращения потерь (основная мысль «бережливого производства») и 
снижения изменчивости (основная мысль менеджериального подхода «шести сигм») для формирования 
комплексных программ «Бережливое производство - Шесть сигм». Благодаря чему получила премию Деминга за 
внедрение системы «всеобщего управления качеством» (TQM). С того времени «шесть сигм» и «бережливое 
производство» являются составной частью производственной системы Toyota, причем современные авторы 
называют логистическую составляющую данной системы TQM - Lean six sigma logistics.[7, pp. 103–104; 8, c. 35] 
Однако достичь уровня оптимальных запасов можно только при частых, регулярных и малых по партиям 
поставок, что невозможно при некачественной логистической инфраструктуре. Необходимо внедрение новых 
информационных систем, в том числе спутникового слежения, интеграции межфирменных информационных 
потоков для страхования в пути и т.п.  

В этой связи для пояснения того, что требования к современной логистической инфраструктуре 
(транспортной, информационной, складской, внутрипроизводственной и межфирменной) резко отличаются от 
таковых конца XX в., рассмотрим результаты внедрения системы логистики основанной на бережливом 
производстве (LP) и управления качеством (5 сигм - 5S) на российских предприятиях. Горьковскому автозаводу, 
который начал внедрять LP систему в 2003г., за первый год проекта практически без затрат удалось повысить 
производительность в четыре раза. На предприятиях «Военно-промышленной компании», где производственная 
система внедряется с 2008 г., к 2010 г. практически вдвое сократилось количество дефектов, выявленных у 
потребителя на единицу продукции, производственные запасы сократились с 22 суток до 24 часов. Опыт 
применения по организации LP в настоящее время перенимают компании-представители различных отраслей 
экономики – такие, как Сбербанк России, корпорация «Росатом», сельского хозяйства, животноводства, 
нефтепереработки и других отраслей.[9] Таким образом, из вышеприведенных примеров четко следует, что 
современная инфраструктура в том числе информационная должна соответствовать сложным бизнес-процессам 
и содействовать развитию стратегических коммуникаций.  

Как и в концепции JIT, в LP одну из ключевых ролей играет взаимоотношение с надежными 
поставщиками, когда продавец  – это партнер, а не конкурент. Конечной целью такого партнерства является 
установление длительных связей с ограниченным количеством поставщиков по каждому виду материальных 
ресурсов. Создается цепочка: информация – коммуникация. В такой формулировке становится понятен вопрос о 
наличии постоянных местных поставщиков как критерия конкурентного преимущества страны в Глобальном 
индексе конкурентоспособности.  

Отметим также, что отдельные цепи поставок соединяются друг с другом, чтобы удовлетворить спрос 
самых разных групп потребителей, образуются логистические сети. Например, производители автомобильных 
запчастей поставляют продукцию не только сборочным заводам, а также оптовикам авторемонтных 
предприятий, розничным магазинам для конечных потребителей, непосредственно потребителям через интернет-
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сайты. Общая цепь поставок разделяется на отдельные ветви, когда продукт распределяется по различным 
форматам торговли. Концепция SCM позволяет эффективно управлять сетью поставок, повышая уровень 
логистического сервиса.  

При выстраивании долгосрочных партнерских отношений, при реализации стратегических коммуникаций 
и создании сетей поставок, кластерных образований важно для российских компаний учитывать принцип 
пропорциональности, когда предполагается, что факторные возможности компаний контрагентов 
сбалансированы по уровню качества организации бизнеса и наличию имеющихся экономических активов. Иначе 
может сложиться ситуация повышенных рисков, когда поставщик не способен по своим производственным 
параметрам выполнить заявленные контракты. В международный среде компаниям также необходимо 
поддерживать определенный уровень конкурентных преимуществ. Такой же принцип можно отнести к 
характеристике регионов и сран, который позволял бы национальным экономикам не становится мировым 
сырьевым придатком, а выдерживать высокий уровень конкурентоспособности.  

Мировой банк разработал индекс организации логистики (LPI) который оценивает ситуацию развития 
логистики в стране, как на основе экспертных оценок международных специалистов, так и на базе выводов 
национальных провайдеров и потребителей логистических услуг. Сравнение происходит так же по группам 
стран с разным уровнем доходов на душу населения. Россия отнесена к группе стран с высоким уровнем 
доходов, но по группе стран со средним  уровнем доходов на душу населения (upper middle income).[10] 

В систему показателей индекса входят разнообразные компоненты, характеризующие логистические 
процессы. Позиции России по качеству инфраструктуры несколько отстают от группы стран со средними 
доходами на душу населения, но основным фактором отставания страны являются таможенные службы по 
критерии эффективности таможенной очистки. Отметим также, что по длительности таможенного 
складирования, предпогрузочной инспекции и морской перевалки Россия в два раза хуже средних показателей 
средне-развитых стран; в  пять раз ниже показатель ускоренного таможенного оформления для трейдеров с 
высоким уровнем соответствия, как и показатель прозрачности таможенного оформления. Модернизация 
таможенных процессов и международной логистики на основе применения современных IP-технологий 
позволяют говорить о том, что государственное регулирование деятельности таможни и развитие ее 
инфраструктуры является активным инструментом в развитии так называемой «экономики маршрутизации 
наименьшей стоимости» (LCR-economies), повышает конкурентоспособность национальных фирм. Данный 
термин (LCR economies) появился в рамках региональных проектов для развивающихся стран Мирового банка. 
Термин «экономика маршрутизации наименьшей стоимости» – least cost routing (LCR) economies  – произошел от 
LSR-услуг операторов связи, предлагающих услугу поиска и обеспечения оптимальной связи по более низким 
тарифам при пике спроса на звонки. В настоящее время данный принцип применяется  при решении задач 
мультимедийной связи предприятий, филиалов и их контрагентов в режиме реального времени, например, на 
основе IP продуктов фирмы Сименс. [11] 

Принцип применим к международной логистике при модернизации  таможенного и приграничного 
менеджмента. Внедрение электронной таможни сокращает документооборот и длительность логистического 
цикла. Например, в России на границе с Финляндией растоможивания контейнерных грузов занимает не более 7 
минут. Кроме того, с 1 января 2011 г. в Европе вступила  в силу Система контроля импорта (ICS), т.е. система 
контроля за декларированием, основанная на  электронной обработке грузов, и соответствующее ей  
законодательство, регулирующее импорт товаров в Европейский союз и транзит через таможенную территорию 
ЕС. Это часть будущей модернизации процессов и систем в Европе, запланированных  до  2014 г. [12] 

Исследование Мирового банка по торговой логистике показывает, что приведение таможенного 
менеджмента в соответствие с лучшими международными стандартами требует преобразований в менеджменте 
фирм-участников внешнеэкономической деятельности. Причем современный уровень обработки грузов и 
информации при таможенном оформлении легче достигается при контакте с фирмами, работающими в 
логистической системе цепей поставок, а не с единичными компаниями, поскольку через систему цепей поставок 
идет стабильный материальный и информационный логистический поток. Наиболее эффективные связи между 
компаниями и таможенными службами базируются на интегрированном подходе. 

Стратегические коммуникации, развивающиеся на базе современной логистической инфраструктуры, 
отражают формирование устойчивых связей в системе цепей, сетей поставок и отраслевых кластеров. 
Межфункциональная логистическая координация является настоятельным требованием при построении 
современных систем управлении логистикой, основанных на применении IT. Еще раз необходимо отметить, что 
стратегические коммуникации в логистическом менеджменте это не PR, маркетинг, управление персоналом, 
социальные коммуникации, психология, социология, политология  и т.п., и конечно, не просто информационный 
менеджмент, а это долгосрочные интеграционные отношения, координация как внутри компаний, так и между 
ними, складывающиеся на основе использования идей и философии данных научных направлений с 
использованием современных каналов информации. 
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ПЕРВИЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ОБЛАСТЬ РЕШЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЗАДАЧ 
Кириленко Г.Г.85 
Россия 

 
Аннотация: В статье рассмотрены подходы в дефиниции жизни, жизнь понимается как область решения 

особого класса задач, коммуникация с миром, не дифференцированным на совокупность предметов, субъектов, 
отношений, как эмоционально переживаемая связь с другим и другими, возможность разговора с миром. 

Ключевые слова. Жизнь, переживание, коммуникация, культура, эмоция, рацио, жизненная программа. 
 
 Понятие непосредственной переживаемости как определение жизни должно было позволить ввести 

индивидуальное начало в  контекст философского исследования: жизнь как средоточие оппозиций соединяет 
всеобщность культурных форм и одновременно – их непосредственную переживаемость. Но 
«непосредственность», «переживаемость» как атрибуты жизни в последнее время со всей очевидностью 
показали свою недостаточность как единственных характеристик жизни. Современные медиа сделали 
«переживаемость» способом создания культурных фикций, мира виртуальности, с помощью «переживаемости» 
избавляющегося от подлинности. Любые, самые спутанные эмоции, являющиеся источником фантастических 
образов, благих пожеланий, или наоборот, способствующие пробуждению серии  образов зла в нашем сознании 
– оказываются признаком «жизни»! В этой фантомной жизни, псевдожизни, эмоции, как бы «освящая» всю 
область «знаемого», желаемого, но не осуществимого, конструируют псевдосубъекта жизни»,    Следовательно, 
не просто переживаемость ситуации – признак ее жизненности. Переживаемость может быть следствием 
срастания эмоций с определенной ситуацией и затем – с перенесением деталей этой ситуации вместе с 
«прилипшими» к ней эмоциями в совершенно другой контекст.  

 Можно ли избежать понимания жизни «извне», как локального, эмпирического объекта исследования, 
либо как вторичного конструкта сознания? Конечно, полностью избежать ситуации  «извне и изнутри» не 
удастся. С помощью предлагаемого подхода можно лишь очертить границы того способа функционирования 
сознания, которое можно охарактеризовать как «жизнь изнутри».  Жизненная реальность – это   не просто  
переживаемость ситуации. Это наличие особого жизненного переживания, которое предполагает   
переживаемость неразрешимости задачи: отсутствие стандартного решения  и одновременно обязательность 
решения во что бы то ни стало, это ситуация вызова – ответа. Причем разрешение этой ситуации происходит в 
рамках «принудительной коммуникации» - страха «не-жизни». Вот что, как можно предположить, есть область 
«жизни», в какой бы специализированной области не возникала подобная ситуация. И дело здесь не просто в 
противопоставленности рационального  и эмоционального аспектов культуры, ценностного и познавательного. 
Жизнь – это область решения особого класса задач, это коммуникация с миром, который не дифференцирован на 
совокупность предметов, субъектов, отношений. Это мир, который может быть конгломератом вещей, а может 
быть пронизан духовным началом. Вторая сторона жизненной коммуникации не определена – это «возможность 
всего» это предчувствие, ожидание решения, каким бы оно ни было, это связь с другим и другими, возможность 
разговора с миром.    

 Еще одной важной характеристикой такого понимания жизни является обязательный рефлексивный 
компонент ситуации. Переживание неотделимо от осознания границы жизни – «не-жизни». Не набор 
характеристик жизни, а именно осознание границы, черты, которую нельзя перейти.    В этом смысле идея 
жизни-потока, жизни-становления, сметающей все границы, засыпающей все рвы прямо противоположна этому 
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взгляду «изнутри» жизни, которому чуждо  представление потока времени, для которого есть вечное «сегодня». 
«Ситуация Золушки», которой мачеха дала множество невыполнимых заданий, это не ситуация выполнения 
определенного задания (перебирания зерна и т.п.), но ситуация неразрешимости задачи и одновременно 
необходимости ее решения в целях «выживания». Так обнаруживается еще одна атрибутивная характеристика 
предлагаемого образа жизни: не только невыполнимость задачи известными средствами, но и обязательность, 
необходимость ее решения в целях «выживания». Для этого и нужна «коммуникативная неопределенность», 
принципиальное незнание характеристик участников коммуникации. Лассуэловский вопрос «кто говорит?», «с 
кем говорит?» в данном случае неуместен. Биологизм, который часто рассматривается как одна из версий 
концепции жизни наряду с концепцией жизни как творчества, жизни как культуры, как жизни духа не есть некая 
ограниченная версия философской концепции жизни. Биологизм в кавычках, как «биологизм», есть 
универсальная характеристика жизни как решения  задач, решение которых осознается носителем такого 
жизненного отношения в качестве необходимого условия выживания. Выживание в данном случае может 
относиться не только к телесным характеристикам; более того, оно «не артикулируется», не дифференцируется 
на жизнь тела и жизнь души, на жизнь общественную и жизнь семейную. Переживание неразрешимости задачи и 
одновременно – необходимости ее решения в целях «выживания» - это минимальное доступное носителю такого 
жизненного отношения осознание. Жизнь всегда биологична, если это жизнь, а не односторонняя абстракция 
жизни, но биологична в особом, ницшеанском смысле, как реалистичное требование невозможного.  Конечно, 
речь идет не о физиологической основе жизни, а об особом состоянии сознания. Самый махровый физиологизм, 
стремление к реализации низменных желаний в рамках человеческой жизни становится фактом сознания – и в 
этом смысле человеческая жизнь даже в ее низменных проявлениях внебиологична. Но самые высокие помыслы, 
самые утонченные фантазии «биологичны»,   поскольку занимают свое место в решении жизненной задачи. В 
данном случае в  понимания задачи актуальны такие ее особенности как практическая направленность, 
уверенность в возможности положительного результата, быстрота решения, поиск средств решения при  
непроблематизируемости цели.     

Итак, жизнь -  это особая сфера решения задач, осознаваемых носителем жизненного отношения как 
неразрешимые, решение которых, тем не менее, необходимо в целях продолжения жизни. Так понимаемая 
«жизнь» уже предполагает ее определенное осознание как вневременности, как бесконечно растянутого «сейчас» 
и потенциально все вмещающего «здесь». В этом смысле каждый из нас – носитель некоего несокрушимого ядра 
жизненной программы  с уходящим в бесконечность защитным поясом гипотез    ad hoc. Речь идет, конечно, о 
человеческой жизни, неотъемлемым аспектом которой является сознание.  Сразу же возникает законный вопрос: 
неужели мы постоянно живем в ситуации неразрешимости, как совместить такое определение жизни с 
рутинностью повседневности, бездумностью праздного времяпровождения, отрешенностью мыслителя, 
эстетической созерцательностью, наконец, просто долгими часами скуки?   Все эти состояния нашего сознания 
далеки от  «бытия-к-смерти»; такого рода накал жизненных переживаний – «экстраординарный» период жизни;  
и все же особый, только человеку свойственный способ решения неразрешимого есть неотъемлемая сторона 
проживания жизни. 

Феноменология в поисках инвариантов в различных познавательных процессах обратилась к 
интенциональности сознания, субъект-объектной направленности человеческой деятельности. Если попытаться 
найти этот инвариант в различных жизненных коллизиях, то есть попытаться выделить ту смысловую основу 
деятельности, которая является формой разрешения этих «неразрешимых» противоречий, то изначальная 
интенциональность сознания как структура познавательной ситуации никак не поможет нам  в разрешении 
жизненной ситуации. Естественная установка, субъект-объектная направленность деятельности скорее углубляет 
противоречие, нежели способствует его разрешению. Не будет слишком сильным преувеличением мысль, 
согласно которой многие беды современной антропологической ситуации – одиночество, отчуждение, 
абсентеизм, абсурдность жизни и.п. – есть лишь закономерное продолжение, проекция этого субъект-объектного 
отношения, отношения познавательно-преобразовательного на сферы общения, творчества самореализации. 
Превращение естественной познавательной установки в универсальную структуру человеческого сознания - 
общая духовная основа многих проблем современной культуры.   В.Дильтей, один из создателей философии 
жизни, выделяя типы мировоззрения, вырастающие из жизненного отношения,   тем не менее, рисует образ 
субъекта воли, направленной вовне.  Однако дело в том, что Дильтей в данном случае пишет не об исходном 
жизненном отношении, а о последующих, облеченных в слова его рационализациях. Жизненное отношение в 
своей основе направлено на соединение несоединимого, слияние разделенного. Коммуникативная модель 
познания не может служить рамкой для решения жизненной задачи, поскольку стороны жизненной 
коммуникации в полной мере проясняются  лишь после ее завершения. 

Представляется, что высвобождение исходной смысловой основы решения жизненных задач затруднено 
именно универсальной языковой оформленностью, знаковой ассиметрией культуры, интенциональностью 
мышления.  

Одним из способов проявления той скрытой жизненной коллизии, которая в современном сознании 
диффундирует в разнородные пласты культуры, целесообразно обратиться к начальным этапам развития 
человеческого сообщества, где вторичные структуры сознания, «мировоззрения» не завладели целиком  
первичной реализацией жизненного противоречия. Более того, можно предположить, что сам способ 
возникновения «жизни», поскольку она рассматривается как человеческая жизнь, и ее атрибутивные 
характеристики  - тождественны. 
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Идею эту можно обнаружить в более или менее отчетливой форме в исследованиях историко-
антропологического характера. Интерес к предложенному способу понимания жизни у   различных мыслителей 
может рассматриваться как своеобразное свидетельство наличия общих структур  реализации исходных 
жизненных импульсов, для которых не существует культурно-образовательных различий. Такого рода 
дополнительный аргумент в пользу своего подхода к решению проблемы тотемизма, его развития  и форм 
выдвинул К. Леви-Строс. Приводя близкое его концепции мнение А. Бергсона, далеко не специалиста в этой 
области,  Леви-Строс писал, что мнение полевого этнографа А. Радклифф-Брауна, долгое время изучавшего 
манеру мышления дикарей и кабинетного философа Бергсона могли совпасть только потому, что Бергсон «сам 
мыслит, как дикарь» [2, c. 104].  

Представляется, что именно идея неразрешимости жизненных задач привычными средствами является 
одной из доминант в оригинальной концепции  жизненных корней «первоначального языка» Б. Поршнева.    

В данном случае предметом рассмотрения является не концепция первоначального языка сама по себе, но 
особенности становления собственно «жизни с человеческим лицом». Поршнев рассматривал «первоначальный 
язык» в качестве достаточно обширного собрания «вещей» - тотемов, фетишей, всех магических предметов. 
Вещи стали обозначением звуков раньше, чем звуки – обозначениями вещей.  Исходные «слова» - это слова без 
предметных значений; язык обозначает команды, действия, побуждения и торможения – «суггестивные 
сигналы». Это язык эмоций, а не образов. Все эти слова-предметы служат одному – они должны помочь 
человеку выйти из «ультрапарадоксальной» фазы.  Эта фаза характеризуется как «дипластия». Дипластия –  
присущий только человеку феномен отождествления двух элементов, которые один другого абсолютно 
исключают. У животных ультрапарадоксальная фаза – это катастрофа.  После первичного срыва  два элемента 
опять разводятся.  У человека патология становится нормой, становится основой новой системы поведения. 
«Полустершийся след» дипластии – метафора, заклинание. Новая знаковая система – человеческий язык -  
используется вначале не как знаковая, а как «признаковая». Долгое время нельзя определить, где знак, а где 
обозначаемое. Сближая, отождествляя несовместимое, праязык использует не только механизм торможения 
(«нельзя»), но и растормаживания («все можно») [4, c. 446-452]. Позже дипластия расслаивается, приобретает 
несимметричность, интенциональность: формируется однонаправленная система «означающее – означаемое». 
Ощущение свободы  утрачивается, мир приобретает более четкие контуры, закрепляемые с помощью языка в его 
традиционном бытии. 

 Мысль о становлении особого, человеческого образа жизни как попытки разрешения неразрешимого 
можно обнаружить и в концепции В. Вильчека. (В. Вильчек. «Алгоритмы истории»).    В основе сближения 
разнородных вещей, по мнению Вильчека, лежит мимесис, подражание как способ решения жизненных задач, 
задач на выживание жизнь по иному плану, отчаянное усилие выжить с помощью ритуальных действий, 
символизирующих новую жизнь. Титанический образ  человека в изображении раннего Маркса – живущего, 
действующего по мерке любого вида, но ко всему прилагающую свою собственную меру, существа 
универсального, творческого  и образ загнанного в угол существа, видящего перед собой неодолимую «стену» 
(выражение Достоевского) сходны по существу,  хотя и различны по тональности. Сверхчеловеческая 
проницательность, творческая широта, богоподобная «незаинтересованность» марксова человека – это 
индивидуализированная абстракция, «идеализация». За ней встает иной образ – образ прачеловека, 
пробуждающееся сознание которого заставляет его путем проб и ошибок пытаться «жить» по мерке несхожих с 
ним, но более «удачливых» видов. Там, где в марксизме – антропологическая феерия,  современные 
исследователи видят опасное раскачивание символического маятника, маятника праязыка   между запретом и  
его нарушением, между торможением и растормаживанием.  Труд оказывается следствием такого 
символического отождествления, а не его причиной. Разрушение биологической основы выживания   в 
стандартной ситуации заставляет прачеловека сделать невозможное – начать жить по чужому плану,  плану 
«успешных» особей другого вида.  Конечно, осуществляется это не реальным перевоплощением в сильного, 
быстрого, легко избегающего опасностей существа, а символическим  воспроизведением  отдельных внешних,  
доступных для подражания особенностей волка, льва, медведя и т.п.  Там, где процесс жизни должен был бы 
происходить путем гибели одного вида и возникновением и распространением другого, приспособленного к 
новым условиям в силу своей биологической организации, здесь осуществляется как некое «преображение»: 
временно   человек получает право быть всем, право на символическую свободу. В культурологической притче 
У. Голдинга  «Клонк-клонк» древний человек   постоянно «переименовывает» себя, становясь то «Нападающим 
слоном», то «Шимпанзе», то «Поющим ветром», то «Водяной лапой», то «Раненым леопардом». Мир 
переполнен именами, которые человек получает «метонимически» -  каким-то образом соприкоснувшись  то со 
слоном, то с леопардом, то уподобившись шимпанзе [1].   

Процесс отождествления в первобытном сознании с вещами, растениями, животными – «синхроническое 
отождествление» - дополняется отождествлением  индивида с представителями своего рода – «диахроническое 
отождествление». Такого рода отождествление рассматривает О. Розеншток –Хюсси как проблему 
возникновения человека с его стремлением упорядочить мир с помощью выхода за пределы непосредственно-
чувственного окружения. Проблема возникновения собственно человеческой жизни для Розенштока, как и для 
многих исследователей – это одновременно проблема  возникновения  праязыка. Функцию наименования язык 
приобретает много позднее. Первоначальное его назначение – это борьба с хаосом, с угрозой впадения в 
дочеловеческое состояние, со смертью. Язык обеспечивает выход за пределы собственной жизни, он сохраняет 
умершего среди живых, подключаясь к сверхчувственной основе жизни рода  «Язык существует лишь потому, 
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что мы происходим из вечности и уходим в вечность» [5, c. 155]. Язык вызван к жизни «опасностью» - 
опасностью небытия, а не разрешением повседневных  коллизий.   

Следует отметить, что необходимо разделять так называемую мимологию -  подражательные теории 
возникновения языка, так популярные в прошлом, - от понимания «подражания» как одного из способа решения 
жизненной задачи.  Также следует отличать и биологизаторские теории подражания, сводящие высшие 
проявления социальности к физиологическим механизмам, от подражания как рождения символического 
механизма «жизнеустройства». Понятия подражания и отождествления – это различные понятия. Но в данном 
случае результат этой подражательной по замыслу (но по существу – знаково-символической) деятельности 
отождествляется с объектом подражания: подражание в танце отдельным чертам внешности, поведения 
животного есть основа  отождествления  с этим животным.  Поэтому можно говорить о «подражании-
отождествлении» как едином процессе функционирования символического мышления в индивидуальном 
жизненном процессе. Конечно, сам  этот процесс реально более сложен и проходит много этапов. Любой танец 
лишь выполняет функцию растормаживания, вхождения в мир свободы, мир возможного, а процесс присвоения 
хотя бы на время тех или иных свойств животного требует дополнительных усилий. 

 В этом же направлении двигался М. Элиаде,   выделяя такую функцию  древних символов как 
способность «взрывать» непосредственную реальность, способность выражать парадоксальные ситуации. Образ 
Симплегад в античной мифологии как прохода, который невозможно пройти обычным способом, есть 
выражение необходимости выхода за пределы реальности без помощи разума, только одним экзистенциальным 
напряжением [7, c. 473-474]. 

  Идея подражания  привлекла внимание  и М. Фуко. Исследуя эволюцию бытия языка в европейской 
культуре, М. Фуко на примере эпистемы  XYI-го в. рассматривает все ту же проблему начального бытия языка, 
столь значимую для понимания становления жизни в ее человеческих характеристиках. Фактически Фуко 
выделяет основные смысловые элементы «жизни» как особого мироотношения. Сначала язык существует в 
своем исходном бытии, сопричастности миру; первичное слово -  как «примета мира», как «клеймо на вещах». 
Концепция Фуко, непосредственно относящаяся к культуре XYI-го столетия, помогает раскрыть особенности 
того особого знания, которое составляет специфику жизни как состояния сознания вообще:  «В каком–то смысле 
этот слой языка является единственным и  абсолютным» [6, c. 91].   В основе познания изначально лежала 
категория сходства, подобия, подражания вещей друг другу. В этом смысле язык обнаруживает саму программу 
«выживания» через «чистое», так сказать, подобие, подражание, освобожденное от выяснения причин и степеней 
этого подобия, от обращения к иным мотивам. Для такого исходного бытия языка, слитого с вещами,  
существует четыре вида сходства. Первое из них – пригнанность, соседство,  касание вещей, через которое 
передаются свойства от вещи к вещи, устанавливается родственность вещей, обмен свойствами и всеобщий 
порядок. Благодаря пригнанности вещей друг к другу развертывается цепочка сходств в мире, друг за другом 
следуют подобия, удерживая мировые оппозиции на должном расстоянии,  одновременно сближая их, образуя 
между ними множество посредствующих звеньев. Другая форма подобия - соперничество. Этот вид связи 
предполагает свободу от ограничений, налагаемых местом расположения вещей, цепь сходств, связи как бы 
порвана, хотя сходство остается. Вещи уподобляются друг другу без сближения, это как бы естественная 
симметрия, естественное удвоение вещей. Кто «первичнее», где оригинал, где копия, это вещи близнецы. 
Соперничество образует не цепь, а концентрические круги, отражающие друг друга и соперничающие между 
собой. Третья форма – аналогия, центр всех соотношений. Сходство и соперничество обеспечивается симпатией, 
четвертой формой подобия. Это энергия тождества, притягивающая вещи и уподобляющая их, лишающая 
индивидуальности. Антипатия, наоборот, охраняет вещи. Игра симпатии и антипатии лежит в основе всех 
сходств в мире. Необходимо, чтобы скрытые сходства были зримы на поверхности вещей, мир подобного – это 
непременно мир примет. Немые отражения удвоены словами, указывающими на них. В таком мире искать знаки 
– означает искать вещи, являющиеся сходными. «Природа», которую человек прошлого старался познать, есть 
тот зазор, легкий разрыв между сходствами, который надо обнаружить и  преодолеть. Надо найти невысказанное 
слово, спящее в вещах. Для такого отношения к миру мыслит с помощью категории микрокосма, в котором 
природа удваивается.  

Фактически Фуко рисует логическую схему мифа, рассматривая  изначальную функцию языка как способа 
прямого общения человека с миром, вещами как уподобления ему. Достаточно «встроиться» в уже намеченную 
цепочку сходств, симпатий с помощью языка как видимой стороны вещи, найти посредствующие звенья между 
основными жизненными оппозициями, найти нужное «место», где сходятся вещи с противоположными 
свойствами, и загадка жизни разрешена, найден философский камень, человек становится властелином трех 
царств – минерального, растительного, животного, достигнуто реальное бессмертие. Но Фуко все же писал о 
языке как  средстве подражания природе в ее цельности, бесконечности, полноте уже в эпоху «мировоззрений», 
когда исходное жизненное отношение облеклось в форму магических действий, алхимической практики, 
различных классификаций, и тем самым получило особую культурно-историческую форму. Языковая 
оформленность, характерная для своего времени мировоззренческая наполненность  затрудняют  обнаружение в 
таком  взаимоотношении человека с миром  вневременной, универсальной  структуры. 

 В концепции  антропогенеза, которую выдвигает А.М.Лобок, реконструируется «чистая», свободная от 
исторической оформленности ситуация становления человеческого мироотношения. Существует 
докоммуникационный слой языка, язык индивидуальный, «немой», язык общения человека с вещами. Первое 
слово – это создание и поддержание у предметов избыточных смысловых полей. Смысловое поле – поле мифа, 
изначально хаотично, оно определяется многообразием человеческих взаимодействий с предметным миром, и 
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только позже упорядочивается и превращается в «рассказ». На ранних этапах истории культура носит 
«одноразовый» характер: появление   сколов-меток на камнях свидетельствует о некотором опыте манипуляций 
с вещами, «вещах-приметах», которые лишь обнаруживают смысловую избыточность вещи, но скрывают ее от 
постороннего: это досоциальная культура, «чистое авторство, которое еще не умеет говорить» [3, c. 398].  Автору 
дорога парадоксальная идея досоциальности культуры, но не менее интересен и несколько иной аспект 
предлагаемой концепции. Прежде всего, различие языка  и речи, понимаемой как чисто коммуникационный 
аспект языка. Когда моделируется условная «ситуация праязыка», то сколы на камне абсолютно не являются 
речью, обращенной к другому,  они – часть вещи, которая повернулась абсолютно индивидуальной, скрытой от 
других стороной к данному человеку. Коммуникативная функция речи оказывается одновременно и ее 
«онтологической» функцией. Праречь связывает человека с миром. 

 Что получится, если сопоставить две идеи, связанные с концепций рождения языка: идею подражания 
всех вещей друг другу, сходства, родства вещей в мифологическом сознании  и идею изначально 
индивидуального характера установления этих взаимоотношений, изначальной невыразимости взаимосвязей 
человека и мира, но уже носящей внебиологический, неинстинктивный характер? Избыточный, неоформленный, 
немой смысл вещи, срастание этих избыточных смыслов–примет с самими вещами, неумение отделить их от 
вещи в коммуникационном акте, это и есть обнаружение   индивидуального, а поэтому тайного, скрытого 
сродства между автором метки, меткой и предметом. Это возможность удержать предмет в своем смысловом 
поле, поле своей активности, это расширение своих возможностей: мое - значит часть меня. 

 Можно предположить, что изначальные связи человека с миром носят такой «авторский» характер 
(конечно, от всего сложного комплекса предпосылок мы абстрагируемся, берем ситуацию изолированно от 
среды, обстоятельств, истории). По крайней мере, можно сказать так: индивидуальное мироотношение несет в 
себе изначальный слой такого «мгновенного мифологизирования», определяемого потребностью постоянного 
обнаружения себя живущим через воссоздание, пересоздание и поддержание непрерывного коммуникационного 
поля, представленного в  знаках, «нанесенных» на любой материал – будь то человек, вещь, животное, идея. Но 
это не знаки-коммуникаторы, не знаки «речи» как интерсубъективного аспекта языка. Это знаки – особые 
жизненные символы, образующиеся часто вопреки  интерсубъективному аспекту жизни. Жизненное 
переживание, переживание чувства жизни  и есть реализация такого символического отношения, не 
дифференцирующего признаки вещей и знаки вещей. Может, призыв «назад к вещам», помимо прочего, несет в 
себе еще и смысл возвращения к такому, не односторонне направленному, не интенциональному, обратимому 
отношению к миру. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ. СПОСОБНО ЛИ СОВРЕМЕННОЕ 
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Логунова Л.Б.86 
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Аннотация: В статье анализируется влияние современной конвергентной науки на становление и 
функционирование инновационного общества, роль философии и методологии в создании мировоззрения, 
соответствующего инновационному обществу. 

 
Термин «инновация» в современном обществе является не только наиболее популярной оценкой его 

состояния, перспектив развития, но и становится системообразующим принципом современного мировоззрения, 
структурирующим фактором современного космоса, определяющим место человека в мире, мотивы и цели его 
деятельности.  Источником инноваций предстает современная наука, отношение к которой как к приоритетному 
фактору национального развития, обуславливает практику социальных трансформаций, выбор управленческих 
технологий в развитых странах.       

Высоким темпом и глобальным характером инноваций практически во всех сферах жизни создана 
ситуация, которую не возможно контролировать прежними управленческими технологиями, основанными на 
классической науке. Изменчивость настолько многообразна, что не может быть осознана через отдельное 
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открытие или общественное событие. В инновационном обществе возникает потребность в новом типе 
рациональности, научного знания, преодолевающего существующую демаркацию наук, способного к 
трансдисциплинарной интеграции. Для исследования формирующихся новых объектов познания и деятельности 
необходима теория и методология науки, «снимающая» разрыв между естествознанием и социокультурными 
исследованиями, конкретными науками, фундаментальными и прикладными исследованиями, философией и 
методологией науки. 

В современном обществе не только радикально меняется содержание и форма научного знания, но его 
статус и роль в обществе. Новая наука поставляет новые утопии «нового прекрасного мира», проекты 
построения постчеловеческого общества посредством конвергентных НБИК (нано-, био-, инфо-, когнитивных) 
технологий. Однако современная технологическая наука не только увеличивает эффективность способов 
решения глобальных проблем, но и создает угрозы и реальные возможности гибели человечества. Превращение 
науки в фактор производства, коммерциализация науки увеличивают эти угрозы многократно. В связи с этим 
возникает проблема социокультурной экспертизы современной науки, для осуществления которой необходимо 
включить в научное знание корпус социальных наук, преодолеть разрыв между естествознанием и 
социогуманитарным знанием. Тем самым в науку, в объективно-истинное знание, включаются ценностно-
смысловые, субъективные, компоненты, переосмысливается представление о фундаментальной и прикладной 
науке, об их воздействии на жизненный мир человека. В науку вводится экзистенциальное измерение и 
сакраментальный (ранее ненаучный) вопрос «Зачем?», а конвергентная наука приобретает 
антропоцентрированное измерение.  

В современном обществе вопрос о цели научного исследования существенным образом 
транстформировался.  Целью науки становится не познание объективной истины, а создание продукта, 
удовлетворяющего потребности человека. Эффективность знания, востребованность научного результата 
рынком подменяет критерий истинности, создает реальный соблазн повлиять на принятие решений о 
финансировании определенных направлений научного исследования. Новые конвергентные технологии 
обещают создание новых видов материи, промышленное производство продуктов питания, лекарств, 
повышающих качество и продолжительность жизни, создание безотходного производства, искусственного 
интеллекта. С помощью конвергентных технологий станет возможным преодоление завершенности человека как 
органического типа, создание нового этапа эволюции человека, нового вектора цивилизационного развития. В 
рамках трансдисциплинарных исследований появляются новые науки, некоторые из них сомнительны в 
отношении как истинности, так и безопасности, но агрессивно продвигаются их харизматичными лидерами.  

В современном обществе конкурентным преимуществом является уже не население, как в 
доиндустриальном, и не доступ к рынкам, как в индустриальном, а качество и интенсивность обучения людей и 
организаций. Проявляется фундаментальная зависимость современной цивилизации от качеств личности, 
которые формируются в системе образования. Образование в данном случае понимается как общественное 
производство современного человека, способного жить в меняющемся мире и обеспечить его устойчивое 
развитие в будущем. В системе образования производятся не просто знания и профессиональные компетенции 
специалистов, а умение учиться и потребность в непрерывном образовании. Современные информационные и 
коммуникационные технологии позволяют создать единое образовательное пространство, глобальную систему 
образования, преодолевающую ограниченности национальных систем образования, способную создать условия 
для непрерывного образования без границ. Однако новые образовательные технологии могут стать как 
инструментом преодоления кризиса современности, так и способом усиления рисков и угроз.   

Тотальная коммерциализация всех сфер общественной жизни, превращение ученика в клиента и 
потребителя образовательных услуг извращают саму суть образования как творческого процесса, как диалога, 
совместной деятельности ученика и учителя. Превращение знания в социальное конкурентное преимущество не 
только ограничивает возможности образования для всех, но и создает общество, не способное ответить на вызов 
глобализации, не способное к построению нового типа солидарности. Для этого необходима переоценка 
социокультурной роли знания и науки. Наука может стать фактором гуманизации труда, способом преодоления 
отчуждения человека, однако превращение знания в интеллектуальный капитал, в средство получения 
добавленной стоимости означает, по сути, капитализацию самого человека, субъекта познания. Тем самым 
усугубляется основное противоречие капиталистического общества: противоречие между трудом и капиталом.      

Современные технологические инновации вызывают инновации социальные, которые почти не 
исследованы, что ставит вопрос о создании конвергентной социокультурной технонауки, структурообразующим 
принципом которой может стать философия. Рефлексивность философии является гарантией от догматизации 
как отдельных результатов, так и методов подобного исследования, от их универсализации. Мировоззренческое 
влияние науки опосредуется философией, которая встраивает науку в целостность космоса. Смысл философии 
не в том, чтобы дать ответы на поставленные эпохой вопросы, а в том, чтобы поставить под вопрос сами 
вопросы.  

Характер возможностей и масштаб влияния человека сейчас настолько велики, что требуется радикальная 
переоценка мировоззренческих, смыслообразующих координат современного общества. Именно философия 
способна дать мировоззренческую оценку нового типа познания, построить новую картину мира, создать новый 
стратегический цивилизационный проект, ответ на  вызов современности.  

Аналогичная задача была выполнена философией эпохи Просвещения, в которой был создан Проект 
Просвещения, обоснованы фундаментальные принципы индустриального общества, цивилизации Запада. Проект 
Просвещения стал радикальной критикой смысла и образа жизни традиционного общества, ответом на вызов 
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индустриализма. Новый человек, «земной бог», творец собственной земной жизни становится героем 
философских и художественных произведений, культурным образцом. Человек – активный субъект 
преобразующей деятельности, который силой знания изменяет природную и социальную реальность и самого 
себя. Свобода как фундаментальная ценность нового общества выводит человека за границы «добра и зла», 
которые осознаются как пережитки и препятствия. Рыночная рациональность и экономическая эффективность 
определяют навигацию индивида в социуме, а субъект-объектные отношения задают пространство его 
передвижений. Идея прогресса определяет вектор социальных изменений, становится своеобразной 
индульгенцией, оправданием издержек прогрессивного развития.  

Глобальный кризис современного общества, не в последнюю очередь, обусловлен кризисом ценностей и 
институтов Запада, массовое общество, массовая культура, консьюмеризм и потребитель как культурный герой 
нашего времени не способствуют выработке новых смысложизненных ориентиров. Общество потребления с 
соответствующей ему системой ценностей и установок формирует стратегию «модуса обладания» в ущерб 
стратегии «модуса бытия», инициирует игровое отношение к жизни, подменяющее серьезное, творческое, 
эмоционально насыщенное существование индивида. В обществе потребления нивелируется ценность труда и 
познания, формируется доминирование игровой культуры, характерным признаком которой является 
безответственное отношение к жизни. Феномен пуэроцентризма, непредсказуемость подросткового поведения 
осознается как образ  жизни. Специфически присущие юному возрасту примитивно игровые формы поведения 
определяют поведение человека вообще. В массовом обществе пуэрилизуется вся человеческая деятельность, вся 
культура. Особую опасность представляет поведение пуэрилизованных политиков, бизнесменов, 
интеллектуальной элиты.  

С развитием познания, техники, производства человек не становится более ответственным или хотя бы 
более предусмотрительным и осторожным. Напротив, достижения науки и техники рассматриваются как своего 
рода игрушки, а жизнь - как опасное приключение.  

Современная конвергентная технонаука дает эффективный инструмент воздействия на объект, но не 
решает вопрос о цели и последствиях его применения. Создание высокоэффективных технологий 
манипулирования человеком, его сознанием и волей лишит человека возможности действовать в соответствии с 
сознательным выбором. Уровень и масштаб возможностей воздействия на человека и его среду заставляет 
переосмыслить важнейшие категории культуры: «сознание», «разум», «бытие», «жизнь», «смысл жизни», 
«смерть», определяющие жизненные стратегии человека.   

И хотя потребность в новой идеологии явно осознается, тем не менее, представление о природе, жизни, 
человеке принципиально не изменилось. Механицизм до сих пор остается доминирующей идеологией и 
управленческой технологией, а идеологизированная наука – средством манипуляции природой, обществом, 
человеком.  

Новая наука ставит перед философией старые, но предельно актуальные философские вопросы: «Что я 
могу знать?», «Что я должен делать?», «На что я смею надеяться?». «Что такое человек?».   

Важнейшей проблемой современности, таким образом, становится проблема человека, который является и 
главным фактором развития и главным фактором риска. От способности человека осознать меру своей 
ответственности в стремительно меняющемся мире зависит само его существование.  

Эйнштейн говорил, что он хотел лишь познать мысли Бога, остальное – детали, но как известно, в деталях 
скрывается Дьявол.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОЙ ПРАКТИКИ В ЭКОНОМИКЕ ПОСТМОДЕРНА 

Малькова И.В., Куркова Е.С.87 
Россия 

 
Аннотация:  Реклама - один из видов классических инструментов стратегических коммуникаций. Авторы 

раскрывают понятие рекламы, определяют факторы ее эволюции. Современная реклама рассматривается как 
результат влияния экономических и культурных особенностей общества постмодерна, которое наложило 
отпечаток на все составляющие рекламного продукта, породило его новые цели и функции. В числе последних в 
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экономике впечатлений особое значение имеет формирование такого стратегического актива, как бренд. Задача 
преодоления рекламного шума, поиски оригинальных подходов к дифференцированию и позиционированию 
нередко порождают рекламные идеи, вступающие в конфликт с этическими нормами общественной жизни и 
деловой практики, что требует соответствующего государственного регулирования. 
      

Выявление специфических черт рекламы в условиях современной экономики необходимо в целях 
эффективного использования рекламного потенциала для решения разнообразных задач, прежде всего, 
обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики, что особенно актуально в связи с вступлением 
России в ВТО. Российские компании должны не только производить высококачественную продукцию, но и 
умело ее продвигать, используя новейшие рекламные технологии и приемы.  

Изучение рекламы как особого экономического и культурного явления актуально  с позиции 
государственных интересов, поскольку, во-первых, социальная реклама используется государственными 
структурами, во-вторых, реклама может использоваться как инструмент недобросовестной конкуренции, 
усиливающий информационную асимметрию рынка и наносящий ущерб репутации хозяйствующих субъектов, 
что требует соответствующего государственного регулирования; в-третьих, последствия рекламной практики не 
ограничиваются сегодня только экономикой, они сказываются на стереотипах поведения, ценностных 
ориентирах человека и не всегда положительно. 

Реклама наряду с персональными продажами является средством маркетинговых коммуникаций с 
многовековой историей. Среди дошедших до нас древнейших памятников рекламы египетский папирус с 
сообщением о продаже раба, а также камень, найденный на развалинах города Мемфиса, с высеченным на нем 
около 2500 лет назад предложением услуг толкователя снов. В давние времена в качестве информационных 
средств использовались тексты, нацарапанные или начертанные краской на стенах (граффити – от ит. graffito, т.е. 
нацарапанный). В Древней Греции и  Древнем Риме рекламные объявления также писали на деревянных досках, 
гравировали на медных или костяных табличках, помещали на специально выстроенных побеленных стенах или 
стенах домов. Длительное время немалую роль играла устная реклама, которую озвучивали глашатаи. 

Новый этап в развитии рекламы связан с изобретением И.Гутенбергом печатного станка. Сначала на 
стенах, а затем в первых газетах (в России в «Ведомостях») стали размещаться печатные объявления. Еще в XVI 
в. во Франции и Англии появились особые королевские указы, регламентировавшие рекламную деятельность как 
в части содержания объявлений, так и в части места и времени их размещения. Рекламная активность нарастала 
по мере развития рыночных отношений. 

В XX в. реклама эволюционировала под влиянием целого ряда факторов, среди которых: развитие 
рыночной экономики, способствовавшее интенсификации рекламной практики, появлению особой индустрии 
рекламы и соответствующего рынка; изменение потребителя и его запросов, повлекшие модификацию 
конкурентной аргументации; научно-технический прогресс, воплотившийся в формировании научных подходов 
в рекламном деле, появлении новых приемов воздействия на потребительский выбор, новых рекламных 
носителей; активизация государственного регулирования условий и инструментов конкуренции, повышение 
роли общественных организаций, которые ставят предпринимательскую деятельность в некие рамки, 
определяемые законом и этическими нормами. 

Первое, что бросается в глаза при взгляде на современную рекламу, - это многообразие ее форм. Сегодня в 
условиях большого количества способов продвижения из арсенала маркетинговых коммуникаций само понятие 
«реклама»  (термин происходит от лат. reclamare – выкрикивать) стало неоднозначным. Его суть - неличные, 
опосредованные обращения и сообщения, оплаченные, с известным источником финансирования – остается 
неизменной и позволяет отделить рекламу от инструментария связей с общественностью и прямого маркетинга. 
С позиции средств передачи сообщений сегодня рекламу принято делить на ATL или традиционную (к ней 
относят телевизионную, радиорекламу, наружную, на транспорте, в кинообслуживании, относительно недавно в 
эту группу добавили Интернет-рекламу) и BTL (ее границы четко не очерчены, но в любом случае 
предполагается использование нетрадиционных носителей, таких как спичечные коробки, проездные карточки 
на метро, авиабилеты, асфальт тротуаров, пол торгового предприятия и проч.).  

Часто, особенно в отечественной практике, используется расширенное понятие рекламы, объединяющее 
PR-акции (в том числе событийный маркетинг), продакт плейсмент, различные мероприятия по стимулированию 
продаж (конкурсы, лотереи, дегустации и проч.), что отражает интегрированный  подход в маркетинговых 
коммуникациях, комплексное использование различных коммуникационных каналов в рекламных кампаниях. 

Современная реклама отличается также своими функциями, стилистикой и аргументацией. Эти отличия, 
которые определяют креативную составляющую рекламного продукта, в значительной мере являются 
следствием влияния экономических и культурных  особенностей общества постмодерна. 

Термин «постмодерн»  используется социологами, экономистами, философами, культурологами  для 
обозначения нового этапа в развитии человечества, который называют также «технотронное общество», 
«информационное общество» «постиндустриальное общество». 

На сегодняшний день «постмодерн» является наиболее популярным и адекватным понятием для описания 
того порядка, который приходит на смену существующему, поскольку он не выделяет и не подчеркивает только 
одну черту современности (как это делает, например, теория информационного общества). В то же время в 
сравнении с  понятием «постиндустриальное общество» термин «постмодерн» - более широкий по содержанию, 
поскольку охватывает не только экономические, политические и технологические явления, но и социально-
культурную сферу, сознание человека. Он отражает поэтому более общий, глобальный взгляд на современную 
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действительность.    Следует отметить, что названный термин трактуется учеными неоднозначно, различаются и 
мнения по поводу исторического момента наступления эпохи постмодерна. Не углубляясь в споры по этим 
вопросам, будем исходить из того, что,  во-первых, воспринимаем эпоху постмодерна как данность; во-вторых, 
не считаем целесообразным ограничивать явление и использование соответствующего термина  «постмодерн» 
(«постмодернизм») исключительно рамками искусства или культуры (в  которых он появился), поскольку это 
некий дух времени, который охватывает все сферы жизнедеятельности человека и который проявляется 
повсеместно. В этом смысле солидаризируемся с мнением известного американского философа и социолога Ф. 
Джеймисона, который определял постмодернизм как «периодизирующий концепт, чья функция – сополагать 
появление в нашей культуре новых формальных особенностей с появлением нового типа социальной жизни и 
нового экономического порядка» [1]. В-третьих, процесс становления постмодерна еще не завершен. Часть 
государств только приближается к состоянию постмодерна, а некоторые еще не осуществили переход от 
традиционного общества (премодерна) к модерну. Но и в цивилизованных странах в наши дни можно 
обнаружить проявления модернистского мировоззрения. Поэтому, по мнению некоторых авторов «скорее можно 
говорить о том, что на смену безраздельному господству модернистского мировоззрения пришла эпоха его 
мирного сосуществования со все более усиливающимся постмодернистским мировоззрением, отражающим 
тенденцию к формированию нового общества постмодерна» [2]. 

Отличительные особенности экономики постмодерна, имеющие отношение к предмету исследования, 
можно свести к следующим. 

• Базисным основанием современной экономики служит отказ от стандартизации и унификации, 
признание и постоянное развитие в постмодерне новых форм, отличных от существующих. Модерн был эпохой 
массового производства на основе конвейерной техники и массового потребления. В отличие от модерна с его 
унифицированностью в качестве характерной черты, постмодерн  признает уникальность, в том числе 
человеческих потребностей, выход их за рамки универсальных норм. Постмодерн стремится к учету и 
сохранению иных точек зрения, разнообразия потребительских запросов первоначально на групповом, а в 
дальнейшем на индивидуальном уровне. Экономика постепенно переходит от ориентации на интересы 
различных групп с их специфическими предпочтениями и целями к индивидуализации работы с клиентом. 

• Основной чертой нового этапа общественного развития считается чрезвычайное возрастание значения 
информации и информационных технологий как результат технологической революции 60-х – 90-х гг. 
прошедшего века. Информация превратилась в современной экономике в главный ресурс, средство производства 
и одновременно в ее важнейший продукт. Особый информационный сектор, который начал формироваться еще в 
экономике модерна, но имел в то время статус «четвертичного» или даже «пятеричного», сегодня выходит на 
первый план. Успех в конкурентной борьбе между компаниями становится возможным только благодаря 
информационно-ориентированному подходу. 

• Значимой чертой экономического развития в эпоху постмодерна является формирование глобального 
рынка товаров и услуг. По определению, данному американским социологом испанского происхождения 
М.Кастельсом, «под глобальной экономикой мы понимаем экономику, которая работает сообща в реальном 
времени в планетарном масштабе. Это экономика, в которой потоки капиталов, рынков труда, информации, 
сырья, менеджмента и организации интернационализируются и становятся полностью взаимозависимыми» [3]. 
Для производства теперь не существует  пространственных границ,  благодаря глобальным рынкам капитала и 
труда его можно сделать более дешевым и прибыльным. Однако глобализация также ведет к обострению 
конкуренции на национальных рынках, на которую компаниям приходится реагировать путем поиска новых 
способов борьбы за внимание потребителей. Реклама сама способствует глобализации, распространяя на весь 
мир западные стиль и стандарты жизни. 

• Характерной чертой современного хозяйства  считают его ориентацию на инновации не только к сфере 
производства, но и в области продвижения товаров и услуг. 

• Отличительная особенность экономики наших дней заключается в возрастании значимости сферы услуг, 
увеличении доли производства нематериальных благ. Индивидуальный подход и ориентация на запросы 
отдельного конкретного клиента, распространение работы на заказ выходит за рамки исключительно сферы 
услуг. Изменение соотношения ролей реального и нематериального производства связано с преобладанием 
символических и духовных ценностей  в постмодерне. 

•  Одну из ключевых экономических черт постмодерна видят в особом значении  и содержании 
потребительства. Не случайно общество постмодерна называют «обществом потребления». Однако сегодня 
потребление и потребительские запросы, по крайней мере, в цивилизованном мире меняют свой характер. 
Удовлетворив базовые физиологические потребности, а также потребность в безопасности, человек поднимается 
на более высокие уровни известной пирамиды А.Маслоу, переключая свои предпочтения на товары, 
реализующие его социальные и духовные запросы. Потребительство как самоцель в значительной мере 
определяет стиль современной жизни, принимая нередко уродливые, болезненные формы шопомании. При этом 
потребление продуктов превращается в потребление символов, которые являются краеугольным камнем в 
характеристике постмодерна. Знаменитый эффект Т.Веблена, отмеченный им еще накануне XX столетия в книге 
«Теория праздного класса» в отношении собственников, становится общераспространенным. Выражение «Ты – 
это то, что ты потребляешь» наиболее емко выражает сущность современного общества. При этом в эпоху 
постмодерна происходит ослабление связи между классовой или профессиональной принадлежностью человека 
и стилем потребления, который, в свою очередь, определяет стиль жизни. Меняются  критерии полезности и 
ценности товара в глазах потребителя. Объектами потребления являются не товары как нечто материальное, 
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необходимое для удовлетворения потребностей, а знаки. Как утверждает французский социолог и философ-
постмодернист Ж.Бодрийяр, «потребительная и меновая стоимость уступили место «знаковой ценности», где 
вещи стали, прежде всего, символами, которые потребляются и выставляются напоказ» [4]. При этом для все 
большего числа рынков фактор моды приобретает решающее значение в потребительском выборе, а следование 
ей требует постоянного обновления одежды, аксессуаров и проч. Сегодня настолько быстро появляются новые, 
все более совершенные и модные вещи, что прежние иногда успевают морально устареть уже за несколько 
месяцев. Как отметил российский историк и культуролог В.Г.Хорос, «культ потребительства привел к 
формированию того, что Олвин Тоффлер метко назвал «выбрасывающим обществом», когда покупаются вещи, 
чтобы их быстро выбрасывать, а заодно менять ценности, привычки, отношения, стили жизни и пр.» [5, с.21]. 
Эти явления напрямую связаны со следующей характерной чертой нашего времени. 

Постмодернистскую экономику отличает виртуализация, проявления  которой многообразны.  Она  
находит свое выражение не только в активном развитии Интернет-технологий и отрыве финансового сектора 
хозяйства от реального, но и в феномене бренда. Его значение сегодня таково, что специалисты утверждают, что 
на рынке продаются не продукты, а именно бренды, почему современную экономику называют экономикой 
впечатлений. Управление производством дополняется управлением восприятием, значимость которого все 
возрастает. 
        Бренд – явление многоликое, многогранное и многопластовое, поэтому дать ему единое всеобъемлющее 
определение не представляется возможным. Ограничимся трактовками, которые  имеют особое значение в 
контексте избранной темы. Бренд называют закодированной информацией и образом товара в головах 
потребителей, строителями долгосрочных устойчивых отношений компании с клиентами, инвесторами, 
партнерами по бизнесу, сотрудниками на основе совпадения ожиданий одной стороны и обещаний другой. Бренд 
представляет собой ценность для компании как особый капитал, генерирующий специфические доходы, и для 
потребителей, предлагая им не только функциональные, но и психологические ценности (эмоциональные, 
символьные, духовные). И часто эти ценности носят иллюзорный характер. Не случайно бренд называют 
легендой, мифом о товаре. Он - новый фетиш нашего времени, специфическое проявление товарного фетишизма, 
о котором писал еще К.Маркс в «Капитале». А бренд-капитал – еще одна форма фиктивного капитала, он 
существует и развивается по своим законам и при умелом управлении может быть вечен (в отличие от 
физического капитала, подверженного износу). Бренды как инструменты дифференциации товаров на рынке 
псевдоизобилия с его массой совершенно идентичных по сути товаров, становятся  средствами 
индивидуализации и идентификации не только продуктов, но и их потребителей.  

17. Благодаря брендам в обществе постепенно стирается грань между реальным и воображаемым.  С 
помощью различных технологий создается гиперреальность, которая отвечает целям маркетинга. Российский 
философ и социолог А.А.Зиновьев говорил по этому поводу: «Вымышленный мир кажимостей занял в жизни 
людей более важное место, чем мир сущностей» [6, с.74]. Для описания этих изменений Ж.Бодрийяр 
использовал понятие «симулякр», которое означает муляж действительности, некое подобие реальности. 
Симулякры способны вытеснить собой оригинал, становясь важнее его. 

Cтремительное возрастание значения феномена бренда обусловлено следующими обстоятельствами  
Расширение выбора товаров. Для их производителей важнейшим условием выживания  становится 

дифференциация. По словам Ж.Бодрийяра, преодоление индустриальной одинаковости товаров реализуется 
через их «персонализацию» [7, с.152], придание вещам особых отличий и индивидуальности. Дифференциация 
осуществляется часто не на уровне реальных функций и качества продуктов, а на уровне впечатлений о них. 
Бренд становится носителем отличий, тем инструментом, посредством которого обеспечивается 
«персонализация», важнейшим идентификатором, выделяющим продукт из множества аналогов, акцентируя 
внимание потребителя на функциональных, а также эмоциональных, символических  и  духовных ценностях. В 
условиях современной третьей волны в брендинге (первая волна – функциональная, вторая – эмоциональная), 
соответствующей маркетингу 3.0, акценты смещаются в направлении духовных ценностей.  

Изменение способов получения прибыли. Существуют три основных способа увеличения прибыли 
компаний: рост объемов продаж, снижение издержек и повышение цен. Первые два способа, имеющие 
очевидные ограничения,  преобладали в предыдущую эпоху. В экономике постмодерна на передний план 
выходит третий способ [8, с.168-169]. Однако необходимо, чтобы сам потребитель был готов платить за продукт 
более высокую цену, а значит возникает необходимость предложения покупателям добавленных ценностей, 
заключающихся или в улучшенных функциональных характеристиках товара, или в его психологических 
выгодах. Как отметил гуру брендинга Дж.Траут, «вещь чего-то стоит только тогда, когда покупатель готов 
платить за те отличия, которые он в ней увидел» [9, с.23]. 

Изменение характеристик самих потребителей. Появление брендов именно в эпоху постмодерна во 
многом связано со стремлением современного человека к самореализации, подчеркиванию своей 
индивидуальности. 

Перечисленные выше специфические черты экономики постмодерна обусловили появление новых целей и 
функций рекламы как средства коммуникаций. Она одновременно является инструментом формирования 
нематериальных активов и средством производства добавленных ценностей иллюзорного характера. Будучи 
инструментом брендинга, она сегодня должна не просто информировать клиента о наличии и свойствах товара, 
но создавать его привлекательный образ в глазах целевых потребителей на основе дифференцирования и 
позиционирования, обеспечивать донесение идей бренда, апеллируя не только и не столько к разуму, сколько к 
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эмоциям и душе адресата.  С повышением значимости духовных ценностей и социальных аспектов в рекламе, 
она приобретает еще и функцию совершенствования человеческой личности.    

Современная технологическая база существенно расширила перечень средств передачи рекламных 
обращений (добавился Интернет, в том числе социальные сети, мобильные телефоны), позволяя  более 
эффективно осуществлять их таргетирование (выход на целевую аудиторию), персональные контакты. Она 
позволила интегрировать различные рекламные средства, когда потребитель может оперативно перейти от 
одного источника информации к другому. В то же время техника сегодняшнего дня предоставляет возможность 
использовать приемы скрытой рекламы, способной оказывать воздействие на подсознание. 

Что касается стилистических черт современной рекламы, то они становятся понятны с учетом  культурных 
особенностей нашей эпохи. 

Излюбленным приемом в постмодернизме является прием цитатности, которая обусловливает постоянный 
возврат к прошлому, некому архиву знаний, событий и т.д. Российский социолог М.К.Ковриженко так пишет о 
цитатности: «За основу берется известное произведение прошлого, которое деструктурируется, получает другое 
содержание, и на его основе создается нечто иное <…> с использованием цитат, героев, ситуаций и так 
называемых «украденных объектов» из знакомых широкой публике канонических текстов – будь то кинофильм, 
произведение живописи, музыки, театра, рекламы, моды» [10, с. 473.].  

Постмодернизм базируется на культурном плюрализме, одной из его знаменательных черт является 
стремление к стиранию грани между элитарной и массовой культурой. С плюрализмом и цитатностью связано и 
такое понятие постмодернизма, как интертекстуальность, позволяющая использовать элементы стиля различных 
эпох, сочетать европейскую культуру и заимствования из африканских или восточных культур, негритянской 
субкультуры. Американский теоретик постмодернизма Ч.Дженкс говорит о присутствии «двойного 
кодирования»: «В общем, существует два кода: во-первых, популярный, традиционный, медленно меняющийся, 
подобно разговорному языку, изобилующий клише и имеющий корни в обыденной жизни, и, во-вторых, 
современный, полный неологизмов и откликающийся на быстрые изменения в технологии, искусстве и моде» 
[11, с.132]. Поэтому всю информацию, все произведения следует кодировать на двух уровнях, чтобы они были 
доступны массам, но несли при этом сложную смысловую нагрузку. 

Отличительной чертой современной культуры является такой ключевой для постмодернизма элемент, как 
игра. О распространении игрового начала писали  французские философы-постмодернисты  Ж.Бодрийяр, 
Ж.Деррида и Ж.Делез. В трактовке постмодернистов игра позволяет вырваться из одномерного пространства, 
рациональности и логичности, а также монотонности повседневной жизни, проникая при этом во множество 
сфер повседневной жизни и профессиональной деятельности. Участники игры испытывают особые 
психологические состояния и ощущения, которые не часто возникают в обычных условиях. Как отмечает 
канадский философ и социолог М. Маклюэн, «в шутках и игре мы восстанавливаем целостную личность, которая 
в обыденном мире и профессиональной жизни может использовать лишь малый сектор своего бытия» [12, c.266]. 
При этом в любой игре важен не столько результат, сколько сам процесс, динамичный, насыщенный острыми 
ощущениями, напряжением, азартом, от которого участники получают удовольствие. Именно поэтому сегодня 
столь популярны компьютерные и онлайн-игры, а также тематические парки, построенные по всему миру как 
для взрослых, так и для детей. Эта особенность постмодернизма породила такие специфические виды рекламы, 
как вирусная (которую пересказывают или пересылают друг-другу по сети Интернет, тизерная (с элементами 
загадки), в том числе с использованием QR-кода, эмбиент-реклама, которая удивляет и развлекает потребителя, 
настигая его в самых неожиданных местах 

В эстетике постмодернизма значительное место занимает уже упоминавшийся выше индивидуализм 
Постмодернисты считают, что система рациональной организации общества, ограничения с помощью рамок 
законов, правил поведения и нравственных норм полностью себя исчерпали, и в связи с этим настало время, 
когда на первый план выходит стремление к индивидуальной, личностной свободе, право быть самим собой, и 
ценностью провозглашается индивидуализм. В связи с этим в современном творчестве начинают появляться 
пошлость, вульгарность как проявление индивидуальной оригинальности, а безумие и сексуальность, по мнению 
М.К.Ковриженко, - «это вообще главные «метки» внешних проявлений постмодернистских тенденций в 
искусстве» [10, c.477]. В то же время эти особенности начинают проникать в общественное сознание и сегодня 
уже признаются новыми ценностями. Таким образом, маргинальность именно по отношению к нормам морали 
становится сегодня ключевой идеей и ценностью во многих сферах общественной жизни, в том числе в рекламе, 
которая является продуктом своего времени. В условиях «рекламного шума» (изобилия рекламных обращений и 
призывов) в  целях обеспечения эффективности рекламы ее создатели нередко используют креативные приемы, 
которые выходят за рамки общественной и профессиональной этики. Знаменательным является тот факт, что 
2010 г. впервые в истории Каннских Львов, самого престижного конкурса рекламы, главный приз достался 
кампании с использованием ненормативной лексики. 

Повышенное  внимание к рекламе обусловлено той ролью, которую она наряду со средствами массовой 
информации приобрела в современном мире. Не случайно ее часто называют пятой властью, обвиняют в 
способности зомбировать и манипулировать.  Как писал английский социолог польского происхождения 
З.Бауман, характеризуя сдвиги в общественной организации, «вместо нормативного регулирования поведения 
обывателя - соблазнение потребителя; вместо насаждения идеологии - реклама; вместо легитимации власти - 
пресс-центры и пресс-бюро...» [13].  

Для эффективного противодействия негативным последствиям рекламы и  ее недобросовестным приемам  
государственное регулирование рекламной практики (в России его осуществляет Федеральная антимонопольная 
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служба на основе Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ) должно сочетаться с 
общественным. Последнее реализуется в результате влияния на деятельность рекламного сообщества 
общественного мнения, а также в виде саморегулирования на основе формулирования единых этических норм 
для профессионалов рекламного рынка. 12 марта 2012 г. в Москве состоялось подписание российского Кодекса 
практики рекламы и маркетинговых коммуникаций, разработанного по инициативе Некоммерческого 
партнерства «Содружество производителей фирменных торговых марок «РусБренд» и Ассоциации 
коммуникационных агентств России (АКАР) на основе положений Консолидированного Кодекса практики 
рекламы и маркетинговых коммуникаций Международной Торговой палаты от 2006 г. Кодекс призван 
дополнить положения действующего законодательства и нацелен на формирование высоких этических 
стандартов рекламной деятельности и их соблюдение всеми участниками рекламного процесса. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Салла В.А.88 
Россия 

 
Аннотация: При проведении организационных изменений стоит понимать, что для эффективного результата 
необходимо большое внимание уделять построению правильных внутриорганизационных  коммуникаций, что на 
практике часто оказывается довольно проблематичным. При имплементации изменений в большинстве случаев 
именно коммуникационные проблемы тормозят весь ход организационной перестройки. Поэтому 
коммуникационные процессы необходимо тщательно продумывать и выстраивать заранее, в противном случае, 
сопротивление персонала, который не видит в этих изменениях положительных сторон, может стать 
всеобъемлющим, что вызовет провал всей перестройки. 

  
1. Формальные и неформальные коммуникации. Говоря о коммуникации во время организационных 

изменений, под  этим словом  подразумевается как формальное, так и неформальное общение внутри 
предприятия. Формальное общение включает в себя официальные правила предприятия такие, как политика 
изменений, проводимая руководством, сроки и детализация организационных преобразований, официальные 
ответы руководства на вопросы персонала и так далее. Первая формальная коммуникация – это официальное 
объявление о начале проведения изменений. От того, как будет построена  первая коммуникация, напрямую 
зависит положительно или отрицательно встретит персонал новость о предстоящих нововведениях и процессе их 
внедрения. 

Неформальное общение зачастую оказывает больше влияния на исход организационной перестройки, чем 
формальные коммуникации. К неформальному общению относится спонтанное взаимодействие  
заинтересованных сторон друг с другом. Такие взаимодействия могут предусматриваться стратегией проведения 
изменений, но они, в отличие от формальных коммуникаций, предпринимаются без влияния официального 
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органа. Неформальные коммуникации включают в себя  реакцию на изменения, их поддержку или неприятие, 
сопротивление изменениям, дискуссии относительно изменений, их оценку и распространение информации об 
изменениях внутри организации. Все члены организации взаимодействуют друг с другом каждый день, что 
формирует общее отношение персонала к проводимым изменениям [1, c.512].  

Научно доказано, что коммуникации, действительно играют весомую роль в реализации изменений, 
однако не стоит завышать их значимость, так как правильно построенное  внутриорганизационное 
взаимодействие не сможет преодолеть, например,  проблему нехватки финансовых ресурсов и улучшить плохо 
построенные процессы.  

Иногда коммуникационные процессы создаются формальными лицами, принимающими решения в 
организации, в других случаях коммуникация становится результатом спонтанного взаимодействия. Такое 
общение тоже может стать формальным с течением времени. Для того, чтобы процесс проведения изменений 
принес ожидаемые результаты, необходимо тщательно продумывать коммуникационные процессы заранее, 
обращая внимание, как на формальные, так и на неформальные коммуникации [13, c. 52].  

Существует три основных коммуникационных процесса в реализации изменений: распространение 
информации, участие персонала и социализация. 

2. Процесс распространения информации. Процесс распространения информации часто используется во 
время  организационной перестройки для того, чтобы уменьшить неопределенность. Неопределенность одна из 
фундаментальных проблем, тормозящих проведение организационных изменений, и определяется как отсутствие 
или недостаток информации.  

Неопределенность  рассматривается как "проблема" в том случае, когда исполнителям  не хватает 
информации, необходимой для продуктивного участия в имплементации изменений.  

Процесс распространения информации направлен на  правильное толкование информации и уточнение 
неправильно истолкованной  информации. Однако такой подход предполагает, что источник информации – это 
топ менеджмент и лица, принимающие решения. При этом нельзя забывать, что на практике источником 
информации может быть любой член организации, находящийся на любом организационном уровне.  

На самом деле, неопределенность – это не всегда результат отсутствия информации, но и, зачастую, 
слишком большое количество неструктурированной данных, которые исполнитель не может самостоятельно 
проанализировать. В такой ситуации расширение информации не исправит сложившуюся ситуацию, а наоборот, 
усложнит возникшую проблему. В условиях неопределенности людям часто нужна не дополнительная 
информация, а обозначенные ценности и правильно выстроенные приоритеты, это поможет прояснить, что 
важно для организации, а что нет. Персонал также использует эти ценности, приоритеты и предпочтения для 
того, чтобы переосмыслить проблемные ситуации [6, c.473].  

Распространение информации включает в себя разъяснение, пояснение, детализацию, обоснование 
информации и тому подобное с целью повышения знаний о процессе проведения изменений в конкретной 
организации. Руководству организации необходимо предоставлять информацию, которая будет уточнять роли, 
задачи, ответственности сотрудников организации, порядок процедур во время организационной перестройки, а 
также напоминать работникам организации обоснование необходимости проведения конкретных изменений и 
цели, которые преследует компания при удачном их внедрении. 

При этом информация должна постоянно повторяться. Так, Коттер [4, c. 23] считает, что причины 
проведения изменений должны обсуждаться даже на нижних уровнях организационной структуры, а Дак [3, c. 
89] пишет: "Важно обеспечить регулярные обновление информации, даже если нет никакой «серьезной» новости 
для информирования персонала ".  

В условиях организационной перестройки некоторые организации создают специальные каналы 
распространения  информации, но по большей части организации полагаются на обычные каналы ее 
распространения. Международное исследование [7, c. 43-75], в котором  приняли участие 11 стран (Аргентина, 
Бельгия, Канада, Египет, Германии, Японии, Мексика, Сингапур, Тайвань, Великобритания и США) выявило, 
что два наиболее часто используемых канала распространения информации при имплементации 
организационных изменений являются небольшие неофициальные обсуждения и нечастые официальные 
собрания. В настоящее время в связи с быстро растущим техническим прогрессом ситуация несколько 
изменилась, но неформальное обсуждения так и остается основополагающим каналом распространение 
информации внутри любой организации.  

Поэтому важно понимать, что формальное распространение информации является одним из важнейших 
процессов при реализации изменений, так как именно информация, исходящая сверху, способна правильно 
разъяснить и объяснить цель и последовательность процесса изменений, сформировать общеорганизационное 
понимание необходимости этих изменений, а также рассеять отрицательные слухи.  

Кун и Джексон [6, c. 461] уделяют внимание тому, что важно различать «знание» как стабильные факты и  
«знание» как способ решения возникших проблем. То есть люди в организации должны знать не только, что 
необходимо сделать, но и как это правильно сделать. Эти авторы утверждают, что «знание» должно постоянно 
находиться в движении, то есть в процессе переговоров между руководителями и исполнителями 
организационных изменений.  

Существуют множество мнений относительно того, что является основной мотивацией персонала для 
участия в рабочих связях. Это может быть собственный интерес, социальный обмен или же привлечение 
внимание со стороны других членов организации. Существуют три основных пути, по которым персонал 
пытается получить недостающую информацию. Они могут обратиться к сотруднику, чье мнение для них 
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наиболее компетентно, найти партнера для обмена информацией или же получить информацию от того, кто 
находится в непосредственной близости, в независимости от того, считается ли этот сотрудник экспертом в 
данной области.   

Различаются два основных вида знаний в организации: знания, накопленные опытным путем, и 
официальные правила и процедуры компании. Очень часто эмпирические знания не являются экспертными до 
тех пор, пока они не станут официальным правилом предприятия, утвержденным руководством организации. 
Тем не менее, некоторые ученые [11, c. 56]  утверждают, что именно эмпирические знания наиболее ценны для 
организации, так как их создатели тратят много времени, анализируя конкретные проблемы и  получая 
различные выводы. Это наиболее эффективная стратегия накопления полезных и практических знаний, которые 
точно применимы в реальной жизни организации. 

Необходимо понимать, что персонал, находящийся на разных организационных уровнях, должен получать 
информацию в разном виде, доступном для каждого отдельного сотрудника.  

3. Процесс участия персонала. Второй коммуникационный процесс – это  участие персонала в 
изменениях. Во время внедрения организационных изменений этот процесс включает в себя такие действия, как 
степень участия в организационных изменениях, процесс принятия решений, делегирование полномочий, 
создание благоприятного климата, обратная связь, коммуникации и право голоса.  

Исполнители организационных изменений могут влиять на чувства и сомнения персонала относительно 
изменений. Правильное влияние на персонал может значительно сократить сопротивление изменениям, 
повысить удовлетворенность сотрудников организации и чувство заинтересованности в имплементации 
нововведений [12, c. 459- 465]. Важно, чтобы сотрудники чувствовали себя неотъемлемой частью организации и 
были уверены в своем светлом будущем, а также в том, что их вклад в развитие организации является 
существенным и незаменимым. В этом случае, они будут воспринимать изменения, не как лишние трудности, а 
как свой успех, следующий за успехом всей организации. 

Для того, чтобы повысить уровень участия персонала в процессе перестройки, необходимо проводить 
постоянные собрания, на которых будут разъясняться причины необходимости этих изменений и оглашаться уже 
полученные результаты, как отдельных сотрудников, так и организации в целом. Важно систематически 
отслеживать процесс обратной связи, а также реакцию персонала среднего и нижнего уровней на каждый новый 
этап организационных изменений. Руководство должно удостовериться, что знания, которые были 
аккумулированы сверху, дошли до нижестоящего уровня в полном объеме и нужной интерпретации. Именно 
обратная связь помогает топ менеджменту узнать, правильно или неправильно была истолкована переданная ими 
информация.  

 Кун и Диц [5, c. 181] предлагают следующие способы повышения участия и заинтересованности 
персонала в организационных изменениях: возможность высказывания своего мнения, подача информации 
доступным персоналу языком, некая демократия в отношениях между начальником и подчиненным, открытое 
исследование интересов и желаний различных сторон и прозрачность процесса принятия решений. Эти авторы 
утверждают, что менеджеры, как правило, не уделяют должного внимания этим вещам и стараются увеличить 
лояльность и уменьшить сопротивление вместо того, чтобы стремиться к вовлечению персонала в процесс 
принятия решений. Они считают, что недостаточно просто дать возможность персоналу высказаться, 
сотрудников необходимо вовлекать в творческое совместное решение возникших проблем. Решения приходящие 
сверху будут всегда восприниматься нижними уровнями организации как менее важные, нежели те, которые 
выработаны ежедневной операционной практикой. 

Кун и Диц [5, c. 190] отмечают, что даже если менеджеры хотят вовлечь персонал в процесс принятия 
решений, у них может не хватить необходимых знаний и навыков относительно того, как это правильно сделать. 
Кроме того, раскрытие информации и  разделение власти может иметь серьезные последствия для 
организационных структур, которые  в дальнейшем могут повлечь за собой  множество волновых эффектов в 
организации. Это не так просто, как вовлечь персонал в диалог.  

Кроме того, не так просто определить, в какой мере необходимо участие для внедрения конкретных 
изменений. Миллер и Монж [8, c. 369] утверждают, что надо относиться осторожно к заявлению о том, что 
участие персонала не бывает слишком большим. Научно доказано, что нет прямой зависимости между уровнем 
участия персонала в процессе организационных изменений и их уровнем удовлетворенности.  

Участие может быть достигнуто разными способами. Участие может быть прямым (сотрудники 
представляют сами себя) или косвенным (существует представитель, который стоит во главе заинтересованных 
лиц); вынужденным (руководство заставляет сотрудников высказываться о проводимых изменениях) или 
добровольным (сотрудник самостоятельно высказывает свое мнение, что может повлечь за собой реальный 
политический риск); формальным (создаются специальные комитеты и рабочие группы) или неформальным 
(образуются различные группы во главе с неформальным лидером). Сроки и продолжительность участия также 
может оказать существенное влияние на его результаты.  

Существует четыре стиля вовлечения персонала в участие. Широкое расширение прав и возможностей 
предполагает обязательное вовлечение персонала в процесс принятия решений. Привилегированное расширение 
прав и возможностей означает, что к процессу принятия решений допускаются не все, а лишь те, на кого пал 
выбор руководства. Ритуальное участие – это символическое участие персонала, где сотрудникам предлагается 
высказать свое мнение, которое в большинстве случаев затем игнорируется на практике. И,  несостоятельное 
участие, которое описывает случай, когда даже символическое участие доступно только привилегированному 
персоналу.   
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При этом стоит отметить, что последний стиль вовлечения в участие крайне нежелателен, так как такой 
подход может подорвать процесс распространение информации. Опыт показывает, что изменения, которые 
проводятся без сопровождающих их специальных собраний и консультаций воспринимаются сотрудниками как 
отрицательные. 

Важно также учитывать то, что стили вовлечения персонала в участие могут сменять друг друга с 
течением времени, так как, например, один стиль может быть целесообразным на начальном этапе изменений 
тогда, как другой будет необходим на заключительных этапах организационной перестройки.  Это может быть 
запланировано с самого начала процесса изменений или стать альтернативным вариантом вследствие 
непродуктивного результата, выявленного обратной связью.  

Зачастую исполнители изменений препятствуют участию сотрудников, которые не являются частью 
официальной команды по внедрению изменений. Исполнители предпочитают быть основным и порой 
единственным источником информации о проводимых изменениях и не считают нужным считаться с мнениями 
других членов организации, за исключением топ менеджмента. Однако,  такой подход не верен, так как порой 
необходимы знания сотрудников,  работающих в той или иной области организации, которые столкнулись с 
решаемыми путем организационных преобразований проблемами в ходе своей практики и каждодневной 
работы.  

4. Процесс социализации. Третий коммуникационный процесс, который играет важную роль в 
организационных изменениях, это социализация. Социализация касается того, как организация формирует у 
своих сотрудников понимание ценностей, приоритетов, процедур, рабочих задач, культуры и формальное и 
неформальное общение в данной организации. В обычной жизни организации социализация имеет важное 
значение для новых сотрудников организации. В условиях изменений социализации подвергаются все члены 
организации, в связи с тем, что с приходом нововведений меняется и корпоративная культура компании.  

В результате организационных изменений, у сотрудников происходит изменение ролей, которые они 
раньше занимали в организации. В новых условиях люди могут не понимать свое настоящее значение и 
функции, которые они теперь должны выполнять. Поэтому социализация во время организационных изменений 
часто включает в себя влияние руководства на этот процесс.   

В своей теории замены организационных ролей Николсон [10, c. 172-191] утверждает, что переход на 
другую организационную роль зависит от  степени развития конкретной личности  и от способности человека 
трансформировать свою роль согласно своим потребностям, способностям и личностным качествам. При 
совмещении этих двух стратегий изменения организационных ролей, Николсон получил четыре регулирующих 
модели: воспроизведение (закрепление за сотрудником тех функций, которые он выполнял раньше, с 
минимальной корректировкой организационной роли); поглощение (сотрудник подстраивается под новую роль); 
определение (сотрудник самостоятельно изменяет свою роль, чтобы удовлетворить свои потребности и 
потребности организации) и исследование (параллельное регулирование и человека и его роли). Николсон 
предполагает, что выбор той или иной модели конкретного сотрудника будет зависеть от возможностей этого 
сотрудника, основанных на его статусе и  доступных ему ресурсах,  и  от новизны новых требований, которые в 
будущем смогут более полно раскрыть потенциал этого конкретного сотрудника. В качестве исполнителей 
процесса перехода на  новые роли во время организационных изменений необходимы специалисты, которые 
будут контролировать весь этот процесс. 

Естественно, руководители организаций должны понимать, что сотрудников необходимо подготавливать 
к изменениям, они должны быть психологически готовы к перестройке, то есть гибкость и адаптивность должна 
стать частью организационной структуры. Бюрократические структуры не позволят организации эффективно 
внедрить необходимые изменения.  

Социализация должна носить индивидуальный и более мене неформальный характер. Такой подход 
поможет сократить негатив персонала по отношению к новой внутриорганизационной среде. 

Существует ряд комплексных факторов, которые формируют восприятие сотрудников относительно их 
организационных ролей. Они зависят и от взглядов организации  и от социальных  стереотипов. Нил и Гриффин 
[9, c. 23-41] утверждают, что роль понимается как продукт системных требований (организационные ожидания), 
ролевых схем (индивидуальные убеждения о том, что представляет собой та или иная роль), и личностной 
концепции (то, как индивид видит и оценивает себя). Любое конкретное поведение работника одновременно 
является и составляющей конкретной организационной роли (должностные обязанности), и частью социальных 
представлений об этой роли (что общество в целом ожидает от данной роли) и воспроизводством личностных 
убеждений конкретного сотрудника (то, что данному индивиду комфортно делать) [2, c. 699]. Так, например, 
общественно принято, что секретарь должен готовить кофе своему начальнику, однако на практике это 
происходит тогда, когда конкретный секретарь считает, что  данная обязанность совместима с его статусом и 
возрастом, так как данная функция официально не является должностной обязанностью.    

В связи с организационными изменениями меняются системные требования, которые могут 
противоречить индивидуальным ожиданиям сотрудника.  Поведение, которое являются ключевым для 
личностной концепции сотрудника, может быть  аннулировано вследствие организационной перестройки, что 
вызовет высокой степени  беспокойство. Изменение организационной роли, которое противоречит социальному 
восприятию, либо воспримется как новые возможности, либо как нежелательные последствия. 

Персонал может самостоятельно сформировать свою новую роль, складывающуюся из этих трех 
компонентов. На самом базовом уровне, сотрудники могут (а) совместить системные требования с личными 
убеждениями или общественными требованиями (игнорируя непонятные для них функциональные компоненты), 
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(б) оспорить новые системные требования, не считая их необходимыми, или (в) пересмотреть свои личные 
убеждения и общественные стереотипы с целью принятия нового поведения.  

Изменение ролевой схемы персонала может вызвать большие трудности в случае, если это 
высококвалифицированный персонал, хорошо знакомый с определенной ролью. Такие люди, скорее всего, 
имеют очень фиксированное понимание роли. Тем не менее, изменение ролевой схемы может быт воспринято 
положительно в том случае, если  на практике существуют примеры эффективного видоизменения конкретной 
роли в похожих организационных условиях.  

Необходимо понимать, что сопротивление изменениям это естественный процесс, который на практике не 
получится полностью избежать при проведении организационной перестройки. 

Подводя итоги сказанному, хочется отметить, что три коммуникационных процесса, описанные выше, 
играют важную роль в осуществлении организационных изменений. Коммуникации, это не «все» в процессе 
перестройки, так как целый комплекс политических, материальных, структурных и других факторов также 
оказывают существенное влияние на изменения. Тем не менее, коммуникационный процесс играет 
существенную роль, поэтому его необходимо формировать уже на этапе планирования организационных 
изменений. В противном случае организация может столкнуться с непреодолимым напором сопротивления 
персонала, что станет крахом всей организационной перестройки. 
 
Список литературы: 
 
[1] Bordia P., Hobman  E., Jones E., Gallois C. Uncertainty during organizational change: Types, consequences, and 
management strategies // Journal of Business and Psychology. 18 (4). 2004. P. 507-532. 
[2] Cooney R., Sewell G. Shaping the other: Maintaining expert managerial status in a complex change management 
program // Group and Organization Management. 33 (6). 2008. P. 685-711. 
[3] Duck J. The Change Monster. N.Y.: Crown Business, 2001. 
[4] Kotter J. Our Iceberg is Melting: Changing and Succeeding Under Any Conditions. N.Y.:  St. Martin's Press, 2005. 
[5] Kuhn T., Deetz S. A. Critical theory and corporate social responsibility: Can/should we get beyond cynical 
reasoning? // The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford: Oxford University Press. 2008. P. 173-
196. 
[6] Kuhn T., Jackson M. Accomplishing knowledge: A framework for investigating knowing in organizations // 
Management Communication Quarterly. 21 (4). 2009. P. 454-485. 
[7] Lewis L. K. Disseminating information and soliciting input during planned organizational change: Implementers' 
targets, sources, and channels for communicating // Management Communication Quarterly. 13. 1999.P. 43-75. 
[8] Miller К. I., Monge P. R. Social information and employee anxiety about organizational change // Human 
Communication Research. 11. 1985. P. 365-386. 
[9] Neale M., Griffin M. A. A model of self-held work roles and role transitions // Human Performance. 19 (1). 2006. P. 
23-41. 
[10] Nicholson N. A theory of work role transitions // Administrative Science Quarterly. 29. 1984. P. 172-191. 
[11] Riecsbeck С. K., Schank R. C. Inside Case-based Reasoning. NJ: Lawrence Eribaum, 1989. 
[12] Sagie A., Elizur D., Koslowsky M. Effect of participation in strategic and tactical decisions on acceptance of 
planned change // Journal of Social Psychology. 130 (4). 2001. P. 459-465. 
[13] Scott C. R., Lewis L. K., Davis J. D., D'Urso, S. C. Finding a home for communication technologies. Los Angeles, 
CA: Roxbury, 2009. 
 
 

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ 
Фоменко М.В.89 

Россия 
 
Аннотация: Статья посвящена методологическим и терминологическим аспектам понятия «культурный шок», 
принятого в межкультурной коммуникации. Автором выдвигается предположение о необходимости смещения 
ряда акцентов в анализируемом понятии в связи с интенсификацией информационного и межкультурного 
обмена, обусловленной процессами глобализации. 

 
Процессы глобализации, характерные для современного общества, обуславливают интенсификацию 

информационного обмена в сфере межкультурного взаимодействия. Сегодня благодаря современным средствам  
коммуникации (прежде всего – мобильной связи и возможности повсеместного доступа в сеть Интернет) многие 
знания о других культурах, которыми ранее приходилось овладевать на практике в ходе общения, являются 
априорными для людей, отправляющихся с какими-либо целями в другую страну, иногда в самые отдаленные 
регионы мира. 

Кроме того, за десятилетия, прошедшие с момента окончания холодной войны и падения так называемого 
«железного занавеса», существенно расширились возможности для беспрепятственного въезда граждан других 
государств в те страны, которые еще относительно недавно были «по другую сторону баррикад» в ожесточенном 
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военно-политическом и идеологическом противостоянии. Открытость границ для туристов, бизнесменов, 
студентов и т.д. стала причиной постепенного размывания стереотипов, сложившихся у народов друг о друге. В 
экономическом плане глобализация обусловила некоторую степень унификации ряда стандартов потребления, а 
современная высокотехнологичная реклама сделала узнаваемой по всему миру однотипную продукцию 
крупнейших транснациональных корпораций. Следует также отметить распространение массовой культуры 
(прежде всего, западной) в виде музыкальных произведений, фильмов, моды, дизайна и т.д. 

В связи с вышеотмеченными изменениями, по мнению автора, нуждается в некоторой модернизации ряд 
теоретический установок и понятийных конструкций, используемых в межкультурной коммуникации как 
области знаний и учебной дисциплине. 

Одним из наиболее часто используемых понятий в межкультурной коммуникации является понятие 
«культурный шок». Термин был введен в научный оборот американским исследователем Калерво Обергом в 
1960 г. Он обозначает стрессовое воздействие новой культуры на человека, имеющее следующие формы: 

• напряжение из-за усилий, прилагаемых для достижения психологической адаптации; 
• чувство потери из-за лишения друзей, своего положения, профессии, собственности; 
• чувство одиночества (отверженности) в новой культуре, которое может превратиться в отрицание этой 

культуры; 
• нарушение ролевых ожиданий и чувства самоидентификации; 
• тревога, переходящая в негодование и отвращение после осознания культурных различий; 
• чувство неполноценности из-за неспособности справиться с ситуацией [1]. 
При этом главной причиной культурного шока признается, как правило, наличие культурных различий, то 

есть других представлений о мире, норм и ценностей, которые становятся заметными только при столкновении с 
другой культурой. В ходе процесса аккультурации (адаптации к новым условиям), по мнению К. Оберга, 
необходимо пройти ряд ступеней (U-образная кривая адаптации). 

Основными факторами, влияющими на характер преодоления культурного шока, исследователи считают 
пол, возраст, черты характера (внутренние, или индивидуальные факторы), а также культурная дистанция и 
особенности культур, представители которых осуществляют взаимодействие (внешние, или групповые 
факторы). 

Так, в соответствии с традиционными представлениями,  чем старше люди, тем труднее они адаптируются 
к новой культурной системе, тяжелее и дольше переживают культурный шок, медленнее воспринимают модели 
новой культуры. С другой стороны, сегодня мы имеем возможность видеть многочисленных туристов из 
Германии и США весьма преклонного возраста, проявляющими высокую активность в общении с 
представителями других культур и нисколько не смущающимися культурных различий. В данном случае 
западная прагматичность и способность к поиску новых каналов коммуникации, особенно характерные для 
американцев, с годами, по всей видимости, никуда не исчезают. 

Спорным сегодня выглядит и утверждение о том, что пол непосредственно влияет на процесс адаптации и 
продолжительность культурного шока. Данное утверждение изначально основывалось на том, что женщины 
труднее приспосабливаются к новому окружению, чем мужчины. Впрочем, уже десять-пятнадцать лет назад 
такой тезис всерьез исследователями не рассматривался, так как женщины из развитых стран его скорее 
опровергают, чем доказывают. 

Более существенным фактором, влияющим на процесс протекания и преодоления культурного шока, 
является уровень образования адаптирующегося субъекта межкультурной коммуникации. В целом под 
образованием понимается широкий набор качеств, таких как профессиональная компетентность, открытость для 
разных взглядов, интерес к окружающим людям, склонность к сотрудничеству. В идеале к ним должны 
прилагаться высокая самооценка, общительность, терпимость к неопределенности, внутренний самоконтроль, 
смелость и настойчивость. Данные качества не гарантируют быстрой адаптации только в том случае, если 
культурная дистанция (уровень и степень различий между родной культурой и той, к которой идет адаптация) 
слишком велика. С другой стороны, многочисленные примеры современных туристов экстремального профиля, 
находящих взаимопонимание с представителями самых экзотических народностей в отдаленных уголках 
земного шара, в том числе в зонах боевых действий локальных конфликтов, свидетельствуют о том, что при 
большом желании любая культурная дистанция преодолима. 

Необходимо подчеркнуть, что в наши дни не снижается важность такого фактора, как мотивы к 
адаптации. Мотивация наиболее сильна у таких категорий, как лица, переезжающие на постоянное место 
жительства, а также студенты, обучающиеся за границей. Гораздо слабее она выражена у беженцев и 
вынужденных переселенцев, которые первоначально не испытывали желания покидать свою родину. При этом, 
по мнению автора, процессы глобализации несколько изменили традиционную картину, поскольку активная 
трудовая миграция и открытие границ породили такое явление, как сезонные заработки в другой стране (и, 
соответственно, такое же сезонное общение с представителями других культур) с регулярным периодическим 
возвращением домой, а также практика студенческого обмена. С другой стороны, в крупных городах развитых 
стран образовались многочисленные этнические кварталы, жители которых по определению не нуждаются в 
аккультурации (в силу создания на территории этих кварталов своеобразных «островков» собственной культуры, 
иногда с телевизионным вещанием и функционированием образовательных учреждений на языке переселенцев), 
а значит, не склонны испытывать культурный шок. 

Среди внешних факторов обычно упоминается культурная дистанция, которая часто зависит от наличия 
конфликтных ситуаций (например, войн) в ходе прошлого и настоящего взаимоотношения культур. Что касается 
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развитых стран, то сегодня данный аспект не столь актуален в связи с процессом сглаживания противоречий 
после завершения Второй мировой войны. В период противостояния идеологических лагерей страны Запада, 
некогда враждовавшие между собой, находились в одном блоке, функцию цементирования (в том числе, 
культурного) которого выполняли США. Европейская интеграция, сопровождавшаяся снятием многих барьеров, 
ранее препятствовавших свободному перемещению, также способствовала интенсификации межкультурных 
контактов на всех уровнях. Таким образом, сначала в странах Запада, а затем и в тех государствах, которые после 
завершения холодной войны сменили экономическую и политическую модель развития, наличие культурной 
дистанции не является определяющим фактором межкультурной коммуникации. Кроме того, не следует 
забывать о существенном снижении уровня кругозора молодых людей в современных развитых странах, 
связанном со смещением приоритетов в гуманитарном образовании. Представители молодого поколения далеко 
не всегда имеют четкое представление о сложной истории взаимоотношений между народами Европы, а потому 
проще идут на контакты с другими культурами. С некоторыми оговорками то же самое можно сказать и о 
молодых людях из России, Китая и ряда других стран, не относящихся к западному миру. В данном случае 
необходимо подчеркнуть, что именно представители молодежи являются наиболее активными субъектами 
межкультурной коммуникации, быстрее других преодолевающими языковой и культурный барьеры. 

Серьезным препятствием для адаптации в другой культуре могут стать условия страны пребывания, 
прежде всего то, насколько доброжелательны местные жители к приез¬жим, готовы ли помочь им, общаться с 
ними. Особенно актуален данный фактор для пребывания в тех странах, население которых исповедует 
радикальные формы той или иной религии. Религиозные нормы могут диктовать непривычные приезжему 
человеку бытовой уклад, распорядок дня, пищу, одежду, правила поведения в обществе и т.д. 

С другой стороны, в подобные страны нечасто устремляются миграционные потоки, а если они 
присутствуют, то, как правило, состоят из представителей культур, имеющих схожие системы ценностей. В 
связи с этим, основным инородным контингентом в традиционных обществах являются многочисленные 
туристы и бизнесмены, отношение к которым заведомо отличается в благоприятную сторону от такового к 
мигрантам. 

Существенное влияние на процесс аккультурации оказывает наличие (или, наоборот, отсутствие) 
экономической и политической стабильности в принимающей стране. В данном контексте характерен пример 
государств Европейского Союза, испытывающих на себе кризисные явления с 2008 года. Высказывания лидеров 
ряда стран, являющихся признанными «локомотивами» европейской экономики, отражают изменения их 
отношения к политике мультикультурализма [2,3], необходимость которой долгое время не подвергалась 
сомнению. Очевидно, что негативное отношение к неконтролируемому потоку мигрантов вызвано, прежде всего, 
экономическими причинами, связанными с вынужденным перераспределением имеющихся ресурсов в условиях 
кризиса. С другой стороны, сегодня уже сложно представить крупные европейские города без упомянутых выше 
этнических кварталов, а экономику большинства стран ЕС – без трудящихся-мигрантов. 

Таким образом, в современных условиях сложно оценить реальную значимость тех факторов, которые 
обычно упоминаются в контексте изучения культурного шока как явления. 

У автора данной статьи есть личный опыт общения с представителями одной из наиболее активных 
социальных групп – студентами. В ходе преподавания дисциплины «Межкультурные коммуникации» мне 
неоднократно приходилось слышать от них на семинарах, что в современных условиях проблема культурного 
шока неактуальна. При этом другие разделы и темы данного предмета вызывали в семинарских группах живой 
отклик и неподдельный интерес. 

Можно предположить, что многие студенты сегодня не считают культурный шок актуальным для них 
явлением в силу двух факторов – высокой мобильности (часто, правда, напрямую зависящей от достатка) и такой 
же высокой насыщенности современного информационного пространства. Следует подчеркнуть, что процессы 
глобализации оказывают существенное влияние именно на наиболее активных членов социума, которые в 
первую очередь становятся субъектами межкультурной коммуникации.  

Итак, подытожив вышесказанное, можно придти к выводу о том, что для тех социальных категорий, 
представители которых наиболее активно участвуют в процессе межкультурной коммуникации (прежде всего, 
речь идет о студентах), проблема культурного шока не является актуальной в силу определенной 
информационной пресыщенности. Для тех же, кто, в теории, должен испытывать культурный шок в первую 
очередь (мигранты), адаптация в новой культуре упрощается компактностью расселения в рамках этнических 
кварталов. 

С другой стороны, данное заключение не касается вынужденных переселенцев (беженцев), которые 
против собственного желания в короткие сроки покидают привычный им культурный ареал, как правило, по 
причине внутренней нестабильности или локальных конфликтов на территории того или иного государства. 
Данная категория людей в полной мере испытывает на себе все тяготы адаптации в другой культуре, 
представители которой, в большинстве случаев, не рады новым гостям. Культурный шок в подобной ситуации 
усугубляется целым комплексом факторов, связанных с вынужденным характером переселения. Необходимо, 
правда, оговориться, что данные факторы (в первую очередь – экономические и политические) оказываются 
первичными по отношении к собственно культурным аспектам.  

По мнению  автора, ключевым аспектом, определяющим характер развития и преодоления культурного 
шока, являются особенности культуры и личностные качества адаптирующихся. Именно в условиях 
глобализации в различных обществах образуется слой активных, постоянно ищущих новые контакты людей (как 
правило, молодых), охваченных современными информационными потоками и стремящихся разрушать барьеры 
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межкультурного общения. Развивающиеся параллельно процессы индигенизации, роста национализма, 
сепаратизма и экстремизма в ряде регионов мира неспособны в полной мере нивелировать данную тенденцию. 

В связи с этим, на мой взгляд, необходимо в некоторой степени сузить проблему культурного шока, 
сместить акценты в терминологии и методологии данного понятия. Логичным было бы, прежде всего, 
ограничить перечень социальных категорий, для которых проблема культурного шока по-прежнему является 
актуальной, обозначить обстоятельства, в которых он возникает и развивается. В целом, исследование данного 
вопроса требует дальнейшей проработки. 
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Аннотация: В статье анализируются такие проблемы стратегической коммуникации между 

государственными и нелегальными негосударственными акторами, а также в среде последних, как характер 
субъектов взаимодействия, цели коммуникационного взаимодействия, инструменты стратегических 
коммуникаций и специфика их использования. При том, что нелегальные негосударственные акторы, 
обладающие сетевой структурой, являются устойчивыми к воздействию государства, как структуры 
иерархической, ряд слабых мест сетевых структур и определенные инструменты позволяют государству 
достигать своих целей в процессе коммуникации с ними.  

 
В данной статье, посвященной инструментам коммуникации при взаимодействии государственных 

структур с негосударственными акторами, автор определяет основные направления, которые в рамках 
обозначенной темы, с одной стороны, требуют детальной проработки с использованием научного и экспертного 
инструментария, а с другой стороны, требуют выработки общего системного подхода к изучению. 

Как известно, коммуникация является базовым фактором устойчивости и развития структур и систем. 
Стратегические коммуникации – то есть связи, установленные между значимыми субъектами социального или 
других действий, позволяют достигать важнейших целей деятельности системы (в случае государства – это, 
очевидно, стабильное поступательное развитие, цели негосударственных акторов могут быть различными). И в 
этом ряду стратегические коммуникации государства с негосударственными акторами, и коммуникации, 
наличествующие между негосударственными акторами,  занимают очень значимое место. 

Отдельно следует рассматривать проблему нелегальных транснациональных негосударственных акторов. 
Например, глобальные террористические организации, транснациональные экстремистские организации, 
наркобизнес, транснациональные преступные сообщества и др. Коммуникации между ними и государством и 
коммуникации непосредственно между нелегальными негосударственными акторами не следует исключать из 
общей проблематики, хотя тут имеется ряд особенностей. При раскрытии характерных черт коммуникаций 
между указанными акторами мы будем использовать наработки ряда исследователей, изучающих проблему 
негосударственных акторов, а также разработки такого направления науки, активно развивающегося на 
биологическом факультете МГУ, как биополитика, понимаемая в максимально широком смысле как 
«совокупность социально-политических приложений современной биологии» [1, с. 508], но тем не менее, 
дающего определенное представление о характере взаимодействия между разного рода социальными 
структурами. 

Во-первых, необходимо определиться с характером субъектов взаимодействия. Государство, особенно в 
том измерении, в котором оно взаимодействует с нелегальными негосударственными акторами,  обычно 
представлено иерархической структурой. При этом иерархический характер государства не зависит от формы 
правления и строя – это может быть и авторитарный режим, и демократический строй и т.д. Хотя в некоторых 
случаях государство в отдельно взятом сегменте может быть представлено сетевой структурой – например, сети 
GONGO («Государством организованные негосударственные организации» (англ. Government-Organized (или 
Operated) Non-Governmental Organization), или, к примеру, группа сотрудников спецслужб или отдельные 
сотрудники, обозначаемые как «агентурная сеть» и т.д.). В то же время, большая часть нелегальных 
негосударственных акторов, указанных нами выше, представляют собой чаще всего сетевые структуры. 
Наибольшее распространение и влияние сетевые структуры могли получить только в постиндустриальную, 
информационную эпоху. Возможность действовать децентрализовано, отсутствие «командного центра», который 
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может стать «мишенью» для контрмер, возможность использовать информационные технологии многократно 
повышают выживаемость сетевых организаций по сравнению с иерархически организованными структурами. 
Элементы иерархического порядка наблюдаются внутри отдельных ячеек сети, однако такие элементы сеть 
продуцирует самостоятельно и сознательно в целях повышения уровня управляемости сети и координации ее 
деятельности.  

Однако и сетевые, и иерархические структуры имеют недостатки организационного характера. Так, при 
том, что сетевой структуре присуще решение поставленной проблемы путем достижения консенсуса между 
всеми ее участниками, то даже при наличии в сети «модератора/модераторов», сеть проигрывает иерархии в 
быстроте принятия решения (по крайней мере, так считалось до появления новых подходов к изучению сложных 
систем; таким образом, на сегодняшний день представление о взаимодействии в разных типах систем может 
отличаться от вышеуказанного, однако, это тема требует отдельного рассмотрения). При этом сетевые структуры 
имеют другое достоинство, которое проявляется прежде всего в ситуациях, в которых важно не быстродействие, 
а фундаментальная проработка проблемы, здоровая конкуренция между различными точками зрения на решение 
поставленной проблемы и т.д. Это как раз то, чего не хватает иерархической структуре, где решение 
принимается и исполняется в порядке директивы [2, с. 205] (здесь также могут быть исключения, так, в ряде 
государств с демократическим строем то или иное решение достаточно долго обсуждается на разных уровнях и 
лишь потом четко выполняется). 

Нужно также учитывать и такой важный момент, свойственный сетям, который во многом роднит сети с 
иерархическими структурами. Речь идет об объединяющей идее, которая связывает в пределах многоцентровой сети 
всех ее участников и даже те группы (центры), которые будучи частью сети, «специализируются» на определенной 
проблематике. К примеру, Исламский фронт Джамму и Кашмира имеет своей целью отделение Кашмира от Индии, 
Исламское движение Узбекистана – создание Исламского халифата, ХАМАС – создание государства Палестина и 
уничтожение Израиля, движение «Талибан» – изгнание иностранцев с территории Афганистана, движение «Братья-
мусульмане» – свержение прозападных режимов в странах Магриба и Египте и т.д. Однако все эти группы в 
глобальном масштабе по сути преследуют весьма схожие цели – борьбу с несправедливыми светскими 
правительствами, зачастую являющимися союзниками или партнерами «продажного Запада», восстановление 
«справедливого исламского порядка». Эта общая идея как набор целей и представлений об их достижении, общих 
морально-этических норм и правил взаимодействия, как своеобразная самовоспроизводимая матрица определяет 
устойчивость сети, ее активность, мобильность и эффективность. Это положение подтверждают и биополитики: «Весь 
этот идейный комплекс не только сплачивает сетевую структуру, но и часто предопределяет сходство направлений 
творческой деятельности ее членов. В отсутствие иерархического лидера этот идейный матрикс сам выступает как 
своего рода «незримый лидер, порой заставляющий людей в сети независимо создавать одни и те же идеи, получат 
сходные результаты» [3]. При том, что отдельные элементы матрицы могут меняться в зависимости от конкретной 
ситуации, она остается устойчивой. Однако это не означает, что матрицу нельзя изменить. 

Итак, в большинстве случаев, когда мы говорим о взаимодействии государственных и негосударственных 
акторов, мы предполагаем, что взаимодействие происходит между иерархической и сетевой структурами, 
работающим соответственно по принципу субординации и координации. Главный вопрос здесь – это точки стыковки, 
которые с одной стороны, выступают в качестве каналов коммуникации, с другой стороны, являются единственной 
возможностью для управления одной системой другой. При этом сеть, в рамках которой априори наиболее 
существенными являются горизонтальные связи, при определенных условиях может стать многомерной, т.е. 
разрастись и в вертикальном направлении, что делает ее практически неуязвимой со стороны государства, 
традиционно рассматриваемого в качестве структуры вертикальной, иерархической. 

Во-вторых, цели коммуникационного взаимодействия. В отличие от классических функций стратегических 
коммуникаций, коммуникации государства с нелегальными негосударственными акторами преследуют цели, 
связанные с обеспечением безопасности, стабильности и правопорядка на своей территории, либо - дестабилизации, 
давления на власть с целью принятия нужного решения на территории другого государства/государств. 
Стратегические коммуникации между негосударственными акторами преследует цель поддержания координации 
действий для достижения общих или частных программных целей своей деятельности. Как уже указывалось, набор 
целей представлен здесь очень широко, к примеру, Марокканская исламская боевая группа преследует целью 
создание исламского государства в Марокко; Освободительная армия Белуджистана – создание независимого 
Белуджистана, Соколы свободного Курдистана – образование государства Курдистан и т.д. 

Примечательно, что взаимопереходы сетей и иерархий – явление достаточно распространенное – ситуация, 
когда один из лидеров сети узурпирует власть в рамках своего центра силы в полицентричной сети с последующим 
образованием иерархической структуры – не так уж редка (например, формирование мафиозных структур в среде 
албанской диаспоры в странах Западной Европы и США). Часто можно столкнуться и с обратным процессом - распад 
иерархических структур с последующим формированием на их базе сетей (например, фактический распад 
государственных структур в Афганистане и формирование частично на их базе сетевых структур). И здесь может 
наблюдаться двойственная ситуация: при кардинальном изменении организационной формы структуры цель может 
оставаться прежней, а может и не менее кардинально деформироваться вместе с организационной формой (например, 
в 80-90-х гг. XXв. на Северном Кавказе советские государственные структуры постепенно замещались сетевыми 
структурами, действовавшими на базе ваххабистской идеологии).  

Как правило, изменение организационной формы связано с внешними факторами. Так, в период кризиса 
(катастрофы, стихийного бедствия, организованной атаки со стороны противника и других ситуациях, требующих 
повышенной мобилизации) положение спасает жесткая иерархия – это аксиома для структур, обеспечивающих 
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военную и общественную безопасность. Наоборот, в спокойные периоды развития наибольшую эффективность 
показывает именно сетевая организация, как в частности, по мнению специалистов, это происходит в сфере 
муниципального управления [4, с. 204]. Собственно отсюда вытекают концепции развития гражданского общества, 
чья сетевая горизонталь подкрепляет государственную вертикаль, что определяет устойчивость и жизнеспособность 
государственного организма. В то же время, сетевые структуры гражданского общества могут противодействовать 
властной иерархии и ее непопулярным решениям, а при наличии ряда внешних факторов может и вовсе ее опрокинуть 
– подобные ситуации имели место в ходе ряда «бархатных революций» на постсоветском пространстве. 

 В-третьих, инструменты стратегических коммуникаций между государством и нелегальными 
негосударственными акторами и между последними и специфика их использования. Государственные акторы 
коммуницируют с нелегальными негосударственными акторами при помощи таких инструментов коммуникации 
как СМИ (печатные и электронные), закрытые каналы связи в сети Интернет, структуры, которые проводят 
оперативную работу, собирают и передают информацию/дезинформацию. Нелегальные негосударственные 
акторы, в свою очередь, также используют СМИ, Интернет, мобильную и стационарную связь, прямые действия 
за которые они берут ответственность (теракты, провокации и т.д.). Выбор стратегии и инструментов 
коммуникации в том и другом случае зависят от конкретной цели. Так, если той или другой стороне необходим 
резонанс, используются СМИ. Для принуждения  к принятию решений в закрытом режиме используется  
цифровые средства связи без привлечения СМИ и т.д. 

Все больший размах получает использование государством в своих целях сетевых ресурсов в Интернете, 
существующих в формате столь популярных сейчас социальных сетей. Кроме использования соцсетей как 
источника информации о членах нелегальных сетевых структур, государство сегодня разрабатывает и запускает 
технологии, позволяющие вести секретную деятельность, например, в блогах, с целью противостояния 
экстремистской пропаганде. Одной из таких программ является программа «система контроля личности», 
разрабатываемая и запускаемая в США – она позволяет одному сотруднику управлять десятком разных 
аккаунтов, т.е. «личностей», причем не на английском языке, а на арбском, фарси, урду и пушту. Эта программа 
является частью программы «Операция искренний голос» (Operation Earnest Voice (OEV)), которая была 
разработана для психологической борьбы с идеологией и пропагандой (в сети Интернет) сторонников Аль-
Каиды и других сил против войск коалиции в Ираке, против вербовки и тренировки террористов-смертников (в 
частности, отрицать их попадание прямиком в рай и т.д.). За последнее время бюджет программы ОИГ разросся 
до 200 миллионов долларов [5]. Считается, что программа была использована в Пакистане, Афганистане и на 
Ближнем Востоке и результаты этой программы в США оценивается очень высоко. 

Отдельный вопрос – это проблема налаживания взаимодействия между государством как иерархией и 
нелегальными негосударственными акторами  как сетями. Потребность взаимодействия определяется задачами 
обеспечения, к примеру, безопасности. Зачастую роль фактических «посредников» (адаптеров) в коммуникации 
между государством и нелегальными негосударственными акторами играют легальные государственные акторы, 
например, спецслужбы, или легальные негосударственные акторы, к примеру, НПО или частные военные 
кампании (ЧВК). Кстати, именно последние все чаще получают госзаказы на такие услуги, как перехват 
мобильной и стационарной связи, радиосвязи, связи посредством лазерных и видимых световых сигналов, а 
также связи посредством Интернет и электронной почты, а также сектор услуг, связанный с улавливанием 
«графических» данных и информации фотографической, электронной и т.д. Ну и конечно, именно руками ЧВК 
решается многие военные задачи в борьбе с нелегальными сетевыми структурами. 

Нелегальные негосударственные акторы для связи между собой используют такие инструменты 
коммуникации как курьеры, тайниковая связь (работа с тайниками и курьерами требует определенных 
временных затрат), мобильная и стационарная связь, Интернет, иногда СМИ. Одним из самых эффективных и в 
наименьшей степени поддающихся контролю и перехвату является  такой механизм связи как хавала, 
традиционно используемый в исламском обществе. Этот механизм основан на доверии, не требует никакого 
документального сопровождения -  с помощью этой системы передаются не только денежные средства на цели 
сетей, но и информация, оружие и другие средства жизнеобеспечения. 

Огромную озабоченность вызывает использование нелегальными негосударственными акторами сети 
Интернет, представляющий колоссальный и легкодоступный, быстрый и почти не контролируемый 
государством информационный ресурс, основной особенностью которого является огромная потенциальная 
аудитория и при этом возможность обеспечивать анонимный режим связи. Именно новейшие информационные 
технологии и Интернет позволяют нелегальным сетям использовать их для распространения и обмена 
информацией, привлечения финансовых ресурсов (часто в форме пожертвований), планирования акций и 
осуществления контроля за их проведением, и, конечно, для их популяризации. По некоторым данным, сегодня 
насчитывается более 5 тыс. веб-сайтов, созданных и поддерживаемых организациями, которые международное 
сообщество признало террористическими – среди них и иракские боевики, и Аль-Каида, и чеченские 
сепаратисты. Среди них – такие интернет-ресурсы как «Кавказ-центр», открыто поддерживающий чеченских 
террористов, созданный «Аль-Каидой» виртуальный университет терроризма, где обучают «наукам джихада, его 
основам и видам» и многих других [6, с.56]. Кроме того, с помощью той же сети интернет производится разведка 
- сбор информации о возможных целях, в том числе той, которая сравнительно недавно хранилась в других 
форматах, зачастую в весьма малодоступных местах. Так в январе 2003 г. министр обороны США Дональд 
Рамсфельд в прямом послании к армейским подразделениям предупредил, что слишком много незасекреченного, 
но потенциально могущего причинить вред материала размещено на сайте Министерства обороны, например, 
информация о планах, программах министерства и его действиях [7, с. 58]. Аналогичная ситуация имеет место с 



447 

ядерными объектами, так, сайт Animated Software Company, содержит документы, содержащие информацию о 
местонахождении, статусе, секретных процедурах и иной технической информации, касающейся десятков 
ядерных реакторов США. Такую же информацию содержит сайт «Виртуальный ядерный турист». Последний 
сайт подробно детализирует специальные меры безопасности на различных ядерных заводах по всему миру. 
Террористы также могут использовать Интернет для получения информации об антитеррористических 
мероприятиях. Поиск по ключевым словам в сетевых СМИ и по сайтам может позволить террористам узнать о 
мерах, которые разработаны для предотвращения атак, и изучить уязвимые места этих мер. Большую тревогу 
вызывают и Интернет-ресурсы, где доступно рассказывается о технологии изготовления взрывчатки, бомб, 
обучающих экстремизму руководств и т.д.[8, с. 58]  

Интернет позволяет не только поддерживать связь внутри группы, эффективно координировать действия, 
но и поддерживать связь вовне. Глобальная сеть увеличивает возможности негосударственных акторов 
трансформировать структуру групп и соединять их путем предоставления альтернативного пространства для 
коммуникаций и обсуждений, а также позволяет группам связываться с внутренними подгруппами и 
организациями извне со всего мира через интернет-ресурсы. В этом смысле, Интернет как инструмент 
коммуникации пока не знает равных, а вкупе с другими технологиями коммуникации делает сетевые структуры 
практически неуязвимыми. 

 Таким образом, современные коммуникационные технологии, существующие в многомерном 
информационно-психологическом и информационно-техническом пространстве, пронизывают как сферу 
коллективных взаимодействий, так и индивидуальный мир человека. В этом пространстве в современном 
обществе протекают все без исключения процессы, основными участниками которых становятся субъекты, 
вовлеченные в «обмен информацией» – ее производство, распределение, доступ, потребление, обратную связь и 
т. д. Обмен информации происходит и между структурами, имеющими принципиально различную форму 
организации. Однако очевидно, что более эффективно для коммуникаций их используют именно сетевые 
структуры. Изменившиеся за последние 20 лет коммуникационные технологии позволяют сетевым структурам 
делать то, что ранее считалось невозможным (подготовка крупного теракта с точки зрения доступа к 
информации, материалам и технологиям не представляет особого труда). Превентивные и ответные меры со 
стороны государства, направленные на усиление средств защиты, зачастую, имеют обратный эффект. Тотальное 
использование видеокамер, контроль почтовых сообщений, телефонных звонков, движений денежных средств, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности и т.д. – все это вызывает раздражение и 
социальную напряженность, снижение социальной и деловой активности и т.д. Даже развитые 
постиндустриальные общества посредством таких «вынужденных» мер могут приближаться к образцам 
авторитарных режимов. Но самое главное то, что иногда такие достаточно жесткие меры государства, 
направленные на повышение мер защиты и безопасности граждан,  сами способны спровоцировать 
дестабилизацию в силу роста недовольства ограничениями гражданских свобод, чего зачастую и как раз 
добиваются нелегальные негосударственные акторы, вызывая своеобразную аритмию у всей иерархии в лице 
конкретного государства. К примеру, в России ограничения, введенные в транспортной инфраструктуре 
(необходимость предъявления документов, досмотры и т.д.), неизбежное в этом случае регулирование свобод 
СМИ и т.д. вызывают сбои технического характера, выраженное недовольство со стороны населения. Все это, не 
смотря на понимание со стороны общества в целом, тем не менее ведет к росту социальной напряженности, а в 
отдельных регионах, где вводятся режим контртеррористической операции (КТО), как к примеру в республиках 
Северного Кавказа, вызывают и прямое противодействие властям. Более того, в случае, если государственный 
актор не способен адекватно отреагировать на вызов, вызов автоматически превращается в угрозу, при которой 
сетевая структуры перехватывают у государства контрольные и регуляторные функции, как это фактически 
имеет место сейчас в Афганистане, Колумбии, Сомали и т.д. Таким образом, государственные акторы, если и 
смогут получить преимущества в борьбе с нелегальными сетевыми структурами, то только при учете и 
понимании тех законов, по которым новая сетевая среда функционирует. 

Итак, с точки зрения инструментария стратегических коммуникаций, государство в борьбе с 
нелегальными сетями может использовать те слабые места сетевых структур, о которых шла речь выше.  

Во-первых, с помощью адаптеров изменить матрицу сети. Примеров таких мероприятий со стороны 
государства уже достаточно много. Наиболее успешно такой инструмент работает с диаспорами (диаспоры 
имеют определенные признаки, позволяющие проводить аналогии с сетевыми структурами)  с целью 
дестабилизации ситуации на территории государства-оппонента. Сегодня такая стратегия реализуется в 
отношении России в рамках так называемого «черкесского вопроса», который получил новый импульс в связи с 
проведением Олимпиады в Сочи. Черкесская диаспора за рубежом утверждает, что во время войны на Кавказе 
полтора миллиона черкесов (адыгов) были депортированы властями Российской империи в Турцию, при этом 
треть депортируемых по дороге погибла – в этой связи черкесская диаспора требует признать событиях тех лет 
геноцидом черкесского народа. Оставим в стороне вопрос об обоснованности данных претензий, лишь отметим, 
что антисочинская риторика, аргументируемая необходимость отказаться от организации игр якобы на месте 
кладбища (где захоронены представители черкесского народа, павшие на Кавказской войне), исходят из США, 
где осели три волны черкесов-эмигрантов. Т.е. «черкесский вопрос» начал педалироваться в связи с 
организацией Олимпиады в России, при этом он преследует несколько целей: использование аргумента о том, 
что место проведения игр – Красная поляна является кладбищем предков изгнанных из родных мест черкесов 
(тем самым дискредитировать сочинские игры), добиться признания факта геноцида черкесского народа (весьма 
серьезная вещь, которая может повлечь плачевные последствия для России на международном уровне) и 
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требование восстановления государственности черкесов на Кавказе… а это уже очень знакомая и очень 
болезненная для России история. Тем не менее, из этого примера видно, что изменить матрицу 
транснациональной сети можно. Это задача очень высокого порядка, требующая творческого подхода и 
большого напряжения сил, что как раз могли бы обеспечить сетевые структуры, кооперирующиеся с 
государством по образцу американских think tanks, которые в России, к сожалению, не востребованы, а потому и 
не развиты, в силу низкого спроса на услуги экспертного сообщества со стороны государства.  

Во-вторых, государство может использовать главный недостаток сетевых структур – медленное 
согласование принятия решения в рамках сети (хотя необходимо признать, что нелегальные многоцентровые 
сети, выдвигающие идейных авторитетных лидеров и использующие современные средства коммуникации, 
стараются нивелировать этот недостаток) путем системных стремительных оперативных действий и 
использования всех возможных каналов коммуникации (будь то: вброс дезинформации, организация системы 
договоренностей с лояльными центрами сети, активная работа адаптеров и т.д.)  можно существенно подорвать 
оперативную и коммуникационную базу нелегальных сетей и их возможности.   

В качестве вывода к статье необходимо отметить важность изучения проблемы коммуникации между 
государством и нелегальными негосударственными акторами, особенно в свете нарастающего противостояния 
властей с экстремистскими организациями в отдельных регионах постсоветского пространства, в том числе, на 
территории России. При выборе подходов к изучению данной проблемы необходимо учитывать особенности 
коммуникационного взаимодействия между государственными и нелегальными негосударственными акторами и 
специфику использования тех или иных инструментов коммуникации, описанных выше. 
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Аннотация: Раскрыты ключевые подходы к трактовке понятия «устойчивого развития» и рассмотрены 

социальные, экологические, политические и экономические аспекты управления в условиях глобализации. 
Определены основные этапы становления и сущность современной концепции устойчивого развития. Выявлены 
особенности стратегических коммуникаций, способствующих устойчивому развитию общества. Сделан вывод, 
что эффективность управленческой деятельности зависит от успешности применения социально-гуманитарных 
технологий, учитывающих специфику составляющих общественного процесса. 
 

Начало ХXI в. для цивилизованных стран явилось периодом противоречий: между уровнем 
информационно-технического развития и культурным прогрессом, между растущим населением планеты и 
сокращением запасов природных ресурсов. Мировоззренческая система, построенная на принципах подчинения 
природы, исчерпала себя. Актуальной стала проблема справедливого распределения ресурсов и возможностей 
между поколениями, а также между человеком и другими биологическими видами. Возникла необходимость 
такого распределения ресурсов во времени, которое бы адекватно учитывало природный капитал.  

Вместе с процессами глобализации началось активное взаимопроникновение разных культур, установился 
регулярный обмен новейшими знаниями и опытом, произошел скачек в развитии института международного 
права. В то же время расширение возможностей человечества за счет научно-технического прогресса привело к 
возрастанию риска использования научных открытий и технологий в в антигуманных целях. Одним из первых 
документов, указывающих на необходимость «в полной мере использовать научно-технический прогресс на 
                                                
∗ Пугачев Василий Павлович, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой управления персоналом, факультет государственного 
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благо человека и нейтрализовать нынешние и возможные в будущем отрицательные последствия некоторых 
научно-технических достижений», стала Декларация об использовании научно-технического прогресса в 
интересах мира и на благо человечества, принятая резолюцией 3384 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 
ноября 1975 г. [10, с. 1] Научно-технический прогресс был признан в качестве одного из важнейших факторов 
развития человеческого общества, а передача научно-технических знаний рассматривалась как основной путь 
ускорения экономического развития развивающихся стран. 

Для снижения существующего риска возникновения социальных проблем и угроз в связи с 
недобросовестным использованием результатов научно-технических достижений Декларация установила целый 
ряд принципов, направляющих деятельность государств на предотвращение использования достижений науки и 
техники для ограничения или вмешательства в осуществление прав человека и основных свобод, на 
сотрудничество в создании, укреплении и развитии научно-технического потенциала развивающихся стран в 
целях ускорения осуществления социальных и экономических прав народами этих стран.  

В результате правовых или экономических ограничений, а также добровольных обязательств в области 
корпоративной социальной ответственности (КСО), внимание к проблемам экологии продолжало расти. Эта 
тенденция нашла свое отражение в феномене «радикальной экологизации», которая, согласно проведенным в 
2008 г. исследованиям, заняла девятое место в списке основных стратегических рисков. [11, с. 13] 

Согласно исследованиям общественного мнения россиян, проведенном Институтом социально-
политических исследований РАН, около половины опрошенных к преобладающим процессам нового столетия 
отнесли охрану окружающей среды, а также борьбу с терроризмом, бедностью и нищетой (59%), и защиту прав 
человека (45%). [4, с. 18] 

По результатам опроса среди членов Ассоциации председателей комитетов по аудиту, работающих в 
Европе и Северной Америке, и менеджеров, отвечающих за вопросы устойчивого развития в нескольких 
публичных компаниях, а также среди экспертов по данному вопросу из различных организаций [12, с. 3], сегодня 
вопросы устойчивого развития приобретают все большую актуальность и входят в круг тем, наиболее часто 
обсуждаемых советами директоров. Это обусловлено сочетанием целого ряда факторов, таких как изменение в 
демографической структуре компаний, стремящихся привлечь побольше молодых кадров, заинтересованность 
инвесторов, покупательная способность. 

Актуальность исследования устойчивого развития как фактора стратегических коммуникаций также 
обусловлена необходимостью разработки и исследования инновационных управленческих технологий, 
ориентированных на решение системных проблем безработицы, нищеты, терроризма, социальных конфликтов и 
природных катастроф.  

Существует множество подходов к определению термина «устойчивое развитие». Первоначально 
устойчивое развитие рассматривалось в контексте решения экологических проблем. Вопрос о взаимосвязи 
между ухудшением состояния окружающей среды и социальным прогрессом был впервые включен в 
международную повестку дня в 1972 г. в Стокгольме на Конференции ООН по проблемам окружающей среды. 
По итогам работы конференции правительства учредили Программу ООН по окружающей среде, сокращенно 
ЮНЕП (UNEP - United Nations Environment Programme), обеспечивающую координацию действий охраны 
природы на общесистемном уровне.  

Позднее, в 1980 г. совместно с Международным союзом охраны природы и Всемирным фондом дикой 
природы была разработана Всемирная стратегия охраны природы (WCS - World Conservation Strategy), 
определяющая концепцию устойчивого развития как развитие без разрушения. Тем самым установлена связь 
экологического развития с решением множества задач экономического, социального, демографического и 
научно-технического характера, а проблематика исследования устойчивого развития была существенно 
расширена.  

Концепция «устойчивого развития», получившая наибольшее распространение на сегодняшний день, 
предложена в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию (WCED - World Commission 
on Environment and Development, Brundtland Commission) «Наше общее будущее», опубликованном в 1987 г. В 
качестве основополагающих принципов устойчивого развития концепция устанавливает достижение 
экономического и социального благополучия за счет средств, не представляющих угрозу окружающей среде, и 
всеобщую солидарность (intergenerational solidarity), подразумевающую, что любое развитие должно учитывать 
последующее воздействие на будущие поколения. Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности. [5, с. 50] 

Однако среди исследователей нет абсолютного согласия относительно правильности перевода данного 
термина как «устойчивое развитие». Дискуссионной является возможность употребления данной характеристики 
применительно к процессу развития, иными словами, развитие в принципе не может быть устойчивым: от чего-
то надо отказаться: либо от развития, либо от устойчивости. [14, с. 2] 

Математическое и философское понимание устойчивости и развития (или движения) свидетельствуют об 
обратном: устойчивость означает, что некоторые высказывания о системе остаются истинными при всех ее 
изменениях, принадлежащих заданному множеству. Границами данного множества может выступать 
«хозяйственная емкость биосферы», некий предел развития цивилизации и существования жизни на Земле. Под 
экологической или хозяйственной, несущей емкостью биосферы понимается объем допустимых воздействий на 
биосферу, при которых она сохраняет способность к воспроизводству всех существенных свойств окружающей 
среды и механизмов, обеспечивающих гомеостатическое поведение ее характеристик. [2, с. 104]  
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Таким образом, устойчивое развитие представляет собой общественное развитие, при котором не 
нарушается его природная основа, создаваемые условия жизни не влекут деградации человека, и социально-
деструктивные процессы не развиваются до масштабов, угрожающих его безопасности.  

При исследовании подходов к трактовке категории «устойчивость развития предпринимательской 
структуры» определяют, что «степень устойчивости должна быть обратно пропорционально времени, которое 
потребуется системе для того, чтобы она вернулась в состояние равновесия в прежней или другой форме, 
качественно и количественно превосходящей прежний уровень». Следовательно, система будет тем более 
устойчива, чем меньше времени понадобится для ее возвращения в состояние равновесия. [7, с. 54] 

 
Подходы к определению устойчивого развития              Таблица 1 

 
Всемирный банк Устойчивое развитие – это «управление 

совокупным капиталом общества в интересах сохранения 
и приумножения человеческих возможностей» [13] 

В.И. Данилов-Данильян Устойчивое развитие – это «такое развитие, при 
котором воздействия на окружающую среду остаются в 
пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не 
разрушается природная основа для воспроизводства 
жизни человека» [2] 

Документ «В заботе о Земле. 
Стратегия устойчивости жизни» 

Устойчивое развитие – это «такое улучшение 
качества жизни людей, которое сохраняет потенциальную 
емкость экологических систем, обеспечивающих жизнь» 
[9] 

Х. Дейли Устойчивое развитие – это «социально устойчивое 
развитие, при котором валовый экономический рост не 
должен выходить за пределы несущей способности 
систем жизнеобеспечения» [15] 

Коллективная монография / Ред. 
А.Г. Гранберга 

Устойчивое развитие - «стабильное 
сбалансированное социально-экономическое развитие, не 
разрушающее окружающую природную среду и 
обеспечивающее непрерывный прогресс общества» [8] 

 
Внимание к вопросам устойчивого развития резко возросло после проведенного ООН в 1992 г. в Рио-де-

Жанейро Саммита Земли и создания Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию. Для 
реализации решений конференции была разработана «Концепция перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию», утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 440 1 апреля 1996 г. В 
Концепции под устойчивым развитием понимается «стабильное социально-экономическое развитие, не 
разрушающее своей природной основы» и стремящееся предотвратить случаи превышения хозяйственной 
емкости биосферы. [6] 

Как видно из Таблицы 1, устойчивое развитие можно выразить при помощи различных терминов, таких 
как управление совокупным общественным капиталом, улучшение качества жизни, непрерывный прогресс. Ряд 
специалистов помимо возможностей стабильного и сбалансированного развития обращает внимание на границы 
допустимого воздействия человека на природу, позволяющего сохранить систему в равновесии. Из этого 
следует, что универсального определения устойчивого развития просто не может быть. 

В корпоративном управлении под устойчивым развитием чаще всего понимается антикризисная политика 
и социальная ответственность. В Европе, как правило, используется термин «устойчивое развитие», а в Америке 
– корпоративная ответственность или корпоративное гражданство. Однако данные понятия не являются 
тождественными. В узком смысле под корпоративной социальной ответственностью подразумевается охрана 
окружающей среды, охрана труда и промышленная безопасность. Многие председатели комитетов по аудиту, 
ответственные за вопросы управления устойчивым развитием в европейских и североамериканских компаниях, 
рассматривают понятие КСО более широко, включая в него политику в области работы с персоналом, права 
человека, участие компании в жизни местных сообществ, благотворительную деятельность и меры по борьбе с 
коррупцией. [12, с. 3] 

За время распространения, преимущественно в европейских компаниях, понятие устойчивого развития 
претерпело определенные изменения от ориентации исключительно на управление рисками к созданию 
преимуществ. Примером подхода, рассматривающего устойчивое развитие не только как риск, но и как 
возможности для бизнеса предложено в Индексах устойчивого развития Доу Джонса:  

«Устойчивое развитие – это подход к организации бизнеса, формирующий долгосрочную акционерную 
стоимость за счет использования возможностей и управления рисками, возникающими в связи с изменениями в 
экономической, экологической и социальной сферах» [12, с. 3]. 

Основополагающим для понятия «устойчивость» является различие между экономическим развитием и 
экономическим ростом, основанном только на количественных показателях и ведущим, наоборот, к 
саморазрушению и неустойчивости. Если показателями экономического роста служили увеличение объема и 
скорости материальных и энергетических потоков, количественный рост народонаселения и увеличении объемов 
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запасов продуктов человеческого труда, то стратегия экономического развития предполагала качественное 
усовершенствование в структуре, конструкции и композиции физических объемов и потоков.  

Подлинный экономический прогресс может быть достигнут за счет «согласования экономической 
деятельности и всего поведения людей с биогеохимическими циклами различного уровня и полного включения 
экономической системы в структуру глобальной замкнутой жизнеобеспечивающей среды» [1, с. 125].  

Итак, среди предпосылок возникновения современной концепции устойчивого развития можно выделить: 
⎯ чрезмерную концентрацию усилий на достижении экономической эффективности, основанной на 

количественном росте; 
⎯ необходимость принятия в широких масштабах и согласования на мировом уровне конкретных действий 

по решению социальных проблем; 
⎯ возросший приоритет проблем защиты окружающей среды или «радикальную экологизацию». 
Как отмечено в Докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее 

будущее», комплекс социальных, экономических и экологических мер создает основу для решения вопросов 
глобального устойчивого развития. Окружающая среда не существует как обособленная от человека система. 
Это среда, в которой человек живет, удовлетворяет свои потребности и амбиции. Поэтому окружающую среду и 
человека следует рассматривать как взаимосвязанные и взаимозависимые сложные системы. [5] 

Учитывая основные направления воздействия человека на природу, современная концепция устойчивого 
развития (УР) выделяет три компонента общественного прогресса: экономический, экологический и социальный. 
Согласно центральному в концепции устойчивого развития экономическому подходу, эффективность 
экономической деятельности в долгосрочном периоде зависит от правильного учета природных 
закономерностей. Поэтому значимая роль отводится специалистам, составляющим прогнозы и изучающим 
последствия антропогенного влияния. 

Социальные инициативы в рамках концепции устойчивого развития направлены на обеспечение 
социального благополучия и сокращение числа дестабилизирующих факторов. Без контроля за процессом 
распределения ресурсов и возможностей между всеми членами общества устойчивое развитие невозможно.  

Графически взаимосвязь компонентов устойчивого развития изображена на Рисунке 1.  

 
Рис. 1. Концепция устойчивого развития 

 
С экологической точки зрения устойчивое развитие должно обеспечивать стабильность биологических и 

физических систем. Основное внимание сосредоточено на сохранении способностей таких систем к изменениям, 
а не поддержании их в идеальном состоянии. При этом сохранение биосферы не является самоцелью 
устойчивого развития, его миссия заключается в том, чтобы обеспечить выживание человека как биологического 
вида. Для этого необходимо осознание ценности природных ресурсов и экономически оптимальное их 
использование. Для минимизации экологического воздействия в настоящее время ведется работа по внедрению 
энергоэффективного оборудования, политики переработки отходов, созданию и проектированию «зеленых» 
городов, оценке стоимости природных ресурсов.  

Управление экономической системой, согласно концепции устойчивого развития в широком понимании, 
предполагает создание комплекса институтов и условий, обеспечивающих переход от нынешней «экономики 
использования ресурсов» к экономике их системного воспроизводства, основанного на балансе экономических, 
экологических и социальных целей и ценностей [6]. Чтобы преодолеть кризис системы отношений «природа - 
общество – человек» нужно новое мировоззрение, основанное на ценностях экологической культуры, 
нравственности и социальной справедливости.  

Важнейшим инструментом формирования инновационного сознания и обеспечения устойчивого развития 
общества являются социальные (социально-гуманитарные) технологии. Под социальными технологиями 
понимается совокупность методов, средств, приемов и способов организации человеческой деятельности по 
воздействию на социальные процессы и системы с целью их оптимизации, достижения социального результата с 
наименьшими затратами. [3, с. 47] 

Современные социально-гуманитарные технологии направлены на распространение ценностей 
устойчивого развития, их главной задачей является выявление закономерностей оптимальной самоорганизации и 
управления социально-экономическими процессами, использование их с целью создания благоприятных условий 
жизнедеятельности людей. При разработке инновационных технологий управления процессами устойчивого 
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развития используется подход, основанный на междисциплинарном знании. Одним из его компонентов может 
служить синергетика, которая изучает механизмы самоорганизации в открытых системах, основываясь на идее 
целостности мироздания и используя математический аппарат при анализе. Основная отличительная 
особенность социальных технологий состоит в том, что как субъектами, так и объектами действий при их 
реализации являются люди и образованные ими организационные структуры.  К характерным принципам 
построения социальных технологий относятся эффективность, оптимальность, системность, гуманизм и 
устойчивое развитие. Последний выражается в том, что социальная технология служит обеспечению 
динамического баланса между потребностями людей и ресурсами их удовлетворения.  

Итак, переходный период в развитии, экономическая нестабильность, сложная социальная и 
демографическая ситуация и глобальные вызовы ставят перед наукой управления новые задачи. Чтобы 
удовлетворять целям устойчивого развития стратегические коммуникации должны иметь характер 
конструктивных социально-гуманитарных технологий, то есть таких технологий, которые, воздействуя на 
сознание индивида и управляя социальными процессами, не приводят к дестабилизирующим последствиям. 

Понятие «устойчивое развитие» в настоящее время употребляется в разных смыслах и применительно к 
самым различным объектам: природе, человеку, регионам, отраслям и т.д. Несмотря на отсутствие 
общепринятого подхода к определению устойчивого развития и проблемы использования данной концепции на 
практике, очевидно, что прогресс невозможен без бережного отношения к природе и духовному наследию, без 
нормализации потребления ресурсов и разработки наиболее оптимальных способов производства и организации 
отношений. 

Сегодня международные соглашения предусматривают обязательное условие вхождения охраны 
окружающей среды в любую деятельность в области экономического и социального развития. Ряд стран 
устанавливает обязательства крупных компаний представлять нефинансовую отчетность, содержащую основные 
результаты деятельности в социальной, экономической, экологической, политической сферах. Это позволяет 
повысить осведомленность ключевых заинтересованных лиц организации о процессах корпоративного 
управления и способствует развитию практики устойчивого развития и корпоративной социальной 
ответственности. 

Инициативы в области охраны окружающей среды, безопасности и труда, а также корпоративной этики 
являются неотъемлемой частью бизнес-стратегии ведущих компаний мира. В то же время, значительная доля 
топ-менеджеров придерживается ограниченного подхода и рассматривает проблемы устойчивого развития 
только в связи с управлением рисками предприятия. Ключевым двигателем к расширению сферы применения 
концепции устойчивого развития и созданию дополнительных возможностей являются инновации, во многом 
зависящие от существующих механизмов партнерства между государством и бизнесом. При этом, любая 
эффективная стратегия в области устойчивого развития всегда учитывает специфику деятельности организации, 
ее сильные и слабые стороны.  
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КЛИЕНТЕЛИСТСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ДЕСТРУКТИВНЫЙ ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. В статье обосновывается существование особого типа деструктивной организационной 

культуры – клиентелистской культуры. Анализируются её важнейшие черты: покровительство со стороны 
руководителя «своим людям» взамен на их личную преданность, сочетание личной зависимости и групповой 
солидарности, личностный, эмоциональный характер взаимоотношений между руководителем и 
подчиненными, игнорирование организационных норм, правил, должностных инструкций, если они не 
соответствуют интересам руководителя и др. Выделяются этические и психологические корни 
клиентелистских отношений. Раскрывается негативное влияние клиентелистской культуры на эффективность 
управления организацией и её сотрудников, показывается её органическая связь с коррупцией. Намечаются 
общие направления противодействия клиентелизму и устранения клиентелистской культуры в российских 
государственных и коммерческих организациях. 

 
Низкая эффективность государственного управления в современной России сегодня практически ни у кого 

не вызывает сомнения. Причин этого достаточно много: коррупция, протекционизм, низкая исполнительская 
дисциплина и т.д. Упорядочить их, найти наиболее глубокие истоки острейших проблем российского общества 
помогает социокультурный подход к изучению управленческих феноменов.  

Суть этого подхода применительно к управлению обществом состоит в том, что культура рассматривается 
как один из важнейших детерминантов общественного прогресса, понимаемого как «движение к 
экономическому развитию и материальному благосостоянию, социально-экономическому равенству и 
политической демократии» [3, с. 11]. 

Любое, как прогрессивное, так и регрессивное, воздействие культуры на общественное развитие 
осуществляется через институты управления, организующие и направляющие активность людей на достижение 
определенных целей. Детерминирующее влияние культуры на поведение людей, в том числе управляющих, и 
тем самым на прогресс общества в целом осуществляется на двух основных уровнях: как в масштабах всего 
общества – через ценности и цели правящей элиты и содержание государственной политики, так и в рамках 
отдельных организаций – через организационные ценности, убеждения, правила и нормы поведения 
руководителей и рядовых сотрудников. Поскольку предметом анализа в данной статье является второй, 
первичный уровень социальной организации, то ниже речь пойдет об исследовании влияния организационных 
культур на эффективность управления.  

Организационная культура представляет собой систему типичного сознания и поведения сотрудников в 
единстве его (поведения) субъективных (связанных с сознанием людей: менталитет, ценности, убеждения и 
установки) и объективных (артефакты, искусственно созданные материализованные компоненты культуры: 
архитектура зданий, форма одежды, оснащение служебных помещений, ритуалы, церемонии, язык общения, 
легенды и т.п.) компонентов. Культура проявляется в отношениях между сотрудниками, а также в их отношении 
к предприятию или учреждению, к труду, технике и оборудованию, партнерам и клиентам и т. д. Иными 
словами, она пронизывает и очень во многом определяет все организационно значимые отношения персонала.  

Определенная культура присуща любой существующей длительный период времени организации, у 
которой сложились разделяемые большинством персонала ценностные ориентации, нормы и правила поведения. 
При этом культура может оказывать как позитивное, так и преимущественно негативное влияние на реализацию 
целей и ценностей организации. В первом случае речь идет о конструктивной культуре, во втором – о 
деструктивной, или патологической культуре. При этом под культурной патологией понимаются 
доминирующие в организации ценности, нормы и образцы поведения, противодействующие достижению ее 
целей и ее нормальному, здоровому развитию в целом.  

Подавляющее большинство организационных культур являются преимущественно конструктивными, 
поскольку они обеспечивают жизнедеятельность организации. В научной литературе анализируются главным 
образом конструктивные культуры, поскольку организации (и ученые) заинтересованы в формировании именно 
этого типа культур. Однако для диагноза состояния организации и эффективного управления ею необходимо 
учитывать и возможности негативного влияния культуры на жизнь организации. Поэтому целесообразно 
измерение реальных организационных культур на шкале конструктивности – деструктивности. Такое измерение 
осуществляется на основе сопоставления ценностей и норм поведения сотрудников со стратегическими целями 
организации. 

Знание характерных черт патологических, деструктивных культур имеет особую значимость для стран с 
«больной» экономикой, к которым относится современная Россия. В таких странах патологические культуры 
широко распространены и являются одним из важнейших факторов, препятствующих их успешному развитию. 
Диагноз патологических культур – исходный пункт их «лечения», оздоровления организаций в целом.  
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Патологические культуры достаточно разнообразны и могут быть классифицированы по различным 
основаниям. Один из важнейших критериев выделения различных (не только патологических) типов 
организационных культур – характер отношений между руководителем и подчиненными, обусловленный 
положением руководителя в организации, его личностными чертами и поведением. В зависимости от 
особенностей таких отношений выделяют, например, культуру власти – когда в организации имеется  
единственный четко выделенный центр принятия решений – сильный лидер; культуру задачи, когда сотрудники 
оцениваются руководителем в зависимости от того, какой вклад они способны внести в решение общей задачи; 
патриархальную культуру – когда отношения руководителя с подчиненными строятся по принципу строгого, но 
справедливого руководителя-отца и несамостоятельных, нуждающихся в опеке и контроле подчиненных-детей и 
т.д.  

Этот же общий критерий разграничения культур – характер отношений между руководителем и 
подчиненными – можно использовать для выделения различных типов деструктивных культур.  В специальной 
литературе достаточно широко известна типология патологических культур, разработанная канадскими 
учеными-психоаналитиками М.К. де Врие (Vries) и Д. Миллером [7, p. 261-280]. Они установили, что существует 
положительная корреляция и сходство между «болезненным» и неадекватным поведением руководителя, с 
одной стороны, и деятельностью и культурой  организации – с другой. Используя психоанализ, они разработали 
оригинальную классификацию, в основу которой положены психопатологические критерии, применяемые в 
типологии индивидов, страдающих психическими заболеваниями или недостатками.  

Исходя из типов поведения высшего руководства и складывающихся под его влиянием психологического 
климата и характера отношений между сотрудниками, де Врие и Миллер выделили несколько типов 
деструктивных организаций и соответствующих им культур: «параноидные» организации с «параноидными» 
культурами, шизоидные» организации с политизированной культурой, «депрессивные» организации с 
летаргической культурой и др. Продолжая и развивая их типологию и распространяя ее за пределы категорий 
психоанализа, на основе определенного типа отношений руководителя к подчиненным можно выделить такой 
деструктивный тип организационной культуры, как клиентелистская организационная культура. Специфика 
этой культуры и ее влияние на организацию определяются характерными чертами клиентелизма как 
преимущественно деструктивного управленческого феномена. 

Клиентелизм представляет собой тип отношений и взаимодействия между руководителем и 
подчиненными, который строится по принципу отношений патрона (руководителя) и клиента (подчиненного). 
Характерными чертами патрон-клиентных отношений являются: «во-первых, весьма характерная комбинация 
неравенства и властной асимметрии с видимой взаимной солидарностью, выраженной в личной идентификации, 
личном сочувствии и обязательствах; во-вторых, комбинация возможного принуждения и эксплуатации с 
добровольными отношениями и обязательствами; в-третьих, комбинация подчеркнутой обоюдности, 
солидарности и взаимодействия патронов и клиентов с некоторой неофициальностью, полулегальностью таких 
отношений» [6, р. 49]. Иными словами, применительно к сфере управления клиентелизм – это тип 
организационно-управленческих отношений, характеризующийся покровительством со стороны руководителя 
подчиненным взамен на их личную преданность. Это покровительство обычно оказывается за счет ресурсов 
организации в нарушение организационных норм и правил и представляется как проявление дружбы, симпатий, 
поддержки и т.п. 

По оценкам специалистов, клиентелизм был традиционно развит в России, а в постсоветский период он 
превратился, по крайней мере, в  государственной службе, в основную, доминирующую форму деловой 
организации [1, 2]. Его институциализация, почти тотальное, массовое распространение и превращение в норму 
организационно-управленческих отношений в большинстве организаций позволяет говорить о формировании у 
нас в стране ярко выраженной клиентелистской культуры. По результатам исследований,  большинство 
руководителей воспринимают клиентелизм не как организационную патологию, а как нормальное, естественное 
явление, отождествляя его с традиционными для нашей страны коллективизмом, командными принципами 
работы, высокой значимостью личных отношений и неформальных связей. Так ли это на самом деле? Каковы 
основополагающие черты клиентелистской культуры и какое влияние они оказывают на эффективность 
управления? 

На основе анализа атрибутивных, наиболее типичных для клиентелизма  характеристик, можно выделить 
следующие основополагающие черты клиентелистской культуры. 

•  покровительство со стороны руководителя «своим людям» взамен на их личную преданность, 
готовность неукоснительно выполнять его любые распоряжения, сочетание личной зависимости и 
групповой (в рамках клиентелы – группы, на которую распространяются патрон-клиентелистские 
отношения) солидарности. Клиентелистская культура по своим ценностям и типу отношений близка к 
патриархальной культуре, где руководитель выполняет роль отца, авторитет которого не ставится под сомнение, 
а подчиненные – послушных детей. Однако если в патриархальных организационных культурах все же 
преобладают интересы дела, цели организации,  а также родственный тип отношений, то в клиентелистской 
культуре доминируют интересы и выгода руководителя. Хотя патриархальная окраска отношений в целом 
сохраняется, но она  приобретает характер основанного на рациональных мотивах приятельского благоденствия 
со стороны руководителя и благодарственной личной преданности подчиненного; 

•  личностный, эмоциональный характер взаимоотношений между руководителем и 
подчиненными, игнорирование организационных норм, правил, должностных инструкций и т.п., если они 
не соответствуют личным интересам руководителя и если их нарушение не влечет за собой суровых санкций. И с 
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этой точки зрения клиентелистская культура – антипод функционально-ролевой культуре, которая отличается 
рациональностью организации, четким распределением ресурсов и полномочий в зависимости от 
управленческих уровней и выполняемых функций, неукоснительным соблюдением формальных процедур, 
правил и предписаний Личностный характер взаимоотношений между руководителем и подчиненными особенно 
характерен для нашей страны, где власть обычно персонифицировалась и отношения к ней строились не столько 
на основе законов, сколько на эмоционально окрашенных личных отношениях и почитании ее носителей. 
Личностное восприятие организационных отношений сквозь призму «своих» (родственников, друзей, знакомых 
и т.п.) и «чужих (всех остальных и особенно независимых работников) снижает возможности их 
рационализации, контроль сверху и снизу, требовательность к должностным лицам и их ответственность, 
благоприятствует развитию протекционизма и круговой поруки;  

•  выход отношений руководства-подчинения за пределы служебных обязанностей и их 
распространение на весь спектр отношений руководителя и подчиненных, от которых требуется личная 
преданность руководителю, в том числе и при нарушении им организационных правил и норм, а, возможно, и 
закона. Такое расширение властных отношений выгодно главным образом руководителю, поскольку именно он 
пользуется основными услугами личного характера. Хотя отчасти в нем могут быть заинтересованы и 
подчиненные,  оцениваемые начальником не по результатам труда, а по услугам личного характера. В любом 
случае от такого расширения властных отношений страдает организация, поскольку в ней стимулируются не 
лучшие, наиболее компетентные работники, а «свои люди»; 

• доминирование личных интересов руководителя в клиентарных отношениях. Клиентелизм 
выгоден для руководителей, прежде всего, тем, что он позволяет злоупотреблять властью. Это может 
проявляться по ряду направлений. Строя с подчиненными особые отношения покровительства – личной 
преданности, руководитель обеспечивает себе безопасность и поддержку в случае нарушений организационных 
норм и закона, создает отношения круговой поруки, предполагающие общую заинтересованность в сокрытии 
должностных проступков, злоупотреблений и даже преступлений в частности по принципу «не выносить сор из 
избы». Такой тип отношений особенно выгоден и даже необходим, для коррупционеров, а также руководителей, 
открыто культивирующих протекционизм и непотизм, произвол и другие грубые нарушения служебной этики и 
закона. В целях обеспечения личной и коллективной безопасности к формированию клиентелистских отношений 
часто вынуждены прибегать и руководители, действующие в правовой и экономической среде, не позволяющей 
выживать и нормально работать, оставаясь в правовом пространстве, например, нарушать законы из-за 
непомерно высоких налогов, почти тотальной коррупции и т.п., как это было и во многом сохраняется в 
постсоветской России.  Клиентелизм привлекателен для руководителей и в силу того, что он, как уже 
отмечалось, расширяет  сферу личной зависимости и услуг со стороны подчиненных, распространяет их власть 
за пределы служебного подчинения. Кроме того, клиентелистские отношения имеют для руководителей и 
психологическую привлекательность: покровительство и благоденствие приятным или нужным людям (конечно, 
за счет ресурсов организации, чаще всего государственной), почитание и разного рода благодарности с их 
стороны повышают чувство собственной значимости и личностную самооценку. К тому же клиентелистские 
отношения обычно окрашены в психологически и этически привлекательные тона: предстают как отношения 
дружбы, поддержки, доверия, альтруистической помощи со стороны руководителя (правда, все это – только 
своим людям,  не за свой счет и в нарушение норм служебной этики и социальной справедливости); 

• двойственное отношение подчиненных-клиентов к клиентелистским отношениям и однозначно 
негативное «чужих» – других членов организации (если они не втянуты в отношения такого рода). 
Рассматриваемый с точки зрения всего общества клиентелизм как социально-управленческий феномен 
однозначно негативен для  страны и ее граждан, поскольку он резко снижает эффективность управления, 
порождает нарушение закона и правопорядка, нравственных норм, служит важнейшей предпосылкой массового 
распространения коррупции и т.п. В то же время он привлекателен для тех работников, которые пользуются 
покровительством начальства при принятии на работу, карьерном продвижении, получении премий и т.п., а 
также для тех, кто получает свою долю прибыли (например, от коррупционных доходов). Клиентелистские 
отношения выгодны и некомпетентным и нерадивым работникам, поскольку в этом случае руководитель часто 
закрывает глаза на это, а также на злоупотребления служебным положением, нарушения должностных 
инструкций и служебных обязанностей и т.п. Кроме того, клиентелизм имеет и психологическую 
привлекательность для части подчиненных, входящих в клиентелу: устраняет или притупляет чувство страха 
перед возможным увольнением или наказанием, превращением в организационного изгоя или аутсайдера, 
порождает элементы или иллюзию защищенности,  доверия, дружбы. Тем самым уменьшается характерное для 
бюрократических организаций отчуждение. Однако эти внешне психологически привлекательные функции 
гораздо эффективнее выполняют другие, неклиентелистские типы трудовых объединений: команда, трудовой 
коллектив, партнерская рабочая группа и др., которые основываются на здоровых, товарищеских отношениях в 
коллективе, ориентированных на совместное достижение общих организационных целей. 

Психологические и этические достоинства клиентелизма на деле весьма слабы и сомнительны, поскольку 
этот тип организационной культуры базируется на беспрекословном подчинении подчиненных руководителю, 
неравенстве личностного статуса работников (сотрудники подчинены руководителю не только в рамках 
должностных обязанностей, но и как личности), на непризнании автономии личности и равенства прав 
работников как граждан. Клиентелистские отношения ведут к «порабощению» сотрудников, лишают их 
личностной независимости,  побуждают к конформизму, отказу от собственных убеждений и принципов, 
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ограничивают возможности самореализации, а нередко превращают и в сообщников преступных действий 
руководителя.  

Клиентелистская культура делит работников на «своих», которые наделяются большими или меньшими 
привилегиями за счет остальных работников, и «чужих», права и интересы которых игнорируются и 
нарушаются. Это означает прямое нарушение принципов социальной справедливости и нравственности в целом. 
Эта культура несовместима с моралью, которая исходит из равенства всех граждан как субъектов 
нравственности и обязательности для всех этических норм.  

Клиентелистская культура обычно облачена в форму позитивных личностных, товарищеских или даже 
дружеских отношений, предполагает риторику поддержки, выручки, взаимопомощи и т.п. Несмотря на то, что ее 
«дружественность» обычно фальшива или, по меньшей мере, одностороння (поскольку основана на личностном 
неравноправии, угрозе санкций по отношению к независимым работникам, требованиях покорности клиентов 
взамен на благосклонность патрона, на заинтересованности в получении «эксклюзивных», особых благ для себя 
за счет других и (или) организации), клиентелизм имеет определенные этические и психологические корни. В 
его основе лежит чувство долга и поведенческий автоматизм взаимного обмена [4, с. 58-61], требующий 
платить приятным за приятное, услугой за услугу, добром за добро, помогать тем, кто помог нам. Специалисты 
утверждают, что эта норма является универсальной для всего человечества [5, с. 34-65]. Однако в случае 
клиентелизма имеет место обмен субъективно неравноценными услугами: руководитель оказывает услуги за 
счет ресурсов организации, от подчиненного же требуется  услуги личного порядка, в том числе, в случае 
необходимости, и нарушение служебной этики, правил и нравственных норм.  

Психологический автоматизм взаимного обмена содержит широкие возможности его использования в 
манипуляционных целях, навязывания коммуникатором реципиенту нежелательных для него форм поведения. 
Как отмечает Р. Чалдини, даже в равноправных коммуникациях оказанные любезности часто побуждают нас к 
оказанию более важных услуг из-за возникающего вследствие этого неприятного «чувства морального 
обязательства перед кем-либо. Большинство из нас не любит быть кому-нибудь обязанным. Обязательства 
угнетают нас, от них хочется поскорее избавиться» [5, с. 47]. Имея явные преимущества в статусе и обладания 
ресурсами, в том числе и в применении негласных санкций, руководитель может использовать чувства долга и 
зависимости для явно неравноценного обмена услугами. 

Итак, проведенный выше анализ негативных последствий влияния клиентелистской культуры на 
эффективность управления свидетельствует о необходимости кардинального изменения общества и, прежде 
всего, научного сообщества и политического руководства страны к этому деструктивному феномену. 
Клиентелистская культура питает и поддерживает коррупцию, протекционизм, непотизм и другие негативные 
управленческие явления. Клиентелистские практики наносят не меньший ущерб российскому обществу, чем 
коррупция. Однако в настоящее время в России борьба с клиентелизм практически не ведется. Рамки 
отдельной статьи не позволяют детально осветить конкретные меры борьбы с этим деструктивным 
управленческим феноменом. Поэтому можно наметить лишь следующие общие направления противодействия 
клиентелизму и устранения в российских государственных и многих других организациях клиентелистской 
культуры: 

• концентрация усилий ученых-управленцев, социологов, экономистов и психологов на выявлении 
причин клиентелизма и путей их устранения; 

• широкое ознакомление общественности и, прежде всего, самих управленцев с сутью клиентелизма и 
его негативными последствиями для организации и общества в целом, 

•  принятие законов и других нормативных документов, направленных на противодействие 
клиентелизму, 

• повышение роли формальных структур в деятельности организаций, а также ответственности 
руководителей и сотрудников за нарушение организационных норм и правил, усиление соответствующего 
независимого контроля за должностными лицами,  

• развитие производственной демократии, повышение роли профсоюзов, производственных советов 
или советов трудовых коллективов в защите прав работников и норм служебной этики; 

• развитие здоровых организационных культур, основанных на служении целям организации, 
соблюдении закона, этических и административно-правовых норм, на  уважении к личности каждого работника, 
его прав и достоинства. 
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ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
И.А. Алкснис∗ 

 
Аннотация. В статье анализируется сложившая на сегодняшний день система оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава, выявляются ее недостатки и намечаются пути их исправления. 
 
Организация заработной платы работников высшей школы строится на тех же принципах, что и в 

учреждениях общего образования, поскольку педагогический труд обладает общими чертами и характеризуется 
определенной однородностью. Однако есть и существенные особенности в оплате труда преподавателей вузов, 
обусловленные их местом и ролью в системе образования и в обществе в целом. Труд профессорско-
преподавательского состава более высокого качества и сложности, по сравнению с трудом школьного учителя, 
поэтому требует и соответствующего вознаграждения. 

Вузы – завершающее звено процесса формирования мировоззрения, морального и интеллектуального 
облика подрастающего поколения, своеобразный мост, перекинутый из прошлого и настоящего в будущее. 

Высшая школа выполняет три основные функции: 
• воспроизводство и наращивание интеллектуального, научно-технического и культурного 

потенциала нации; 
• подготовка кадров специалистов высшей квалификации для народного хозяйства, в том числе 

отраслей образования, здравоохранений, культуры, науки и государственного управления; 
• повышение уровня образованности населения, воспитание гармонично развитых личностей, 

способных адаптироваться к условиям информационного общества (эту функцию высшая школа выполняет 
вместе с общеобразовательной школой). 

В соответствии с указанными функциями высшей школы строится деятельность персонала вузов. 
Принципиальная особенность труда профессорско-преподавательского состава – неразрывная связь 
педагогической и научной работы. Не случайно кадровый костяк персонала вузов именуется научно-
педагогическим персоналом. Конечно, участие в научных исследованиях по своей специальности, а также в 
области педагогической науки возможно и желательно и для педагогов средней образовательной школы, однако 
вузовские преподаватели просто обязаны тратить часть своего рабочего времени (по нормативам и фактически – 
не менее трети) на научную работу: воспринимать, осваивать, обрабатывать новую научную информацию, 
создавать оригинальную научную продукцию и передавать ее, с одной стороны, в народное хозяйство, с другой – 
студентам в интересах формирования специалистов, способных обеспечивать дальнейший научно-технический и 
интеллектуальный прогресс общества. Это уже предполагает дополнительную адекватную оплату, если исходить 
из заработков школьных учителей, которые можно рассматривать как нижнюю границу оплаты труда ППС вузов 
(в Москве в среднем 50 тыс. рублей в месяц в 2012 году). В задачу педагогов высшей школы входит обучение 
студентов навыкам самостоятельного поиска и обработки научной информации, в том числе с помощью сети 
Интернет, проведения научных исследований, подготовки и публикации научных докладов, сообщений, 
рефератов, участия в научных дискуссиях, семинарах, научных конференциях.  

В настоящее время преподавателям вузов планируется время на проведение научных исследований по так 
называемой госбюджетной тематике, в счет их оклада в 6820 руб., поощряется участие ППС в хоздоговорных 
научно-исследовательских работах – по заказам предприятий; выделяются гранты на проведение научных 
исследований по наиболее актуальным темам, на подготовку учебников и учебных пособий для студентов вузов. 
Наиболее квалифицированная часть преподавателей выступает в качестве научных руководителей аспирантов и 
соискателей ученых степеней, участвует в работе научных советов по защите диссертаций. Интеграция научной, 
учебной и методической работы является важнейшей предпосылкой инновационного обучения, 
ориентированного на формирование способности будущих специалистов к проектированию и реализации 
прогрессивных научно-технических идей и разработок.  

Труд вузовских педагогов органически включает также и третью составляющую – воспитание студентов. 
Вузовский педагог воспитывает студентов, прежде всего, личным примером – глубиной и разносторонностью 
своих знаний, преданностью науке, высокой культурой, уважением к личности обучаемых, т.е. воспитание  не 
отделено во времени и пространстве от процесса обучения. Современная техническая революция предъявляет 
высокие квалификационные требования к вузовскому преподавателю: он  должен иметь, как минимум, ученую 
степень кандидата и мотивироваться материально, чтобы стать доктором наук. Однако в составе 
преподавательского корпуса российских вузов неуклонно снижается число преподавателей, имеющих ученые 
степени, при одновременном старении элитарных кадров.  

                                                
∗ Алкснис Ирина Александровна, к.э.н., доцент ГОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ) 
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В последние годы темпы роста «остепененных» преподавателей вузов замедлились, чему немало 
способствовали реальная инфляция и низкие доходы ППС. Введение специальных надбавок за ученую степень 
кандидата и доктора наук, так же как и выплата грантов молодым преподавателям без степени, проблемы 
научных кадров не решают. Хотя, имеется, например, положительный опыт МИИТа по привлечению и 
закреплению в вузе молодых специалистов до 30 лет, желающих стать преподавателями. Они оформляются 
преподавателями-стажерами, и ежемесячно получают доплату в 15 тыс. рублей в течение 3 лет пока готовят 
кандидатскую диссертацию. Кандидаты наук до 30 лет получают доплату 20 тысяч рублей в течение того же 
периода для стимулирования написания ими докторской диссертации. Основной костяк ППС вузов – люди 
пенсионного возраста, которые «максимизируют» доходы за счет прибавления к окладу пенсии и почасовой 
нагрузки, сверх установленной институтской нормы часов. Понятно, что такое вознаграждение делает труд 
преподавателя вуза мало престижным, одновременно сигнализируя об его низкой оценке со стороны 
государства. Вузовские преподаватели должны иметь достаточную оплату труда на постоянной основе, а не 
временно. 

Интеграция научной и учебной работы в форме «личной унии» штатных преподавателей способствует 
обогащению учебного процесса, повышению качества обучения и воспитания. Одновременно повышается 
народнохозяйственная эффективность научных исследований, ибо выполнение научных работ с участием 
бесплатного труда преподавателей и студентов обходится значительно дешевле, чем в самостоятельных НИИ, и 
других странах, где имеет место достойная оплата труда в высшей школе. Не случайно значительная доля 
«большой» науки в США и других западных странах выполняется в университетах. Кстати заметим, что 
основная часть времени профессоров университетов США уходит именно на научную работу, а учебная 
нагрузка, как правило, не превышает 4 часов в неделю. 

Российская высшая школа стойко выдержала удары системного кризиса 80-90-х г.г. и в основном 
сохранила свой потенциал, в том числе кадровый, благодаря самоотверженности преподавательского состава. 
После некоторого спада в первой половине 90-х г.г. вновь увеличился в последние годы прием студентов в вузы, 
в том числе технического профиля. Жизнь подтвердила известное положение экономической науки, согласно 
которому в рыночных условиях образование, особенно высшее, - это инвестиции в человеческий капитал, 
которые приносят не только социальный, но и экономический эффект как обществу в целом, так и закончившим 
обучение в частности. Так, по американским данным, в период наивысшей трудовой активности (40-55 лет) 
годовая заработная плата работников со средним образованием (12 лет обучения) составляет $ 22-25 тыс., а с 
высшим (17 лет обучения и более) - $45-50 тыс., т.е. в два раза выше. Высшее, особенно университетское, 
образование в Германии и Франции также обеспечивает существенное увеличение оплаты труда. Если принять 
заработную плату для работников с довузовским образованием за 100%, то при университетском образовании 
она возрастает до 163% в Германии и 175% во Франции (1, с. 12).  

Следует заметить, что многие российские фирмы в последние годы предъявляют все более высокие 
требования к уровню образования персонала и обеспечивают сравнительно высокую оплату специалистам с 
университетским образованием и опытом работы в рыночных условиях. Это не может не отражаться и на 
престиже российских вузов в общественном мнении. Однако, к сожалению, приходится констатировать, что пока 
не произошло существенного сдвига в объемах государственного финансирования высшего образования, а 
следовательно, и в уровне оплаты труда вузовских преподавателей. Он остается недопустимо низким, какими бы 
критериями его не оценивать (по сравнению с зарубежными эталонами, уровнем оплаты труда в российской 
промышленности или в дореволюционной России, альтернативной ценой труда в частном секторе высшего 
образования, по отношению к минимальному потребительскому бюджету и т.д.). Обещанное повышение 
заработной платы в бюджетной сфере в 2013 г. способно лишь компенсировать многолетние инфляционные 
потери в реальных доходах вузовских преподавателей. Можно назвать лишь некоторые отрицательные 
последствия такой политики заработной платы: 

1. Неоправданно широкое внутренне и особенно внешнее совместительство в вузах, увеличение 
рутинной учебной нагрузки, ведущее к снижению качества учебной и научной работы по основной должности, 
сокращению объема фундаментальных научных исследований по госбюджетной тематике. 

2. Ускоренная амортизация элитного человеческого капитала, сосредоточенного в вузах России, 
замещение свободного времени преподавателей рабочим, снижение качества их трудовой жизни и качества 
жизни в целом. 

3. Отток квалифицированных специалистов вузов, особенно молодых, в западные страны, в бизнес, в том 
числе теневой, и как следствие – старение преподавательского корпуса высшей школы. 

4. Более широкое проникновение в высшую школу коррупции и взяточничества, подрывающее 
моральные устои высшей школы. 

5. Деформация структуры заработной платы: падает доля тарифа и снижается стимулирующая роль 
основной, тарифной оплаты труда, вводятся дублирующие и неэффективные доплаты, надбавки и премии, 
нарушаются основополагающие принципы равной оплаты за равный труд и повышенной оплаты более сложного 
и квалифицированного труда. Например, уровень оплаты труда ассистентов и преподавателей вузов (без ученой 
степени) существенно ниже заработной платы учителей общеобразовательных школ. Видимо, не случайно 
молодые преподаватели вузов ищут совместительства в школах (преимущественно в частных). 

Нормативной базой организации заработной платы работников высшей школы являются наряду с 
Трудовым кодексом и Гражданским кодексом РФ, федеральные законы «Об образовании», «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», также правительственные постановления, регулирующие 
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оплату труда бюджетных образовательных и других учреждений, и специальные нормативные акты, 
адресованные высшей школе. К ним, например, относятся постановления об установлении надбавок за ученые 
степени кандидатов и докторов наук и должности профессоров и доцентов, инструктивные письма Министерства 
образования, разъясняющие порядок применения в вузах, доплат и надбавок, и др. Многие вопросы оплаты 
труда относятся к компетенции вузов и регулируются уставом вузов, приказами по вузу, коллективными 
договорами, заключаемыми между администрацией вузов и профсоюзными комитетами. В целом регламентация 
заработной платы вышестоящими организациями проводится в вузах менее жестко, чем в общем образовании. 
Так, отсутствует региональное регулирование заработной платы, поскольку большинство вузов финансируется 
из федерального бюджета; нет характерной для школ дифференциации окладов руководителей в зависимости от 
группы (категории) учреждения, определяемой множеством объемных показателей, детальных тарифно-
квалификационных характеристик по должностям профессорско-преподавательского состава. Вузы 
самостоятельно регулируют размеры почасовой оплаты преподавателей за сверхнормативные часы учебных 
занятий, оппонирование диссертаций, участие в работе ученых советов. 

Фонд оплаты труда персонала вузов образуется главным образом, за счет государственных бюджетных 
ассигнований. В качестве дополнительных источников выступают внебюджетные средства: поступление денег 
от «контрактников» и зарубежных студентов и аспирантов – за платное обучение в вузе; от абитуриентов – за 
платное обучение на подготовительных курсах (в некоторых вузах до $5 тыс.); оплата научно-исследовательских 
работ по хозяйственным договорам; оплата консультационных услуг, государственные и общественные гранты и 
стипендии; доходы от издательской деятельности, сдача в аренду помещений, частные пожертвования, в том 
числе от бывших выпускников, и другие поступления. При недостатке средств на выплату заработной платы из-
за неполного или несвоевременного бюджетного финансирования (к сожалению, это случается довольно часто) 
вузы вынуждены брать банковские кредиты, возвращая затем долги с процентами. 

Таким образом, вузы как бы расплачиваются за «грехи» государства. Размеры ФОТ, покрываемого из 
бюджетных ресурсов, зависят от численности и структуры персонала и норм оплаты его труда. В свою очередь, 
штатная численность персонала, прежде всего преподавательского, рассчитывается исходя из количества 
обучающихся по дневной, вечерней и заочной формам обучения, трудоемкости программ обучения (в часах), 
фонда рабочего времени преподавателей и норм их учебной нагрузки. Нормативная численность других 
категорий персонала определяется обычно в процентах от численности профессорско-преподавательского 
состава. Основным контролируемым утверждаемым нормативом при расчете штатной численности 
преподавательского состава (а, следовательно, и ФОТ) является норматив соотношений между числом 
преподавателей и числом обучающихся. Он дифференцируется по формам обучения. В разных вузах они 
значительно различаются: от 1 педагога на 4 студента в МГУ и СПбГУ до 13 и более в других вузах на дневных 
отделениях. Указанные нормативы крайне субъективны и не обеспечивают равной оплаты за равный труд в 
разных вузах. 

Штатная численность ППС вуза рассчитывается ежегодно как частное от деления программы обучения в 
часах на среднюю нормативную годовую нагрузку преподавателей вуза (в большинстве вузов 800 часов и более). 
Зная численность ППС вуза, среднюю тарифную ставку оплаты их труда, размеры нормативных надбавок (за 
должность, ученую степень, должности декана и заведующего кафедрой) и нормативы фонда почасовой оплаты 
(обычно 10% от ФОТ), можно рассчитать ФОТ преподавательского состава и далее общий ФОТ персонала вуза, 
поскольку ФОТ учебно-вспомогательного и управленческого персонала фиксируется в процентах от ФОТ 
преподавателей, а хозяйственного персонала – через норматив оплаты труда за единицу площади. 

Распределение ФОТ по направлениям (статьям) расходов регулируется самими вузами. Каких-либо 
обязательных нормативов деления ФОТ на тарифную и надтарифную часть в централизованном порядке не 
установлено. Первоочередная задача вуза – обеспечение базовой (тарифной) оплаты труда преподавательского 
состава соответствующей квалификации. 

Тарифный разряд для вузовского преподавателя имеет большее значение в формировании конечной 
заработной платы, чем для учителей школ и для преподавателей средних специальных учебных заведений. Дело 
в том, что вузовским преподавателям устанавливаются твердые месячные должностные оклады, которые 
выплачиваются независимо от количества выполненных часов занятий. Хотя и существуют расчетные нормы 
учебной нагрузки, дифференцированные по должностям и с учетом ученой степени, непосредственно на 
тарифную оплату они не влияют, так как кафедрам предоставлено право устанавливать учебную нагрузку 
конкретным преподавателям с отклонением от расчетных норм – в зависимости от загрузки научной и 
методической работой. В этом заключается одно из принципиальных различий в оплате труда вузовских и 
школьных педагогов. В вузе научная работа, как уже сказано, неотъемлемая и планируемая часть 
преподавательской деятельности, поэтому нормирование учебной работы имеет более гибкий характер. По 
нашему мнению, такой принцип оплаты преподавательского труда в вузе следует совершенствовать, более 
детально учитывая виды деятельности преподавателей, выполняющих наибольшую учебную нагрузку, а 
сверхнормативные часы занятий оплачивать дополнительно по принципу сверхурочных работ. 

Наиболее справедливым в сложившихся условиях является дифференциация базовых окладов ППС по 
тарифным разрядам (см. табл. 1). Поскольку с 1 декабря 2008 г. отменено Постановление Правительства РФ № 
785 от 14 октября 1992г. «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе 
Единой тарифной сетки» (2), то введение новых систем оплаты труда работников вузов осуществляется на 
основе положений, разработанных самим вузом и утвержденным приказом ректора по согласованию с 
профсоюзами. Например, в МИИТе установлено 4 квалификационных уровня окладов:  
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1-й уровень – ассистента без ученой степени – 7230 руб. с учетом индексации оклада 6820 руб. на 6%,  в 
связи с инфляцией, источник финансирования – государственная субсидия на финансовое обеспечение; 

2-й уровень – старший преподаватель без степени имеет надбавку за должность 20 % от оклада;  
3-й уровень – доцент, кандидата наук, с надбавкой за ученое звание 40% от оклада за должность и 

доплатой за ученую степень 3000 руб. 
4-й уровень – доктор наук, профессор с надбавкой за должность и звание 60% от оклада и доплатой за 

ученую степень 7000 руб. 
Расценки почасовой оплаты труда: ассистентов и преподавателей-стажеров – 122 руб.; доцентов и ст. 

преподавателей со степенью – 244 руб., а докторов наук и профессоров – 305 руб.  
Скоропалительная отмена 18-ти разрядной ЕТС осложнило положение с трансформацией заработной 

платы в вузах. Восстановление ЕТС по диапазону разрядов – с 8 по 17-й разряд с учетом стажа и тарифных 
коэффициентов создавало бы достаточное пространство для дифференциации оплаты труда и 
профессионального продвижения сотрудников вуза (табл. 1). Зарплата могла бы расти при увеличении стажа 
работы: более 5 лет; 10; 15; 20 и более. 

Таблица 1 
Квалификационные требования и тарифные разряды 

 

Должность Тарифные 
разряды Квалификационные требования Стаж 

работы 
Окла
д 

Преподаватель- 
стажер 8 Высшее образование без предъявления 

требований к стажу работы 
  

Ассистент, 
преподаватель 

9-11 Высшее образование без предъявления 
требований к стажу работы 

  

12 Ученая степень кандидата наук   

Старший 
преподаватель 

13 Высшее образование и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет 

  

14 Ученая степень кандидата наук   

Доцент 
14 Ученое звание доцента (старшего научного 

сотрудника) или ученая степень кандидата наук 
  

15 Ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника) и ученая степень кандидата наук 

  

Профессор 
16 

Ученое звание профессора или доцента 
(старшего научного сотрудника) и ученая степень 
доктора наук 

  

17 Ученое звание профессора и ученая степень 
доктора наук 

  

Заведующий 
кафедрой 

Разряд 
соответствую

щего 
преподавател

я 

Высшее образование и стаж научной, научно-
педагогической работы или практической 
деятельности не менее 5 лет 

  

Декан факультета 

Разряд 
соответствую

щего 
преподавател

я 

Высшее образование и стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет 

  

 
Критерии оценки квалификации преподавателей в основном связаны с ученой степенью (званием) и 

стажем научно-педагогической работы при минимальном требовании к стажу – не менее 5 лет научно-
педагогической работы. Наивысшая оплата труда у профессоров при стаже 20 лет и более. 

Таким образом, четко просматривается взаимосвязь размеров основной заработной платы преподавателей 
с ученой степенью. Она усиливается тем, что присвоение ученого звания также связано с наличием ученой 
степени. Кроме того, должны быть восстановлены специальные надбавки за ученую степень кандидата наук и 
доктора наук (3 и 5 минимальных размеров оплаты труда соответственно). Речь идет об инвестициях в элитный 
кадровый потенциал общества и ликвидации так называемой «утечки мозгов». Необходимо увеличивать 
инвестиции в образование и человеческий капитал вузовских преподавателей. Даже в бюджете царского 
Правительства в 1913 году (100 лет назад) на образование выделялось 5% ГБ. 

Ученая степень является одним из важных показателей квалификации вузовских преподавателей, прежде 
всего их научной квалификации, и она жизненно необходима в условиях растущей интеграции страны в 
мировую экономику. За педагогическое мастерство преподавателей вуза, создание ими авторских курсов 
возможно поощрение преподавателей из премиального фонда вуза.  

Резкое повышение заработной платы (в два раза и более) после защиты диссертации должно оказать 
стимулирующее влияние на дальнейшую творческую активность преподавателей в научно-педагогической 
работе, на рекрутинг молодых кадров на постоянной основе. При этом сохранение за обладателями ученых 
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степеней значительных преимуществ в тарификации и оплате труда, должно соответствовать действительному 
приросту результатов их научно-педагогической деятельности. Другого пути подъема престижа 
преподавательского труда в вузе и преодоления «утечки умов» из России на запад нет. Конечно и в этом случае 
имеет место дифференциация оплаты труда ППС, при которой подразумевается квалификация и стаж работы.  

Конкурсная система замещения должностей ППС как бы включает периодическую аттестацию 
преподавателей. Если в вузы будет возвращена Единая тарифная сетка с «замороженными» ранее 
коэффициентами (тарифный коэффициент 10,2 для 18-го разряда), то это будет только первым шагом на пути 
сближения в оплате труда российских и зарубежных преподавателей вузов. Согласно законодательству, 
должностной оклад принимаемого на работу по письменному договору преподавателя максимальными 
размерами не ограничивается, но не может быть ниже минимального должностного оклада, установленного по 
соответствующей должности нормативными актами Российской Федерации. В вузах сосредоточены кадры 
наивысшей квалификации. Действующая в вузах тарифная система призвана учитывать такие 
зарплатообразующие факторы, как квалификация работника (общее и специальное образование, стаж работы, 
ученая степень), сложность и социальная значимость труда.                  

В процессе конкурсного отбора и заключения договоров оцениваются, хотя и не в полной мере, деловые 
качества претендентов на замещение преподавательских должностей. Однако эффективность индивидуального 
труда, его результаты остаются в основном вне поля зрения. Вследствие этого не преодолены элементы 
уравнительности в оплате труда преподавателей, занимающих равное должностное положение и имеющих один 
и тот же разряд по ЕТС. Поэтому целесообразно устанавливать «вилки» окладов по каждому тарифному разряду 
ППС 8-17. Хорошо известно, что доцент доценту и профессор профессору рознь. Одни из них блестяще читают 
лекции, успешно руководят аспирантами, часто публикуются в научных журналах, другие не пользуются 
популярностью как лекторы, не проявляют большой активности в научной работе, довольствуясь старым 
багажом. Однако и те и другие нередко имеют одинаковые разряды и оклады по формальным признакам, по 
крайней мере, до очередного конкурса. То есть договорная система не выполняет своей функции 
индивидуализации заработной платы. Существует возможность решения этой задачи. Каждый вуз должен 
разработать свою систему показателей и критериев оценки, с учетом его специфики, вместе с тем не следует 
излишне усложнять систему оценки, она должна быть доступной, понятной, прозрачной.  

 
Источники 

[1] Васильев Ю.С. Экономика и организация управления ВУЗом: учебник. 2-е изд. СПб.: Лань, 1999. 
[2] Постановление Правительства РФ от 5 августа 2008 года № 583 «О введении новых систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений». 

 
ПЕРЕСТРОЙКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛИЧНОСТИ М. ГОРБАЧЕВА 

 
Д.А. Байков∗ 

 
 
Аннотация. Политика и государственное управление должны анализироваться сквозь призму личностных 
качеств. Подтверждением тому является процесс «Перестройки». Содержание, характер и направленность 
перестройки во многом были предопределены личностными качествами М. Горбачева. Доминирование у него 
мотива власти, стремление  увековечить себя в масштабных преобразованиях, эклектичность и 
непродуманность принимаемых политических решений – вот далеко неполный перечень личностных 
характеристик, предопределивших неэффективность политической реформы, предпринятой политиком. 

 
 
«Человек есть мера всех вещей». Это крылатое высказывание Протагора,  многократно подвергаемое 

критике, до сих пор  остается актуальным и незыблемым. Иван Грозный, Петр Первый, Александр Столыпин, 
Иосиф Сталин. Ряд исторических личностей, оказавших сильнейшее влияние на жизнь российского государства, 
может быть продолжен до бесконечности. Личностные качества этих политиков нашли свое отражение в 
проводимых преобразованиях. 

В рамках представленной статьи мы постараемся проанализировать влияние личности М. Горбачева (его 
индивидуальных качеств) на процесс перестройки и смоделировать иные варианты развития перестройки в 
Советском Союзе. 

Перестройка – совокупность политических и экономических изменений, происходивших в СССР с 1985 
по 1991 годы. Это особый исторический период в развития Советского Союза, основной целью которого 
провозглашалось обновление и модернизация во всех сферах жизни советского общества. 

                                                
∗ Байков Даниль Азатович, студент, Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан 
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Инициатором перестройки, проводимой под лозунгами демократизации, создания основ рыночных 
отношений, при сохранении приверженности социалистическим идеям, был М. Горбачев. 

Роль М. Горбачева в перестроечном процессе оценивается неоднозначно. В  новейшей литературе по 
политологии и истории встречаются два подхода. В рамках первого подхода признается исключительно 
позитивная роль Горбачева. Он выступает как великий реформатор и политик, положивший конец «холодной 
войне», противостоянию «СССР-США». Второй подход демонстрирует прямо противоположную точку зрения: 
М. Горбачеву приписывается исключительно деструктивная роль. Его личность связывают с негативными 
изменениями, произошедшими в советском государстве, и позиционируют в качестве основного лица, виновного 
в распаде  великой советской «империи». М. Горбачева обвиняют за непоследовательность реформ и попытку 
сохранить прежнюю командно-административную экономику и социализм. 

Мы считаем, что истина скрыта посередине, между этими подходами. «Вес» личностных качеств М. 
Горбачева в прошедших переменах велик, но позиционировать его в качестве основного лица, виновного в тех 
деструктивных явлениях, имевших место быть на территории нашего государства в конце 90-х годов ХХ века, 
было бы неверно. 

Чтобы дать объективную оценку личности М. Горбачева как Президента СССР и, главное, оценить его 
вклад в уничтожение Союза ССР, необходимо понимать, что советское общество в предперестроечный период 
характеризовалось глубокой раздвоенностью: вся политическая жизнь и осмысление политических и 
экономических реалий настоящего должны были осуществляться в соответствии с четко заданными 
идеологическими канонами; быт общества, включая его культурные запросы, был не только вне идеологии, он в 
значительной степени противостоял ее догматам.  

К созданию нового политического и административного режима общество не было подготовлено. 
Революции не предшествовала своя «эпоха Просвещения». Интеллектуальная работа, которая шла в 
диссидентских кругах, либо имела сугубо протестный характер, либо страдала явным утопизмом [3]. 

Плюс ко всему, к началу 1980-х годов советская система хозяйствования исчерпала все ресурсы своего 
дальнейшего развития. Командная экономика не могла совершить глубокие преобразования всех сторон в жизни 
общества, поскольку ей не удалось обеспечить должное развитие производительных сил, защитить права 
человека, поддерживать международный авторитет страны. СССР с его гигантскими запасами сырья, 
трудолюбивым и самоотверженным народом все больше отставал от Запада.  Возрастающие требования к 
разнообразию и качеству потребительских товаров советской экономике оказались не по плечу. Промышленные 
предприятия, не заинтересованные в научно-техническом прогрессе, отвергали до 80% новых технических 
решений и изобретений [1, С.30]. 

На обороноспособности страны негативно сказывалась растущая неэффективность экономики. В начале 
80-х годов СССР начал утрачивать конкурентоспособность в единственной отрасли, в которой он успешно 
соперничал с Западом - в сфере военных технологий. Нуждалась в срочном обновлении экономическая база 
страны. За послевоенный период произошел громадный рост образованности и информированности народа. 
Появление поколения, не знающего голода и репрессий, сформировало более высокий уровень материальных и 
духовных потребностей людей, поставило под сомнение сами принципы, положенные в основу советской 
системы. Плановая экономика не дала ожидаемых результатов.  

Резко изменился жизненный уклад советского общества: произошло перераспределение прав 
руководителей и предприятий, усилилась ведомственность, социальное неравенство. Стали проявляться 
негативные изменения в характере производственных отношений внутри предприятий: снизилась трудовая 
дисциплина, появилось безразличие, воровство, неуважение к честному труду. Люди этого периода в основном 
работали не по совести, а по принуждению. Изменилась вера в коммунистические идеалы. В условиях 
монопольного господства в обществе одной партии, КПСС, наличия мощного репрессивного аппарата, перемены 
могли начаться только «сверху». Никто из консервативного большинства Политбюро ЦК КПСС не хотел брать 
на себя ответственность за осуществление реформировании экономики, хотя они осознавали, что перемены 
нужны [1, С.30]. 

Таким образом, случайно (по стечению благоприятных обстоятельств),  оказавшись на вершине 
властной пирамиды, М. Горбачев получает не самое завидное наследство. 

 Наличие больших властных амбиций и отсутствие четко продуманной программы, желание играть роль 
главного начальника страны и стремление увековечить себя на долгие года, на наш взгляд, стало главным 
движущим мотивом личности М. Горбачева в указанный временной период. 

Суть его тогдашних рассуждений можно, очевидно, свести к следующему: «Я должен удерживать эту 
власть, я должен все время что-то делать. А чем лучше всего управлять? Конечно, каким-то новым процессом, 
который будет отождествляться с моим именем. Поэтому надо объявить “перестройку”, “ускорение” и все такое 
прочее, тем более, что соответствующие слова на этот счет уже сказаны. Процесс уже запущен, он “пошел”. И я 
этот процесс контролирую. Я властвую над ним» [2, С.430-440]. 

Вот отсюда и проистекает горбачевская иллюзия: ему самому, видимо, начало казаться, будто он 
действительно властвует надо всем, все в его руках, все происходящее в стране зависит только от него. Реальные 
властные отношения требуют ежедневной, черновой, до кровавого пота работы во имя того, чтобы сначала 
досконально познать, как функционирует система, а затем удержать, улучшить, осовременить эту систему, 
сделать ее более эффективной. Но можно действовать и иным методом: попытаться разрубить, как Александр 
Македонский, узлы накопившихся проблем и объявить: «Начиная с завтрашнего дня, мы будем жить по новым 
правилам, в условиях нового процесса». Это тем более просто сделать, что лучшая, да по существу и большая 
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часть общества, давно живет ожиданием перемен, глубоких реформ. Кроме того, реформы изначально могут 
трактоваться обществом как признак смелости, мужества, таланта, прогресса [2, С.453]. 

Главная проблема М. Горбачева, на наш взгляд, состояла в отсутствии продуманной и спланированной 
стратегии развития  Советского Союза. Так, в своей книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и 
для всего мира» (1987): он признавался: «мы еще не смогли или не сумели понять в полном объеме всю остроту 
и масштабы происходящих процессов».  

Горбачев не очень ясно представлял себе последствия предпринимаемых им действий. При всей 
актуальности и востребованности изданных в 1985-1988 годах постановлений и законов, нельзя было не видеть 
той торопливости, с которой они готовились, что, естественно, привело к далеко не адекватному учету многих 
процессов общественного развития и реального положения дел в стране. Поспешность присутствовала в 
антиалкогольных мероприятиях, в законах о государственном предприятии, законе о кооперативах, законе о 
качестве и других, которые еще до своего выхода в свет нуждались в совершенствовании. Сказалась старая 
привычка действовать исключительно административными приемами, свойственными всему предшествующему 
периоду советской истории. 

О том, до какой степени не просчитывались ни ближайшие, ни отдаленные последствия принимаемых в 
спешке решений о реформах, свидетельствуют хаотичные мероприятия 1986-1988 годов, не только вызвавшие 
развал и хаос в экономике, но и объективно содействовавшие криминализации общества и ускоренному 
превращению партийно-хозяйственной номенклатуры в новый класс собственников [2, С.445-460].  

Хаотичность присутствовала на каждом их этапов реформирования Советского социалистического 
государства.  

На первом этапе (март 1985 — январь 1987) были приняты попытки исправить недостатки политико-
экономической системы СССР. Предпринимались  крупные изменения административного характера - борьба с 
нетрудовыми доходами, антиалкогольная кампания, введение госприёмки и демонстрация борьбы с коррупцией.  

На втором этапе (январь 1987 — июнь 1989) начались широкомасштабные реформы во всех сферах 
жизни советского общества. Так, была провозглашена политика гласности: смягчение цензуры в СМИ, снятие 
табу с запретных тем. Разрешается частное предпринимательство в форме кооперативов, создаются совместные 
предприятия с зарубежными компаниями. В международной политике был взят курс на отказ от классового 
подхода в дипломатии и улучшение отношений с Западом. В этот период ухудшается экономическое положение, 
появляются сепаратистские настроения на национальных окраинах, вспыхивают первые межнациональные 
столкновения. 

На третьем этапе (июнь 1989—1991) происходит изменение политической обстановки в стране: 
начинается противостояние коммунистического режима с возникшими в итоге демократизации общества 
новыми политическими силами. Трудности в экономике перерастают в полномасштабный кризис. Начинается 
хронический товарный дефицит. В обществе нарастает разочарование, неуверенность в завтрашнем дне и 
массовые антикоммунистические настроения. Политика на международной арене сводится к односторонним 
уступкам Западу, в результате чего СССР утрачивает многие позиции и фактически перестает быть 
сверхдержавой, еще несколько лет назад контролировавшей половину мира. В России и других республиках 
Союза к власти приходят сепаратистски настроенные силы — начинается «парад суверенитетов» [4, С. 24]. 

Эклектичность, непродуманность политических действий М. Горбачева на фоне завышенной 
самооценки и чрезмерно высокого уровня притязаний, на наш взгляд, являются основными личностными 
характеристиками, обусловившими провал перестройки и утрату власти Президентом СССР. 
            Его место занял не выбранный им преемник, а его прямой оппонент и конкурент, во многом усугубивший 
проявившиеся в тот период негативные тенденции реформирования. 

 Вышесказанное закономерно приводит к появлению вопроса, о том были ли альтернативы у 
перестройки? И какой была бы перестройка, если бы у власти находился иной политик (например, В. Путин)? 

 Мы настаиваем на том, что альтернативы у перестройки были. И полагаем, что если бы у власти 
находился политик, подобный действующему президенту страны (В. Путину), то перестроечный процесс имел 
бы иную форму: продуманную и организованную. 

Советский Союз вполне мог бы пойти по пути Китая – сделать акцент на развитии экономики, а вслед за 
ней развивать и иные сферы общества. 

В качестве подтверждения обратимся к краткому историческому экскурсу. Масштабные преобразования 
в Китае начались с 1978 года. Действующий на тот момент негласный лидер страны Дэн Сяопин, провозгласил 
курс на социалистическую рыночную экономику, базирующуюся на двух основаниях: планово-
распределительной и рыночной экономиках при массовом привлечении иностранных инвестиций, большей 
хозяйственной самостоятельности предприятий, введении семейного подряда на селе, сокращении доли 
государственного сектора в экономике, открытии свободных экономических зон, преодолении бедности, 
развитии науки и техники.  

Именно Дэн Сяопин способствовал масштабным преобразованиям экономики Китая, вслед за 
экономикой добился стабилизации и политической ситуации в Китае [5, С. 107]. 

Мы полагаем, что если бы во главе Советского государства в конце 80-х годов ХХ века находился 
политик с мотивационным профилем, подобным профилю В. Путина, то есть политик с примерно одинаковым 
проявлением мотивов власти, аффилиации и достижения, то перестроечные преобразования в стране прошли бы 
по иному пути своего развития:   
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- во-первых, были бы начаты постепенные экономические реформы по примеру Китая, базирующиеся на 
медленном  снижении роли государства в экономике; 

- во-вторых, курс на гласность, свободу и плюрализм, лишивший КПСС, главенствующей роли, вряд ли 
был бы принят. Политика гласности – одна из основных причин, лишивших советское общество прочного 
фундамента; 

- в-третьих, если бы у власти в конце 80-х годов находился политик, подобный  В. Путину, Советский 
Союза вряд ли бы утратил свое лидерство на международной арене; 

- в-четвертых, однозначно удалось бы избежать главной  ошибки М. Горабчева – поставить 
политический локомотив впереди  поезда экономики. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что доминирование мотива власти в представлениях и 
деятельности М. Горбачева, его стремление увековечить себя в масштабных преобразованиях, отсутствие 
продуманной стратегии и тактики действий – вот далеко не полный перечень личностных качеств, нашедших 
соответствующее отражение в недавней исторической реформе - перестройке, которая, к сожалению, окончилась 
плачевно для страны. 
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Особенности разработки и применения профессионально-квалификационных требований к 

должностям гражданской службы Великобритании 
Д.А. Баринов∗ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности практической реализации компетентностного 

подхода при отборе и оценке государственных служащих на примере государственной гражданской службы 
Великобритании, а также определяются направления, по которым желательно использование лучших мировых 
практик при реформировании системы государственной службы России.  

 
Выработка нового подхода к установлению профессионально-квалификационных требований к 

должностям гражданской службы в России является одной из приоритетных задач ее реформирования.  
Зачастую предъявляемые требования носят формальный характер, выполнение которых  далеко не всегда 

гарантирует высокий уровень компетентности кандидата на вакантную должность. Например, таким 
формальным требованием является стаж работы на определенной должности. Вместе с тем, очевидно, что 
интерес для работодателя представляет стаж не сам по себе, а в контексте конкретных навыков и умений, 
которые сотрудник приобрел на том или ином рабочем месте.  

В связи с этим полезно обратиться к опыту других стран в части выработки и использования 
профессионально-квалификационных требований в процессе отбора персонала и, прежде всего, опыту 
Великобритании как страны, создавшей одну из наиболее эффективных систем управления государственной 
службой в Европе.  

Основной особенностью регулирования гражданской службы (Civil Service) в Великобритании является 
отсутствие единого закона о гражданской службе. Наиболее общим документом, в котором содержатся основные 
принципы и стандарты поведения государственных служащих, является Кодекс по регулированию гражданской 
службы (Сivil Service Code, утвержден в ноябре 2010 года).  

Отбором кандидатов на должности средних или младших администраторов занимаются непосредственно 
министерства и ведомства, которые имеют достаточно широкие полномочия (установление квалификационных 
требований, количество должностей и классных чинов, условия найма). Общие «правила игры» задает Комиссия 
по делам гражданской службы (Civil Service Commission), которая действует с 1855 г.  

Центральным документом, являющимся ориентиром для министерств и ведомств в процессе подбора 
гражданских служащих, является руководство «Принципы подбора», подготовленное Комиссией по делам 
гражданской службы.  

Данный документ содержит следующие базовые принципы подбора гражданских служащих:  

                                                
∗ Баринов Денис Александрович, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры управления персоналом, МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
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Ø Ориентация на достижения – означает, что на должность должен быть назначен 
лучший кандидат из всех претендентов. Никто не должен назначаться на должность без 
предварительной проверки уровня развития компетенций кандидата.  

Ø Честность – какие-либо искажения информации или пристрастность в процессе оценки 
кандидатов недопустимы. Процесс отбора должен быть объективным, непредвзятым и 
последовательным. Принцип не означает, что ко всем должен быть обеспечен абсолютно равный поход; 
он, скорее, предполагает применение единых критериев оценки ко всем при рассмотрении релевантного 
опыта работы кандидата и его профессиональных навыков.  

Ø Открытость означает, что квалификационные требования к должности должны быть 
общедоступными и всем потенциальным кандидатам должен быть предоставлен равный доступ к 
информации относительно сущности работы и имеющихся профессионально-квалификационных 
требований, а также относительно процесса отбора. Объявления о вакансиях могут размещаться в 
газетах, сайтах центров занятости или же на интернет-сайтах организаций гражданской службы, 
департаментов или иных структурных подразделений. 

«Принципы подбора» также предусматривают привлечение к процессу найма кадровых агентств и 
консультантов по подбору персонала, однако при этом представители департаментов и ведомств должны 
удостовериться, что привлекаемые компании или индивидуальные консультанты будут действовать, 
руководствуясь принципами, изложенными выше.  

В исключительных случаях Комиссия может дать свое согласие на назначение отдельных сотрудников 
департамента или агентства без прохождения конкурса, если это будет оправдано потребностями гражданской 
службы.  

Процедура найма на гражданскую службу  
В документе «Принципы подбора» особо подчеркивается, что Комиссия по делам гражданской службы не 

вмешивается в установление конкретных политик в области подбора персонала министерств и ведомств. Тем не 
менее, в процессе проведения аудита Комиссия оставляет за собой право на проверку того, насколько эти 
политики и конкретные практики соответствуют вышеуказанным принципам и существующим требованиями.  

По сути, единственным общим требованием к кандидатам на должности гражданской службы является 
наличие британского гражданства (а в 75% должностей к участию в конкурсе допускаются и граждане стран 
Содружества, а также граждане стран Европейской экономической зоны).   

Во всех остальных вопросах министерства и ведомства имеют достаточно широкую автономию.  
Ниже в качестве примера  приведены требования к конкретным должностям гражданской службы 

различных департаментов и служб:  
 

Таблица 1. Примеры профессионально-квалификационных требований к должностям гражданской 
службы Великобритании  

 
Название  
Департамента/агентства 

Должность Профессионально-квалификационные 
требования  

Государственная 
экономическая служба 
(Government Economic 
Service – GES)  
 

Ассистент экономиста - высшее образование в сфере экономики 
(допускаются и иные специализации в 
случае, если большая часть изучаемых 
дисциплин являются экономическими); 
- личные качества/компетенции:  
Умение выявить суть проблемы; 
Навыки работы в команде;  
Развитые коммуникационные навыки; 
Навыки проведения комплексного 
анализа проблем; 
Умение аргументированно представлять 
и отстаивать свою точку зрения; 

Агентство окружающей 
среды (Agency of 
Environment)  

Технический советник 
(гидрология)  

Высшее образование по релевантной 
специальности; 
Знания и навыки:  
- навыки использования гидрологических 
техник и инструментов; 
- навыки управления и использования 
сложных баз данных; 
- знание нормативов Агентства 
окружающей среды в области водных 
ресурсов; 
- навыки разработки и проведение 
обучающих курсов; 
- Навыки проведения презентаций по 
техническим аспектам и ведение 



466 

совещаний; 
- Навыки работы с GIS; 
- навыки управления проектами в 
соответствии с ограничениями по 
времени, затратам и качеству; 
 

Дорожное агентство 
(Highway agency)  

Менеджер проектов  Требования:  
- значительный опыт проектной 
деятельности (желательно в соответствии 
со стандартом PRINCE2 или его 
эквивалентном);- наличие успешно 
реализованных проектов; 
-  опыт реализации крупных 
инфраструктурных проектов; 
- умение расставлять приоритеты для 
соблюдения жестких сроков; 
- умение взаимодействовать с персоналом 
на различных уровнях, обладающих 
различным уровнем технической 
компетенции; 
- умение руководить командой проекта; 
- хорошее знание техник управления 
рисками; 
- умение вести переговоры и управлять 
внешними контрактами; 
- навыки управления изменениями; 
 

Источник: www.civilservice.gov.uk 
 

Краткий анализ приведенных примеров показывает, что различные министерства и агентства по-разному 
подходят к формированию профессионально-квалификационных требований, тем не менее, можно выделить 
несколько  характеристик, общих для представленных вакансий:  

• Отсутствие указаний на пол/возраст кандидатов.  
• Отсутствие указаний на конкретные временные рамки требуемого опыта работы. 
• Наличие в том или ином виде модели компетенций, сами компетенции во многих случаях 

конкретизируются в виде определенных поведенческих индикаторов либо непосредственно в описании 
вакансии, либо в отдельных брошюрах, ссылки на которые приведены в описании вакансии.   

В целом же, профессионально-квалификационные требования к должностям гражданской службы состоят из 
следующих элементов:  

• Образование. Как правило, обязательно наличие высшего образования, релевантного сфере 
будущей деятельности возможного кандидата. Впрочем, для некоторых должностей при наличии 
значительного опыта работы в релевантной сфере данное требование перестает быть обязательным. В 
некоторых случаях требуется наличие специального дополнительного образования (например, в области 
управления проектами).  

• Опыт работы. Во многих вакансиях приветствуется опыт работы в бизнесе на сходных 
должностях, причем интересен не столько сам опыт, сколько наличие конкретных навыков, знание 
конкретных методов работы, инструментов и техник и.т.д.   

• Профессиональные компетенции. Как правило, в каждом министерстве или ведомстве 
разрабатывается своя карта компетенций, которая конкретизуется для конкретной должности в ряде 
поведенческих индикаторов. Например, компетенция «Управление персоналом» для вакансии старшего 
менеджера в Службе по газовому и электроэнергетическому рынкам (СГЭР) разбивается на следующие 
поведенческие индикаторы:  

§  Понимает и транслирует приоритеты СГЭР, обеспечивает соответствие целей 
сотрудников целям СГЭР, регулярно проводит их оценку.  

§ Осуществляет коучинг и развитие сотрудников и команд, занимается собственным 
развитием.  

§ Обеспечивает равенство возможностей при дифференцированном подходе к 
сотрудникам.  

§ Оценивает и награждает сотрудников, продемонстрировавших высокую эффективность 
деятельности.  

§ Управляет внешними и внутренними конфликтам проектной команды.  
§ Эффективно внедряет существующие практики управления персоналом, при 

необходимости обращается за советом.   
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Как видно из примера, такой подход позволяет не только более глубокое понимание требований 
к должности потенциальным кандидатом, но и обеспечивает возможность проверки наличия данных 
компетенций у претендентов на вакантную должность, посредством, например, проведения 
структурированного интервью по компетенциям. Вместе с тем, локальные карты компетенций при 
наличии собственной специфики, во многом основываются на универсальной карте профессиональных 
навыков государственной службы (The Professional Skills for Government framework, PSG). 
Департаментам и ведомствам не обязательно использовать именно PSG при проведении оценочных 
мероприятий, однако многие опираются именно на нее при разработке локальных моделей компетенций. 
Данная карта состоит из следующих элементов:  

§ Лидерство – является центральным элементом PSG и раскрывает требования, 
предъявляемые к руководителям гражданской службы (категория старшие администраторы).  

§ Ключевые навыки -  навыки, наличие которых необходимо всем гражданским служащим 
грейда 6 или выше. К ним относятся: управление персоналом, финансовый менеджмент, 
управление проектами, аналитические навыки, стратегическое мышление, коммуникации, 
информационный менеджмент и управление знаниями. Каждое из указанных направлений в 
PSG конкретизуется в наборе поведенческих индикаторов.  

§ Профессиональные навыки – специфический набор навыков, необходимый для успешной 
работы в определенных областях деятельности. PSGсодержит сведения о требуемых 
профессиональных навыках в следующих профессиональных областях: коммуникации, 
экономика, финансы, управление персоналом, информационные технологии, внутренний 
аудит, информационный менеджмент, юридическое сопровождение, медицина, 
операционные исследования, операционное обслуживание клиентов, планирование, 
политический процесс, управление закупками, управление проектами, психологическая 
поддержка, научные исследования, статистика, налоги и др.  

§ Расширенный опыт – необходим на высших должностях государственной службы, под 
расширенным опытом понимается набор навыков, необходимых руководителям высшего 
звена при принятии комплексных решений и взаимодействии со сложной и быстро 
меняющейся внешней средой. К таким навыкам могут быть отнесены:  

• Знание стратегических проблем смежных областей деятельности и 
государственного сектора в целом, понимание того, как это знание может быть применено 
в практической деятельности.  

• Знание более эффективных и инновационных методов анализа запросов и 
интересов стейкхолдеров.  
Стоит отметить, что данный элемент находится в стадии разработки, степень детализации 
остается на уровне рассмотрения общих принципов.  

§ Личные качества. Как правило, личные качества не конкретизируются в поведенческих 
паттернах, и представляют собой те индивидуальные характеристики, наличие которых будет 
способствовать эффективному проявлению требуемых компетенций на рабочем месте.   

Здесь нужно пояснить, каким образом осуществляется  сведение достаточно абстрактного описания 
требуемых индивидуальных характеристик потенциальных кандидатов  к конкретным и измеримым 
индикаторам (которые и составляют основу так называемого профиля компетенций).  

На первом этапе выделяются ключевые области компетентности (которые, как правило, являются общими 
для большинства должностей департамента или ведомства, например управление персоналом, аналитические 
навыки, стратегическое мышление и др.).  

Затем каждую из областей компетентности необходимо разбить на так называемые блоки навыков. Для 
примера рассмотрим такую область компетентности «управление персоналом». Очевидно, что для различных  
должностей конкретные блоки навыков будут различны. Для примера, сопоставим должности Исполнительного 
директора (Director-General) и администратора 6 или 7 категории (грейда) (предполагается, что данная модель 
применима к любому администратору в любом ведомстве или службе, однако дальнейшая конкретизация с 
учетом специфики конкретного департамента приветствуется). Для Исполнительного директора область 
компетенции «Управление персоналом»  предполагает такие блоки навыков как:  

Ø Кандидат способен  создавать и поддерживать культуру, ориентированную на достижение высоких 
результатов и проявлять нетерпимость к неудовлетворительным показателям труда   

Ø Кандидат способен мотивировать и вдохновлять сотрудников на изменения.  
Ø Кандидат способен развивать корпоративную культуру, ориентированную на изменения, а также 

способен представить стратегическое видение дальнейшего развития.  
Ø и др. 

 Однако такого деления также недостаточно, поскольку блоки навыков также носят неконкретный 
характер. В связи с этим следует перейти на уровень ниже – уровень поведенческих индикаторов. Рассмотрим 
уровень поведенческих индикаторов применительно к одному из блоков навыков, характерных для  должности 
исполнительного директора:  

Ø    Кандидат способен  создавать и поддерживать культуру, ориентированную на достижение высоких 
результатов и проявлять нетерпимость к плохим показателям труда   
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Ø Для индикации достаточного уровня развития навыков кандидат должен понимать и уметь 
объяснить:  

o Влияние действий кандидата на организационную культуру организации.  
o Ответственность в области формирования общего вектора развития организации.  
o Обязанности, предъявляемые к кандидату как к лидеру организации.  
o Необходимость постоянного саморазвития.  
o То, как создать положительное впечатление посредством эффективной коммуникации и 

презентации. 
Ø И представить примеры (на основе прошлого опыта):  

o Улучшения организационной эффективности, гибкости и имиджа посредством эффективного 
управления человеческими ресурсами.  

o Использования организационных ценностей в процессе принятия решений.  
o Разрешения проблем, связанных с неудовлетворительными результатами работы сотрудников.  
o Результатов оценки персонала, которые демонстрировали бы повышение уровня 

вовлеченности/эффективности их деятельности.  
Остальные области компетентности раскрываются схожим образом.  

Данные примеры демонстрируют, каким именно образом отдельные области компетенций разбиваются на 
блоки навыков и, соответственно, поведенческие индикаторы, которые могу быть оценены, например, в ходе 
профессиональных испытаний.  

Существует несколько инструментов, при помощи которых можно оценить уровень развития 
компетенции кандидатов. Наиболее распространенными (в том числе и в системе гражданской службы 
Великобритании) и эффективными инструментами оценки являются Центр оценки и структурированное 
интервью по компетенциям. 

Центр оценки – это   стандартизированный метод оценки рабочего поведения, позволяющий оценивать 
деловые качества и компетенции сотрудников, которые проявляются в конкретных действиях, осуществляемых в 
близких к реальным игровых ситуациях.  

Структурированное интервью по компетенциям спользуется в целях получения поведенческих примеров и 
выявления уровня развитии оцениваемых компетенций. Его особенностью является то, что оцениваемому  
необходимо приводить конкретные примеры из своей рабочей деятельности, которые иллюстрируют уровень 
развития компетенций (Тематика примеров, в частности, обозначена в модели PSG, см. пример выше).  

Следует подробнее остановиться на том, как эти и другие методы оценки компетенций и иных 
профессионально-квалификационных требований используются в процессе отбора на вакантные должности 
гражданских служащих Великобритании.  

Особенности отбора можно рассмотреть на примере программы Fast Stream. Данная программа 
ориентирована на выпускников и молодых специалистов, желающих начать  карьеру на гражданской службе и 
интересна прежде всего тем, что она является кросс-функциональной и надорганизационной.  

Процедура отбора на вакантные должности по программе FastStream выглядит следующим образом:  
1. Участнику необходимо пройти электронную регистрацию на сайте 

http://faststream.civilservice.gov.uk. 
2. Выбор конкретного направления возможного развития (например, аналитический Fast 

Stream, Fast Stream в управлении человеческими ресурсами, и др.). 
3. Прохождение тренировочных тестов – данный этап является опциональным и 

предназначен для того, чтобы кандидаты могли подготовиться к следующим стадиям отбора. 
4. Прохождение отборочных тестов онлайн (включают вербальный тест, работа с числовой 

информацией и опросник по компетенциям).  
5. Заполнение онлайн-заявки на участие в конкурсе на вакантную должность. Заявку 

заполняют только те, кто успешно прошел отборочный тест.  
6. Прохождение повторного тестирования и проведения оценочного упражнения е-

Tray(проведение анализа ряда документов и формирование на его основе определенных 
выводов/рекомендаций). Данный этап проводится очно в одном из региональных центров и занимает 
примерно половину дня.  

7. Прохождение однодневного Центра оценки, проводится в Лондоне (только для 
кандидатов, прошедших все предварительные этапы отбора и попавших в так называемый «короткий 
список» (shortlist). В целом, результатов центра оценки достаточно для принятия решения о том, с кем из 
кандидатов будет заключен контракт). 

8. Заседание Комиссии по отбору (проводится в случае, если кандидат претендует на 
занятие должностей  дипломатической службы или в Парламенте).  
Как видим, представленная процедура максимально объективизирована, такой метод отбора, как 

собеседование фактически не предусмотрен (хотя, следует оговориться, что во многих стандартных процедурах 
отбора министерств и ведомств собеседование все-таки присутствует). Прохождение тестирования онлайн 
позволяет отсеять заведомо неподходящих кандидатов сократив, при этом, временные и денежные затраты на 
обработку и анализ данных, а также предотвращая возможный конфликт интересов.  

Помимо указанных методов отбора департаментами и агентствами также могут быть использованы [2]:  
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•  Проведение первичных собеседований внешними консультантами по подбору 
персонала. 

• Психометрические тесты.   
• Интервью с психологом. Его проходят кандидаты, включенный в «короткий список» 

(shortlist), т.е. те, кто уже прошли несколько предварительных стадий отбора. 
•  Интервью на проверку конкретных технических навыков (профессиональные 

испытания).  
• Сбор рекомендаций с предыдущих мест работы потенциальных кандидатов.  

Таким образом, в процессе отбора кандидатов на должности гражданской службы Великобритании 
используются следующие профессионально-квалификационные требования: опыт работы (наличие опыта в 
коммерческих организациях во многих случаях приветствуется), полученное образование (как правило, оно 
должно быть релевантно кругу выполняемых обязанностей), уровень развития ряда компетенций, необходимых 
для успешной реализации задач на конкретной должности. Для гражданской службы выработана универсальная 
модель компетенций PSG, однако департаменты, ведомства и службы вправе изменять ее отдельные элементы и 
адаптировать их к собственной специфике или же вырабатывать собственную модель компетенций.  

При реформировании системы профессионально-квалификационных требований на российской 
государственной службе следует ориентироваться на релевантный опыт Великобритании по следующим 
направлениям:   

• Использование измеримых релевантных показателей (поведенческих индикаторов) при оценке 
потенциальных кандидатов, основанных на модели компетенций, рамки которой разработаны для всей 
системы госслужбы и затем конкретизируются в соответствующих министерствах и ведомствах.   

• Использование максимально объективных и относительно экономичных методов оценки (прежде всего, 
онлайн-тестирования, позволяя максимально экономить время, встречаясь только с наиболее 
подходящими кандидатами).  

• Соответствие используемых оценочных показателей в бизнесе и на гражданской службе; отсутствие 
необходимости иметь опыт работы на госслужбе при наличии релевантного опыта в коммерческом 
секторе;  

• Использование единой модели компетенций как с целью отбора, так и с целью развития сотрудников.   
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КРЕАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КРЕАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА 

 
Е.В. Батоврина, Г.В.Черняева∗  

 
 
Аннотация. Высокий уровень мотивированности персонала к креативной и инновационной деятельности 

достигается за счет формирования особого развивающе-направляющего организационного климата и особой 
инновационно-творческой организационной культуры. Современный креативный менеджмент широко 
задействует оригинальные управленческие программы, включающие приемы и методы, опирающиеся на 
оригинальные, нестандартные, уникальные, зачастую неожиданные правила, алгоритмы и принципы 
управления персоналом организации. Развитие креативности персонала ведет к дополнительным позитивным 
организационным эффектам: формированию у персонала феномена инновационно-творческой амплификации; 
возникновению эффектов инновационно-творческой синергии и др. 

 
Креативная и инновационная деятельность в качестве основного направления работы, возможны при 

наличии стабильной, систематической и системной стимулирующей и мотивационной поддержки персонала и 
создании особой среды, как минимум, на одном из уровней социально-профессиональной деятельности 
(индивидуальном, микрогрупповом, групповом, организационном, муниципальном, региональном, социумном). 
При этом возможности воздействия на персонал на организационном уровне достаточно велики, вариативны, а, 
главное, непосредственны и могут носить систематический характер. В целом можно констатировать, что 
высокий уровень мотивированности персонала к креативной и инновационной деятельности достигается, прежде 
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всего, за счет формирования особого развивающе-направляющего организационного климата и особой 
инновационно-творческой организационной культуры. 

Инновационная организационная культура представляет собой особый тип организационной культуры, 
нацеленный на поддержку нововведений в профессиональной деятельности, в организации жизнедеятельности 
организации, в функционировании коммуникативных систем и систем управления организацией, в обеспечении 
систем контроля за деятельностью персонала и проч. Как правило, инновационная организационная культура 
опирается на подбор, поддержку, социальное и карьерное продвижение в организации определенного типа 
сотрудников, имеющих ярко представленные черты инновационной (новаторской) личности. Понятие 
инновационной личности введено Э. Хагеном, который рассматривал формирование инновационной личности 
как необходимое условие распространения предпринимательства и роста капитала. Для инновационной 
личности, по мнению Э. Хагена, характерны: 

• неукротимая любознательность; 
• стремление к новизне, творчество; 
• стремление управлять действительностью; 
• упорный поиск основных регуляторов действительности с целью воздействия на нее и контроля за ее 

процессами; 
• принятие на себя ответственности за плохие стороны и проблемы действительности; 
• поиск лучших решений, настойчивость в изменении мира; 
• откровенность и терпимость с подчиненными; 
• поддержка стремления подчиненных к новациям, оригинальности [3, с. 74–75].  
Поэтому формирование инновационной организационной среды, мотивирующей к инновационной 

деятельности, предполагает всяческую поддержку перечисленных личностных характеристик как посредством 
имеющегося в организации, так и посредством специально создаваемого управленческого инструментария. 
Помимо широко применяемых инструментов управления персоналом (подбор, введение в должность, 
адаптационные мероприятия, обучение и повышение квалификации, стимулирование, мотивация, приобщение к 
организационной культуре, работа с кадровым резервом, построение карьеры, оценка и аттестация и др.), 
организациям, взявшим курс на повышение инновационной активности, целесообразно в качестве 
мотивирующих средств использовать такие инструменты, как: 

• работа с целями сотрудников (целеформирование, управление по целям); 
• вовлечение сотрудников организации в проектную деятельность (проектный менеджмент); 
• разработка программ развития и саморазвития персонала (опережающий менеджмент); 
• конструирование творческих групп (командообразование); 
• повышение эффективности и результативности выполнения рутинной работы (тайм-менеджмент, 

персональный менеджмент); 
• управление коммуникациями, интенсификация обмена информацией (управление знаниями); 
• управление досугом и настроением сотрудников (беат-менеджмент); 
• привлечение в организацию опытных инноваторов (целевой подбор персонала, хедхантинг) и 

управление талантами; 
• систематическое обучение и развитие персонала (формирование самообучающейся организации) 

[6]; 
• культивирование в организации ценности креативной и инновационной деятельности; создание 

героев-инноваторов и героев – креативных лидеров; 
• формирование у руководителей и персонала организации установок на инновационные результаты в 

различных аспектах профессиональной деятельности. 
Формирование творческой организационной культуры, нацеленной на поддержку новаций, нестандартное 

решение задач профессиональной деятельности, по сути, предполагает реализацию большинства из 
перечисленных выше мероприятий, что дает основание говорить о сходстве управленческого инструментария в 
управлении персоналом инновационных и креативных компаний и о необходимости формирования в таких 
компаниях инновационно-творческой организационной культуры.  

Творческая (креативная) организационная культура – не редкость в российских организациях. По 
некоторым данным, в России насчитывается около 13 млн. представителей, так называемого, креативного класса, 
а в целом Россия занимает второе место в мире по абсолютной численности работников, занятых в креативных 
профессиях [5]. Для организаций с креативной организационной культурой характерны: 

– большое число сотрудников, готовых к нестандартному мышлению и деятельности; 
– наличие руководителей, умеющих распознавать и поддерживать креативные решения; 
– подбор персонала с учетом фактора креативности; 
– энергичная работа с молодыми кадрами, привлечение в организацию студентов–старшекурсников и 

выпускников вузов; 
– постановка перед персоналом и вовлечение его в решение сложных задач, стоящих перед организацией; 
– систематическое использование коллективных форм принятия креативных решений (творческие 

научные семинары, брейн-сторминг, тренинги креативности, подготовка научных и научно-популярных 
публикаций в периодической печати, конкурсы индивидуальных и групповых креативных проектов и др.); 
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– поощрение в организации смелости высказываний по поводу профессиональной деятельности, 
стимулирование нестандартности, оригинальности решений; 

– минимизация критики в отношении новых идей и методов деятельности; 
– оценка деятельности персонала и руководителей подразделений с учетом «творческости» показателей 

деятельности; 
– моральная и материальная поддержка творческих личностей, создание для них режима 

благоприятствования; 
– повсеместная поддержка информационного обогащения сотрудников и компании; стремление к росту 

знаний на всех уровнях организации; 
– акценты на разностороннее профессионально-личностное развитие сотрудников; 
– создание особых ритмов и форм работы, способствующих росту профессиональной компетентности 

сотрудников и развитию их творческих способностей; 
– широкая поддержка внешних взаимодействий сотрудников с организациями и специалистами–

генераторами идей; 
– защита авторского права, ноу-хау и ноу-вэй; 
– поддержка в реализации творческого потенциала сотрудников; 
– признание креативности в качестве приоритетной или значимой организационной ценности; 
– широкое применение в организации креативного менеджмента. 
Современный креативный менеджмент широко задействует оригинальные управленческие программы, 

включающие приемы и методы, опирающиеся на оригинальные, нестандартные, уникальные, зачастую 
неожиданные правила, алгоритмы и принципы управления персоналом организации. Для организаций с 
инновационной и творческой организационной культурой характерны нестандартные, оригинальные 
управленческие решения типичных проблем управления, прежде всего, управления персоналом. 

К примеру, типичная для российских организаций и, в определенной мере «вечная», проблема опозданий 
сотрудников на работу решается во многих организациях весьма стандартными и недейственными методами в 
виде публичного порицания, выговоров, штрафов, критических статей на информационных стендах, досках 
объявлений и т.п. К таким мерам хронически опаздывающие сотрудники давно привыкли, не обращают на них 
внимания и порой даже демонстрируют готовность платить штрафы за опоздания «на законных основаниях». 
Многим менеджерам приходится закрывать глаза на такое поведение сотрудников, особенно, если речь идет о 
высоко квалифицированных, уникальных специалистах. В итоге весь персонал организации начинает относиться 
к данному элементу трудовой дисциплины «с прохладцей».  

Но в некоторых организациях менеджеры, не соглашаясь мириться с подобным положением дел, 
изобретают оригинальные методы борьбы с хроническими опозданиями. Например, в одной из компаний, 
занимающейся производством торгового оборудования, в начале каждого месяца служба персонала по 
случайному принципу создает группы из сотрудников различных подразделений (включая незнакомых друг с 
другом сотрудников), знакомит их, предупреждает о системе коллективных санкций и формирует таким образом 
группы с коллективной ответственностью за дисциплинарные нарушения. Затем каждую пятницу 
подсчитывается количество опозданий в каждой такой группе за неделю, и вся группа подвергается наказанию 
(штрафу) в соответствии с количеством опозданий, зафиксированных у участников группы. Таким образом, 
директор по персоналу задействует как экономические, так и этические, психологические и социально-
психологические факторы влияния (ответственность; чувства стыда, неудобства за причинение другим 
участникам группы ущерба; воздействие группового мнения и давления участников малых групп на 
опаздывающих, эффекты непредсказуемости реакций незнакомых сотрудников; мотивирующую 
изобретательность дисциплинированных коллег, не желающих выплачивать штрафы за несовершенные ими 
проступки и проч.) [4]. Ту же проблему опозданий в другой московской компании по продажам оргтехники 
удалось решить практически полностью, применив оригинальный метод заботы о персонале: в компании 
введены бесплатные завтраки для сотрудников, выдача которых заканчивается ровно за 15 минут до начала 
работы. Руководители компании считают свой метод очень эффективным. Третий пример: в торгово-
производственной компании по производству сувениров в целях борьбы с опозданиями введено правило: после 
пятикратного опоздания менеджер вручает сотруднику «награду» – значок «Злостный нарушитель дисциплины», 
при этом сотрудник обязан носить значок в течение месяца каждый день. Введение такого приема также 
позволило снизить количество опозданий сотрудников компании [4]. Существуют и другие оригинальные и 
весьма действенные приемы урегулирования опозданий – гибкий график начала рабочего дня, согласованный с 
работником; возможность произвольно выбирать «творческий день» один раз в неделю; введение свободного 
графика присутствия при условии отдаленного доступа в течение рабочего дня; организация 
шумоизолированных «коконов» и комнат отдыха для невыспавшихся сотрудников и проч. Приведенные 
примеры креативного менеджмента креативного персонала свидетельствуют том, что службы персонала могут 
существенно влиять на организационный климат и обязаны учитывать этот фактор при выполнении своих 
функций. 

Возрастающее внимание к творческому персоналу и творческим коллективам нашло отражение в 
управленческой теории, где складывается новое понятие творческого капитала. Творческий капитал – это 
«совокупность уникальных знаний, умений, идей, творческого опыта, ноу-хау индивида, с одной стороны», и 
креативности, являющейся «основой его творческой активности в различных сферах профессиональной 
деятельности, результатом которой является формирование новых, нестандартных подходов, технологий и 
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методов осуществления профессиональной деятельности, разработка и получение новых, уникальных 
продуктов», с другой [1, с. 334]. На наш взгляд, творческий капитал организации может быть определен также 
как «суммированный потенциал творческого мышления, творческой деятельности, творческого принятия 
решений, творческого управления и творческого роста руководителей и персонала организации» [6]. 

Формирование и поддержание в организации инновационно-творческой организационной культуры 
помимо повышения творческой и инновационной активности персонала и организации в целом при 
определенных условиях может приводить к дополнительным позитивным организационным эффектам: 

• формированию у персонала феномена инновационно-творческой амплификации – распространения, 
усиления, увеличения интенсивности инновационного и творческого подходов к любой выполняемой ими 
деятельности, что позволяет персоналу быть более успешными и в досуговой, и в бытовой, и в других видах 
деятельности; 

• возникновению эффектов инновационно-творческой синергии (обеспечение за счет концентрации и 
суммирования ресурсов и усилий персонала на ключевых направлениях изменений, возможности использования 
и переноса успешного опыта отдельных сотрудников и организационных подразделений в деятельность 
неохваченных инвестиционными программами подразделения); 

• интенсификации инновационных и творческих инициатив категорий работников и руководителей 
подразделений, не занятых непосредственно в производстве инновационного продукта; 

• повышению продуктивности деятельности персонала; 
• снижению числа и интенсивности конфликтных взаимодействий внутри компании и в процессе 

взаимодействия с её внешними участниками; 
• росту интегративных процессов в организации; 
• повышению лояльности персонала организации и руководству; 
• повышению стоимости организации и её престижа на рынке труда; 
• повышению инновационной привлекательности организации и др. 
Затраты на формирование инновационно-творческой организационной культуры являются столь же 

необходимыми инвестициями, что и затраты на оргтехнику, финансовое стимулирование инноваций или 
приобретение новых дорогостоящих исходных материалов. Главный недостаток инвестиций в формирование 
инновационно-творческой организационной средызаключается в некоторой отсроченности, отдаленности их 
отдачи по времени. 

Наряду с формированием инновационно-творческой организационной культуры важную роль в 
формировании творческого персонала организации играет развитие креативности как способности личности к 
творческой активности, результатом которой является формирование новых, нестандартных подходов, 
технологий и методов осуществления профессиональной деятельности, разработка и получение новых, 
уникальных продуктов. Развитие креативности сотрудников все чаще рассматривается как фактор 
эффективности работы персонала, важнейший ресурс организаций, ведущий к победе в жестких условиях 
соревновательности и конкурентной борьбы в условиях нестабильной рыночной экономики, поэтому многие 
отечественные и зарубежные компании уделяют внимание не только развитию креативности топ-менеджмента, 
но и всего персонала компании. При этом развитие креативности осуществляется как в рамках деятельности 
компании, прежде всего – в процессе профессиональной деятельности сотрудников, без отрыва от выполнения 
непосредственных обязанностей, так и вне компаний, в рамках организации специальных развивающих 
тренингов, семинаров и других мероприятий. 

Практика управления креативным персоналом (талант-менеджмент) показывает, что эффективность 
развития креативности персонала как внутри, так и вне организаций во многом зависит от компетентности 
разработчиков программ, а также – от соблюдения ряда необходимых условий – так называемых, принципов 
развития креативности.  

Анализ опыта ведущих компаний, в том числе, AT&T, General Electric, Swatch [7], Siemens [10] и 
результаты некоторых других исследований позволяют сделать вывод, что важнейшими принципами развития 
креативности персонала внутри организаций, без отрыва персонала от выполнения профессиональных 
обязанностей, являются: 

• принцип горизонтального управления, предполагающий отказ от практики «централизованного 
надзора и иерархического принуждения» [2, с. 8]; 

• принцип автономии, означающий расширение прав и свобод персонала, объединение сотрудников в 
относительно самостоятельные группы, ответственные за решение конкретных задач; 

• принцип вовлечения персонала в управление организацией, предполагающий участие работников в 
решении стратегически важных вопросов [8]; 

• принцип повышения творческого содержания труда, в частности, за счет автоматизации рутинных 
процедур и операций, организации конкурсов профессионального мастерства; 

• принцип материального и нематериального поощрения новаторства, нестандартных решений, 
стремления сотрудников к открытиям, творчеству; 

• принцип развития креативных способностей на основе имеющихся креативных достижений, 
способствующий более быстрому и устойчивому формированию навыков; 

• принцип формирования установок на креативность и инновационность, обеспечивающий 
готовность сотрудников искать соответствующие решения возникающих перед ними задач; 
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• принцип некритичности первого восприятия предложений, обеспечивающий поддержание 
мотивации сотрудников к доведению той или иной новой идеи до возможности её применения; 

• принцип «свободного часа», предполагающий выделение креативному персоналу в течение рабочего 
дня или рабочей недели свободного времени для работы над интересующими их в данный момент проблемами; 

• принцип «информационной подушки», благодаря которому креативный персонал обеспечивается 
значимой для его деятельности мотивирующей информацией о высочайших достижениях в профессиональной 
области и имеет возможность систематически обмениваться информацией и опытом работы с коллегами – 
профессионалами высокого уровня. 

Реализация перечисленных 10 основных принципов способствует развитию креативности персонала и, в 
результате, способствует интенсификации мотивирующего к высоким достижениям обмена между сотрудниками 
организации, повышает их лояльность организации и её руководству, увеличивает отдачу в процессе труда, 
активизирует профессиональное творчество. 

Анализ программ тренингов креативности, предлагаемых ведущими тренинговыми компаниями, а также 
работ Г. Рибо, З.И. Калмыковой, Е. Торренса, С.Н. Гайдая, В.А. Лузгина, Б.М. Теплова, А.Ю. Глуховой позволил 
сделать вывод, что ключевыми принципами развития креативности персонала вне организаций, в рамках 
тренингов и семинаров, являются: 

• принцип активности, означающий, что развитие креативности личности возможно лишь при условии 
активной вовлечённости личности в ту или иную деятельность;  

• принцип мотивации, основанный на выводах, что эффективность развития креативности зависит от 
потребности и желания индивида их развивать, а также от понимания индивидом значимости творческих 
способностей для его профессиональной деятельности; 

• принцип профессиональной специфики, тесно связанный с принципом мотивации и означающий, что 
развитие креативности должно осуществляться с учетом возможностей и особенностей ее реализации в 
профессиональной деятельности участников тренинга; 

• принцип самостоятельной работы, предполагающий, что в процессе развития креативности 
участники тренинга должны быть обязательно вовлечены в самостоятельное выполнение ряда заданий; 

• принцип рефлексии, означающий, что для глубокого осмысления и усвоения тех или иных навыков 
необходима обратная связь между тренером и учениками; 

• принцип благоприятной среды в тренинговой группе, предполагающий, что важными условиями 
развития креативности индивида являются творческая атмосфера в коллективе, в котором проходит обучение, 
отсутствие негативных оценок со стороны тренера и членов коллектива, творческий подход тренера к процессу 
обучения.  

Учитывая опыт проведения тренингов в рамках спецкурса «Тренинг креативности», прочитанных нами 
для студентов факультета вычислительной математики и кибернетики (в феврале – мае 2006 и 2007 гг.) и для 
студентов факультета государственного управления (в сентябре – ноябре 2006 − 2012 гг.) МГУ имени М.В. 
Ломоносова, можно предположить, что список принципов развития креативности, представленный выше, 
должен быть дополнен следующими принципами: 

• принцип развития каждого личностного фактора креативности, основанный на предположении, 
что развитие каждого отдельного личностного фактора креативности определяет повышение уровня развития 
креативности личности в целом; 

• принцип двустороннего развития креативности, означающий, что участники тренинга должны не 
только принимать участие во всех упражнениях, предложенных тренером/преподавателем, но и осваивать 
методы развития креативности, что в дальнейшем поможет им самостоятельно повышать свой креативный 
уровень. Эффективным методом освоения участниками процесса профессиональной подготовки методов 
развития креативности является разработка участниками собственных упражнений, направленных на развитие 
креативности и её факторов; 

• принцип соревновательности между участниками процесса развития креативности; 
• принцип личной предметной заинтересованности, обеспечивающий высокую эмоциональную 

включенность участника тренинга в развивающие упражнения; 
• принцип чередования легального креативного лидерства, открывающий возможности для апробации 

лидерских ролей каждым участником тренинга; 
• принцип доверия креативным способностям участников тренинговой группы, значительно 

повышающий вариативность предлагаемых решений и ответственность каждого участника группы за результаты 
тренинга; 

• принцип контекстного решения креативных рассогласований и межличностных проблем, 
позволяющий оперативно решать или, как минимум, обозначать сроки и формы решения возникающих проблем 
в момент их возникновения. 

Реализация перечисленных принципов развития креативности персонала вне организаций, на наш взгляд, 
актуальна не только для непосредственного проведения тренингов и семинаров, но и для подготовки программ 
различных обучающих мероприятий в организациях. В частности, с учетом данных принципов целесообразно 
осуществлять выбор форм, методов и техник развития креативности персонала.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что успешным, результативным, развивающим для креативного 
персонала может стать лишь креативный менеджмент.  
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ТЕХНИКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 
 

Д.Д.Бекоева, С.М. Филонов∗ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме влияния профессии на поведение человека в организации, 

которое в условиях кризиса приобретает искаженные динамические характеристики. В частности, 
анализируется влияние компонентов профессиональной деятельности на мотивацию профессионального и 
личностного поведения. Также рассматриваются современные формы преодоления профессиональной 
деформации. При этом значительное внимание уделяется преодолению деформаций, связанных с ролевыми 
установками личности, когнитивными процессами, индивидуальными свойствами личности, влияющими на 
организационные, коммуникативные, гностические, конструктивные и прогностические составляющие 
профессиональной компетентности менеджера.  

 
 
Одна из важнейших задач управления человеческими ресурсами связана с выявлением и устранением 

негативного влияния профессии на личность и поиском устойчивой к профессиональным деформациям 
личности, характеризующейся высоким уровнем профессиональной и личностной компетентности. Этот аспект 
управления человеческими ресурсами всегда был в поле зрения исследователей.  

Впервые систематически исследовал вопросы влияния профессии на поведение человека П.Сорокин. Он 
отметил, что деформационная роль профессиональной деятельности огромна и указывал на «факт рикошетного 
влияния выполнения актов или поступков на всю физическую и нервно-мозговую структуру человека» [1]. Им 
были впервые выделены физическая, внешняя, психологическая и социальная деформации в различных видах 
профессиональной деятельности и описаны социальные эффекты влияния профессии на поведение человека. 

В последующем Г. Фреденбергер описал факторы, влияющие на профессиональную продуктивность и 
приводящие к фатиг-эффектам, (эффектам усталости) и профессиональному выгоранию, в основе которых 
эмоциональные и физические перегрузки [2].  

Позже Б. Перлман систематизировал материалы по проблеме выгорания и выявил основные категории 
работников подверженных эффектам усталости, у которых проявляется симптоматика профессионального 
выгорания и специфическая динамика ее протекания [3].  

Эффекты усталости наблюдались чаще у работников социономических профессий, профессиональная 
деятельность которых связана с постоянным контактом с разными людьми. Специалисты, работающие в системе 
«человек - человек» подвержены  деформирующей роли профессии потому, что человек, испытывает двойное 
воздействие со стороны объекта труда, являясь одновременно субъектом и объектом взаимодействия. 
Проявляются эти эффекты в виде нарастающего безразличия к своим обязанностям на работе, проявлений 
негативизма по отношению к клиентам, сотрудникам, ощущении  неудовлетворенности работой, явлениях 
деперсонализации. Среди личностных и организационных измерений профессионального выгорания и 
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профессиональных деформаций основными были признаны потеря интереса, характеризующаяся физическим и 
эмоциональным истощением, циничное и негуманизированное восприятие [4]. 

Характерно, что проявление профессиональных деформаций усиливается в особенности в условиях 
кризиса, дефицита финансовых ресурсов организации, невозможности обеспечить гарантии и компенсации 
работникам, предоставить рабочие места конкретным работникам.  

В условиях кризиса и обострения глобальной конкуренции за дефицитные ресурсы,  в первую очередь за 
человеческие ресурсы, проблема влияния профессии на поведение личности в организации приобретает большое 
значение как на этапе поиска эффективных работников организаций, так и на этапе продуктивной 
работоспособности работников в условиях дефицита времени, финансовых ресурсов, увеличения объемов 
работы. Наконец в условиях кризиса особое значение имеет деятельность менеджера. Исследователи указывают 
на ряд теоретических моделей, подчеркивающих роль и значение менеджеров, которые в силу своей 
профессиональной компетентности могут, как способствовать, так и смягчать вредное воздействие стрессов на 
рабочем месте.  

В современной структуре управленческой деятельности деятельность менеджера полисимфоничная, 
многоплановая и чрезвычайно сложная. Управленческие отношения  менеджера определяются как 
особенностями социально-экономической системы общества и конкретной организации, так и межличностными 
(формальными и неформальными) отношениями между людьми, обусловленными особенностями личности. 
Менеджер сталкивается в период кризиса с большей неопределенностью ситуации, с парадоксами и 
противоречиями на разных уровнях отношений.  

Исследования показали, что проблема профессионального выгорания и профессиональных деформаций 
связана,  прежде всего, с выполняемой профессиональной деятельностью, в отличие от депрессии, которая 
отражается на всей жизнедеятельности человека. Несоответствие между профессионально-квалификационными 
и возрастными характеристиками работника и требованиями организации, искажают восприятие работниками 
своей роли в организации и ведут к неадекватной ответной реакции. Внешне это выражается в «иссушении» 
личной энергии, потере жизнерадостности, развивающейся профессиональной деформации, напряженности в 
отношениях. 

Необходимо уметь устранять напряженность, способствовать принятию инноваций, поощрять и 
мотивировать свою команду к успешной работе, решать технические проблемы, быстро реагировать на 
изменение ситуации. Управление в этих условиях требует тонкости, организованности, конструктивности, 
высокого уровня коммуникативности, умения видеть перспективу, принимать иногда жесткие автократические 
решения, способность мыслить целостно, правильно распределять время, не создавать стрессов и самому 
выдерживать стресс, быть эмоционально устойчивой личностью.  

Развитию профессиональных деформаций менеджеров способствуют, как правило, следующие факторы: 1. 
эмоциональная напряженность и повторяющиеся отрицательные состояния профессионального труда 
(профессиональное сгорание), 2. снижение уровня профессиональной активности и профессиональная стагнация, 
3. снижение уровня интеллектуальной активности вследствие пресыщения деятельностью, 4. профессиональные 
акцентуации характера личности.  

Эмпирические исследования, проведенные с помощью конкретных психологических методик, обнаружили 
статистически значимые показатели деформации, связанные с выполняемой менеджером профессиональной 
ролью [5].  

Среди них Э.Ф. Зеером были выделены наиболее значимые: 
1. авторитарность, проявляющаяся в единоличном принятии управленческих решений, склонности в 

качестве мотивации персонала использования наказаний, недопустимости критики, проявлении неуважения и 
высокомерия к окружающим;  

2. демонстративность, которая проявляется в чувстве превосходства, эмоционально окрашенном 
поведении, внешне эффектных поступках;  

3. профессиональной догматизм, проявляющийся в пренебрежении к инновациям в завышенной 
самооценке, склонности к упрощению проблем;  

4. доминантность, связанная с темпераментом и проявляющаяся в чрезмерном властвовании, подавлении 
других и личностном самоутверждении;  

5. профессиональная индифферентность, проявляющаяся в равнодушии, отсутствии эмпатии;  
6. консерватизм, проявляющийся в настороженном отношении к творческим работникам;  
7. профессиональная агрессия, приверженность к карательным воздействиям;  
8. ролевой экспансионизм, проявляющийся в жестком ролевом поведении обвинительных и назидательных 

высказываниях;  
9. социальное лицемерие, выражающееся в неискренности чувств и отношений;  
10. поведенческий трансфер - перенос  черт, интонаций, реакций присущих вышестоящим руководителям 

и сверхконтроль, проявляющийся в скрупулезном контроле подчиненных. 
Какие группы профессионалов в условиях кризиса наиболее подвержены профессиональной деформации? 

Ответ на этот вопрос большинством исследователей однозначен - больше всего этому подвержены руководители 
и менеджеры,  представители социономических профессий, которые 80 % своего рабочего времени тратят на 
взаимодействие с другими людьми. 

Можно выделить психологические, психофизиологические и социальные факторы, определяющие 
профессиональные деформации. Психологические факторы характеризует деформации у лиц, чьи 
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индивидуально-психологические особенности порой не совместимы с профессиональными требованиями. 
Человек застенчивый, робкий и неуверенный в себе будет подвержен накоплению эмоционального стресса и его 
последующему разрушающему действию на работе, требующей высокого уровня коммуникативной 
компетентности. 

Кроме того, к особой группе могут быть отнесены женщины, испытывающие ролевой внутренний 
конфликт между профессиональной ролью и наследуемой половой ролью, связанной с выполнением 
обязанностей супруги, матери, подруги. Стремясь быть наравне с руководителями мужчинами по уровню 
достижений, они также подвержены профессиональной деформации и девиациям. 

Профессиональные деформации возникают также у чрезмерно тревожных людей из-за страха потерять 
работу, особенно в условиях кризиса.  

Профессиональные деформации связаны с влиянием пространственного восприятия и когнитивными 
процессами у лиц, живущих в крупных мегаполисах и постоянно находящихся в ситуации стресса, из-за 
большого скопления людей и высокой ответственности  во взаимоотношениях.  

Вторая группа факторов связана с психофизиологическими характеристиками человека, такими, как 
синдром хронической усталости, связанной с постоянными стрессами и утомлением, ощущением 
эмоционального и физического истощения и общим астеническим синдромом, слабостью, снижением 
активности и энергии, сонливым состоянием, ухудшением зрения и слуха, чрезмерным снижением или 
увеличением веса.  

Третья социальная группа факторов связана с мотивацией и негативными установками на жизнь и 
перспективы профессионального роста, ощущением невозможности контроля и ответственности за порученное 
дело, неумением распределять правильно свое время. 

Обобщение материалов по этой проблематике позволило исследователям определить уровни и типологию 
проявления профессиональных деформаций.  

Общепрофессиональные деформации, типичные для сотрудников государственной организации в 
профессии менеджера связаны с синдром отчуждения руководителей и менеджеров от профессиональных и 
этических прав, соблюдение которых чиновник должен исполнять или им соответствовать.  

Специальные профессиональные деформации личности отражают специфику деятельности человека в 
каждой конкретной специальности и соответствие профессионально важных качества личности его 
темпераменту, способностям и характеру. 

Особый тип профессиональных деформаций связан с ослаблением трудовой мотивации, усилением 
нарциссических черт личности в процессе длительного выполнения профессионального долга, возрастанием 
личностных потребностей в мотивации и злоупотреблением служебным положением. Профессиональная 
деятельность менеджера также может способствовать уплощению сознания и равнодушию к клиенту, к 
чрезмерной реактивности и агрессивности, к завышенной самооценке в зависимости от возраста и социального 
опыта менеджера. 

Можно совершенно определенно сказать, что профессиональная деятельность менеджера способствует 
образованию различных деформаций. Именно поэтому особое внимание следует уделять непрерывному 
обучению, повышению социально-психологической и коммуникативной компетентности руководителей, 
практической подготовке в процессе деловых игр и тренингов личностного роста,  которые могут играть 
коррекционную профилактическую роль, помогая сопротивлению и преодолению профессиональных 
деформаций менеджера.  

Таким образом, профессиональная деформация менеджера это комплекс психических переживаний и 
поведения, которые негативно сказываются на работоспособности, социальном, психофизиологическом, 
физическом и психологическом самочувствии и проявляются в интерперсональных отношениях работника. 
         Синдром «профессиональной деформации» – результат профессиональной усталости или организационной 
демотивации личности менеджера в результате длительного рабочего напряжения. Профессиональная 
деформация менеджера проявляется в следующих симптомах: 
- постоянное чувство неудовлетворенности  и профессиональная индифферентность;  
- профессиональная агрессия на фоне чувства усталости и пустоты; 
- ролевой экспансионизм, неспособность понять другого человека, сосредоточенность на себе и собственных 
трудностях; 
- отношение к работе как тяжкой необходимости; 
- снижение ответственности и профессиональный догматизм в профессиональной деятельности. 

Для преодоления профессиональных деформаций менеджеров необходимо научиться приемам и способам 
восстановления здоровья и знать возможности психологических техник воздействия и регуляции эмоционально-
волевой и мотивационной сфер личности, самокоррекции поведения. 

Существует множество техник, помогающих менеджеру преодолеть профессиональные деформации. Одну 
из таких техник Г. Блумфильд назвал получением энергии от силы места [6]. Согласно этой технике, 
предполагается, что для поддержания более высокого энергетического уровня личности можно использовать 
место и время. Для этого необходимо отвлечься и побыть в течение нескольких минут в любимом месте, либо на 
своем любимом рабочем месте, или в любом приятном месте, там, где человек чувствует себя комфортно. Если 
не удается физически побывать в этом  месте, то можно его представить и хотя бы мысленно побывать в нем.  
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Создание и поиск позитивных стимулов окружения поможет взбодриться, снять утомление. Известно, что 
у тех служащих, у которых рабочий стол возле окна с приятным ландшафтом работоспособность оказывается 
значительно выше.  

Другим средством контроля профессиональных деформаций может быть прогулка на свежем воздухе в 
течение нескольких минут или нахождение возле фонтана. Если такой возможности нет, можно воспользоваться 
другим средством - включить дополнительные лампы и увеличить освещенность рабочего места. 

Еще одним важным средством выхода из состояния профессиональной деформации является управление 
мышечной активностью. Можно использовать релаксацию мышц и  последующее усиление их тонуса. Для этого 
можно просто потянуться, можно спуститься или подняться по лестницам, пожевать, попить холодной воды со 
льдом. 
 Есть техники, предполагающие впустить в помещение чистый воздух, открыть окно, или плеснуть в лицо 
холодной воды. В Японии используют ароматы, например лимона или мяты, которые усиливают живость ума и 
повышают производительность труда. 

Не менее важным средством является смех. Смех стимулирует увеличение эндорфинов, веществ, 
способствующих радостному восприятию, уменьшению боли, укреплению иммунной системы.  

Способность видеть смешные качества в себе и других людях важно развивать в любом возрасте. 
Спонтанная радость способствует релаксации и удовольствию. Развивая способность добродушно относиться к 
себе и другим, быть снисходительным, значит быть более гибким к другим. Умение с юмором относиться к 
окружающим людям и возникшей ситуации влияет на способность справиться со стрессовой ситуацией. 

В условиях кризиса важно использовать всю совокупность профессиональных, социальных и 
психологических техник преодоления профессиональных деформаций менеджера. Прежде всего, необходимо 
использовать техники, улучшающие содержание профессиональной деятельности, с точки зрения нормирования 
информационной нагрузки, рационализации способов выполнения сложных задания; поощрения проявлений 
творческого поиска. Важно использование техник, связанных с организацией рабочего места, возможностью 
использования разнообразной организационной техники, создание благоприятных условий труда с точки зрения 
эргономических параметров микроклимата (шум, вибрация, освещенности, дизайна).  

Социальные техники преодоления профессиональных деформаций менеджера связаны с воздействием на 
социальные условия – техники повышения групповой сплоченности, регуляции межличностных и 
межгрупповых конфликтов, изменения ролевого статуса и ротации, техники улучшения психологического 
климата, повышения общего доверительного стиля работы и осознания социальной ответственности. 

Психологические техники преодоления профессиональных деформации менеджера включают воздействие 
на расширение когнитивной сферы, объема и уровня знаний и опыта, развитие способностей, стремление к 
профессиональному самосовершенствованию и карьерному росту, усиление мотивационной сферы личности, 
целеустремленности, нравственной зрелости и эмоциональной устойчивости.  

Психологические техники воздействия на индивидуально-психологические особенности личности 
направлены на снижение уровня тревожности, повышения локуса контроля (интернальности и экстернальности), 
усиление профессиональной направленности личности (интровертированности и экстраветированности), 
преодоление эмоциональной реактивности, регуляцию психофизиологических состояний (утомления, гипоксии, 
депрессии) связанных с возрастными изменениями и вредными привычками (курение, алкоголизм), укрепление 
физического статуса (аутотренинг).  

Современные психологические техники включают также техники актуализации и привлечения 
воображения для развития организованности и склонности к новаторству. Одной из таких техник является 
технология позитивного мышления и позиционирования себя как успешного преуспевающего человека, даже 
если это не совсем так.  

Положительное отношение к себе заставляет человека концентрироваться на хорошем и избавляться от 
пессимистических мыслей в воображении. Воображение дает возможность изменения негативного положения 
дел и видеть позитивные перспективы ситуации. Закрепление получаемых результатов достигается с помощью 
технологии «источник-путь-цель» и вербализации своих позитивных мыслей.  

Позитивное мышление влияет на систему отношений к себе и другим людям, так как позволяет преодолеть 
шаблоны мышления, которые автоматически и бессознательно активизируются, порождая негативные эмоции и 
формируя негативные реакции на поведение других людей.  

Особенностью техники позитивного мышления является: 
- ориентированность на актуализацию самосознания; 
- решение внутренних проблем (ослабить страдание от обиды, легче переживать неудачу; 
-уменьшение внутреннего конфликта, напряженности, повышение ресурсов к предотвращению 

заболеваний. 
- направленность к самоактуализации личности, усиление способности понимать и принимать те стороны 

жизни, которые связаны с неудовлетворенностью и ее преодолением; 
- достижением позитивной эмоциональной окраски и стремлением решить любую проблему. 
Использование перечисленных техник позволит повысить личную эффективность и преодолеть 

профессиональное выгорание и профессиональные деформации в деятельности менеджера. Профилактика 
профессиональных деформаций и использование техник преодоления профессиональных деформаций позволит 
менеджеру более четко ставить цели и определять приоритеты своей деятельности, правильно распределять свое 
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время, применять техники позитивного мышления в процессе общения с другими людьми и оценивать и 
осознавать свои психологические резервы и сохранить здоровье на многие годы.  
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Т.В. Боровикова∗ 

 
 

Аннотация. В статье анализируются и сопоставляются позиции и подходы исследователей и ученых к 
определению «профессиональная компетентность руководителя». Рассматривается авторский, ценностно-
деятельностный подход к понятию управленческая компетентность, дается оценка уровня профессиональной 
компетентности руководителя по определенным критериям. 

 
 
Проблема совершенствования подготовки кадров для школы обусловлена экономическими и 

социокультурными изменениями в российском обществе. На современном этапе развития России образование, в 
его неразрывной связи с наукой, становится все более мощной движущей силой экономического роста, 
повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства.  

Особенностью современной политики в области образования является децентрализация управления и 
перераспределение управленческих функций между различными уровнями. Управление образованием на уровне 
местного самоуправления является актуальной проблемой, поскольку именно здесь обеспечивается 
образовательный процесс. В новой парадигме управления образованием на муниципальном уровне имеется ряд 
нерешенных вопросов, среди которых, приоритетным на наш взгляд, является медленная профессионализация 
управленческой деятельности руководящих кадров в образовательных учреждениях; отсутствуют параметры 
определения эффективности деятельности муниципальной структуры в образовании; недостаточна сопряжен-
ность муниципального звена управления образованием и образовательного учреждения, что снижает обоюдные 
результаты деятельности. 

Составляющими муниципального управления образованием являются управление нововведениями и 
оказание учебным заведениям профессиональных услуг: разработческих, консультативных, экспертных, 
методических, информационных и т.д. Муниципальная образовательная система должна стать координатором 
деятельности по развитию всех педагогических учреждений и повышению квалификации занятых в них людей. 
В этом состоит стратегическая цель муниципализации. Для решения этой цели необходима профессиональная 
компетентность руководителей муниципальных образовательных учреждений [4, с. 117]. 

Концепция модернизации образования предусматривает и модернизацию управления образованием. Этой 
проблеме посвящены исследования В. Ахренова, Б.С. Гершунского, Т. Клячко, О.Е. Лебедева, В.П. Окулич-
Казарина, И.В. Романец, Л.А. Шипилиной. Признаками модернизации управления образованием являются: 
переход к выбору собственных программ развития; управление по результатам анализа; переход к 
государственно-общественному управлению; независимая экспертиза результатов деятельности; распределение 
ответственности между уровнями управления. 

Успешность решения задач муниципального уровня управления образованием зависит от компетентности 
руководителей образовательных учреждений. Этим проблемам посвящены исследования Б.А. Аникина, 
Г. Десслер, Л.М. Звезда, А.В. Карпова, А.Я. Кибанова, Е.Н. Кишкель, С. Коцийн, А.Н. Кузьмицкой, 
В.В. Музыченко, А.М. Подрейко, В.С. Половинко, М.М. Поташника, Н. Рождест-венской, Э.Е. Старобинского, 
В.М. Шепель, Л.А. Шипилиной, В.Г. Шипунова, И. Щербо и др.  

Стратегия модернизации образования предполагает построение образовательного процесса в логике 
компетентностного подхода. В научных исследованиях проблема компетентности выступает как 
самостоятельная, причем происходит смещение требований к работнику с формальных факторов его 
квалификации к ценности его личностных качеств.  

Как показывает обзор специальной литературы, исследования ведутся в различных направлениях: 
формирование компетентности будущего педагога (В.Н. Введенский), изучение содержания профессионально-
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педагогической деятельности преподавателя в нашей стране (Л.М. Абдулина, Э.Ш. Абдюшев, В.А. Антипова, 
Е.В. Бережнова, З.Ф. Есарева, Н.В. Кузьмина, Ю.К. Янковский) и за рубежом (Е.Д. Вознесенская, Б.Л. Вульфсон, 
Н.И. Костина, Л.В. Кузнецова, М.С. Сунцова, Ю.Е. Штейнсапир), оценка профессионально-педагогического 
мастерства преподавателя высшей квалификации (Н. Асеев, Н. Дудкина, Л. Куприянова, А. Федоров). Цели 
работ этих ученых, в основном, направлены на выяснение условий, факторов, критериев педагогического 
мастерства, разработку путей его совершенствования [1, с. 27].  

Сущностными признаками компетентности являются постоянное изменение; ориентированность на 
будущее; проявление в умении осуществлять выбор, исходя из знания Себя в конкретной ситуации; мотивация 
непрерывной самообразовательной деятельности. 

К значимым проблемам относится развитие управленческой компетентности руководителей 
общеобразовательных школ в вопросах управления персоналом.  Управление персоналом - одна из составных 
частей управления, поэтому в него включаются социальные, психологические проблемы, трудовые отношения, 
юридические аспекты, поскольку они оказывают влияние на результаты деятельности организации. Управление 
персоналом - это процесс воздействия организации на ее сотрудников с помощью специальных методов, 
направленных на достижение целей организации. 

Профессиональная компетентность руководителя - это система, включающая аксиологический, 
когнитивный, деятельностно-технологический компоненты, которые на практике тесно переплетаются, 
обеспечивая различные уровни компетентности. 

В последнее время некоторые ученые выделяют личностный характер компетентности, и добавляют к 
компонентам: технологическую, мотивационную, этическую, социальную, поведенческую составляющие.  

 Следовательно, компетентность всегда личностно окрашена качествами конкретного человека.  
Однако в последние годы появился ряд работ, в которых сделана попытка подойти к этому сложному 

явлению, одновременно используя возможности нескольких наук. Н.Ф. Ефремова, придерживаясь 
синергетического подхода, определяет компетентность как обобщенные и глубокие сформированные качества 
личности, их способность наиболее универсально использовать и применять полученные знания и навыки; к 
этому перечню А.В. Хуторской, основываясь на позициях личностно-ориентированного обучения, добавляет 
«совокупность смысловых ориентаций, необходимых для продуктивной деятельности совокупность знаний, 
умений и навыков, позволяющих субъекту приспособиться к изменяющимся условиям, способность действовать 
и выживать в данных условиях» [4, с. 217].  

Ряд исследователей считают, что компетентность представляет собой сумму двух слагаемых: компетенции и 
личных качеств человека. Мы разделяем данную точку зрения и считаем, что компетентность — это обладание 
человеком соответствующими компетенциями, включающими и его личностное отношение к предмету деятельности. 
Хотя термины «компетентность» и «компетенция» еще не устоявшиеся в литературе, однако мы определяем, что 
компетенция – это набор определенных знаний, умений, навыков, а компетентность – это личностное качество 
человека, то есть каким образом компетенция проявляется в деятельности.  

Профессиональная компетентность руководителя  представляет собой  личностное качество, 
характеризующее готовность руководителя к решению управленческих задач разного уровня сложности, 
обеспеченную пониманием роли теории в управлении персоналом, умением выявлять психологические 
характеристики личности и учитывать их в реализации управленческих решений, знанием и освоением 
современных технологий управления персоналом для эффективного достижения целей управления. 
Следовательно, профессиональная компетентность руководителя характеризуется, по нашему мнению, таким 
личностным качеством как профессиональная мобильность, выраженное в способности быстро осваивать новые 
реалии в работе с персоналом, находить адекватные способы разрешения проблем и умение принимать 
управленческие решения в постоянно изменяющейся внешней среде. 

Следует особо отметить, что компетентность формируется в деятельности и всегда проявляется при условии 
ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности. В связи с этим достигается высокий 
профессиональный результат.  

Опираясь на данные определения профессиональной компетентности, мы сделали попытку дать понятие 
управленческим компетенциям, которые до настоящего времени в литературе отсутствует. 

Управленческая компетентность  отражает готовность и способность человека профессионально 
выполнять управленческие функции и, проявляя ценностное отношение к деятельности, принимать эффективные 
управленческие решения в постоянно изменяющейся внешней среде. Таким образом, управленческая 
компетентность предполагает не только сформулированные умения, но и постоянное обновление знаний, а также 
мобильность и готовность применять эти знания в конкретных ситуациях. 

К значимым проблемам относится развитие управленческой компетентности руководителей 
общеобразовательных школ в вопросах управления персоналом.  Управление персоналом - одна из составных 
частей управления, поэтому в него включаются социальные, психологические проблемы, трудовые отношения, 
юридические аспекты, поскольку они оказывают влияние на результаты деятельности организации. Управление 
персоналом - это процесс воздействия организации на ее сотрудников с помощью специальных методов, 
направленных на достижение целей организации. 

По нашему мнению управление персоналом – это ключевая функция управления, главная составная его 
часть. Это - целенаправленная, систематическая деятельность руководителя в следующих направлениях: 
разработке концепции управления персоналом, принципов кадровой политики; определении перспективных 
потребностей в персонале и возможностей их удовлетворения; формулировании критериев подбора 
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педагогических работников, проектировании влияния образовательного учреждения на подготовку и 
привлечение нужных работников через создание благоприятных условий труда, быта, отдыха, творческого роста, 
социальной защиты работников; нормативно-правовое обеспечение управления персоналом; выбор оптимальных 
стиля и методов руководства персоналом; проектирование и реализация технологии управления персоналом. 
Системный подход позволяет описать строение системы управления персоналом, опираясь на опыт и обобщения, 
вытекающие из ситуационного и поведенческого подходов. 

Задача управляющего субъекта заключается в познании механизмов развития системы управления 
персоналом в целом и отдельных входящих в нее процессов с тем, чтобы выработать адекватные методы 
управления для приведения системы в желаемое состояние. Специфическими функциями системы управления 
персоналом являются формирование корпоративной культуры, работа с кадровым резервом и т.д. В работе с 
персоналом понятия цели и функции тесно переплетаются. 

По содержанию система управления персоналом является экономической и социальной, а по 
принадлежности к области управления - организационной. Как и любая организационная система, система 
управления персоналом является открытой и сложной. В течение жизненного цикла эта система проходит 
определенные стадии: создание, развитие, стабилизация, спад. На каждой из них происходят существенные 
изменения как в целом всей системы управления персоналом, так и ее отдельных элементов.  

Современную картину развития компетентности руководителя школы в вопросах управления персоналом 
дополняют особенности региональной и муниципальной кадровой политики, роль муниципального органа 
управления образованием в этом процессе. Муниципальная образовательная система - составная часть структуры 
и процесса жизнедеятельности местного сообщества города и образовательных систем более высокого уровня, 
по отношению к которым учреждения муниципального подчинения выступают как компоненты [2, с. 34]. 

В конце ХХ века в российскую практику консультантов-управленцев вошло слово «coaching». Коучинг 
подразумевает мотивирование, подбор стиля управления в зависимости от готовности подопечного к решению 
той или иной задачи. В процессе коучинга идет сложная работа по развитию личностного потенциала 
руководителя, раскрываются его персональные ресурсы и преодолеваются ограничения, разворачивается поиск 
инсайтовых решений управленческих задач. Коучинг как процесс индивидуального консультирования 
руководителя позволяет улучшить стиль руководства, поведения, взаимоотношений в коллективе. 
Л.С. Выготский технологично назвал эту проекцию зоной ближайшего развития. 

Разработано, что, применительно к критериям профессиональной компетентности руководителя, 
деятельность консультантов по управлению и коучей должна проявляться в каждом из направлений системы 
управления персоналом и всегда быть увязана с особенностями конкретного руководителя и возглавляемого им 
учреждения. 

В связи с осознанием роли руководителя в учреждении, в муниципальном департаменте образования 
целесообразно создание структурного подразделения – отдела управления персоналом, в обязанности которого 
должны входить направления работы с руководителями и выстраивание с ними системы работы по управлению 
персоналом каждого учреждения. При построении такой системы образовательном учреждении реализуются 
направления деятельности, аналогичные муниципальным. Эффективное развитие персонала руководителей в 
муниципальной образовательной системе будет обеспечиваться выполнением следующих требований: 
проектной организацией непрерывного повышения квалификации; системным подходом к формированию 
содержания повышения квалификации; интеграцией традиционного обучения с повышением квалификации на 
рабочем месте. 

Одной из форм развития компетентности руководителя в управлении персоналом является 
управленческое консультирование, помогающее руководителям анализировать состояние дел в организации, 
решать практические задачи и усваивать чужой опыт. Управленческое консультирование - один из вариантов 
взаимодействия практикоориентированной науки и наукоориентированной практики. Поскольку в 
образовательных учреждениях могут быть только внешние консультанты, это подчеркивает необходимость 
обеспечения указанной функции органом управления образованием по отношению к руководителям.  

Управленческое консультирование в образовании - метод оказания помощи со стороны, направленной на 
перевод организации в проектируемое состояние посредством специальных технологий взаимодействия 
консультантов и руководителя учреждения (заказчика). 

Преимуществом консультирования является его конкретно-индивидуальный подход. Консультант по 
управлению исполняет роль катализатора и трансформатора идей. Эти требования относятся и к специалистам 
муниципального органа управления образованием. Особо важны методологические подходы, определяющие 
линию управленческого консультирования: системный, программно-целевой, процессный и ситуационный 
подходы. Самым продуктивным является управление, наиболее соответствующее сложившейся ситуации.  

Нами сделана попытка определить оценку уровня профессиональной компетентности руководителя по 
следующим параметрам: когнитивный компонент выражается в уровне теоретических знаний и умений в 
области базовой науки и методики преподавания предмета, готовность и способность соотнести с ними свою 
практику; ценностный  компонент – это отношение руководителя к усвоению новых знаний, готовность к 
обучению и профессионально-личностному развитию; деятельностный компонент проявляется в умении видеть 
собственные достижения и профессионально грамотно объяснить пути их достижения, умение видеть 
затруднения в своей деятельности и  намечать пути их устранения, создание своего индивидуального стиля; 
умение профессионально грамотно анализировать не только свой опыт, но и опыт коллег; владение методами 
педагогического исследования; владение профессиональной речевой культурой как показатель богатства 
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личности руководителя; результативность деятельности руководителя, наличие у него осознанных критериев 
оценки этих результатов, умение применять их на практике. 

На основе изучения компонентов мы представляем критерий профессиональной компетентности 
руководителя образовательного учреждения в работе с персоналом, которым по нашему мнению, являются 
личностное качество – профессиональная мобильность.  

Эффективность управления персоналом, по нашему мнению, представлена следующими показателями:  
− комфортность микроклимата в коллективе; 
− уровень компетенции педагогических работников;  
− наличие инновационных процессов в образовательном учреждении; 
− рост служебной карьеры членов коллектива; 
− время адаптации и закрепления молодых сотрудников в коллективе;  
− наличие и поддержание актуальной нормативной базы в работе с персоналом учреждения;  
− имидж учреждения в сообществе. 
Таким образом, профессиональная компетентность руководителя образовательного учреждения в работе с 

персоналом – личностное качество, отличающейся ценностным отношением к деятельности и представленное 
компонентами: когнитивным (системой знаний руководителя о персонале, способах управления им для 
достижения целей учреждения); аксиологическим (системой ценностей и наклонностей, наличием стремления к 
саморазвитию, профессиональному и карьерному росту); деятельностно-ценностным (умением применять 
знания и опыт для нахождения эффективного управленческого решения в конкретных ситуациях).  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ: 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ   

Е.А. Ивлев∗ 
 
          

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изменения роли и места человеческих ресурсов в 
государственном и негосударственном секторах экономики, показываются новые тенденции в восприятии 
занятости работниками и работодателями. Предложен путь концептуального сближения подходов к 
управлению человеческими ресурсами в бизнес-организациях и государственной службе на основе признания 
ценности человеческого капитала, как решающего фактора развития и реализации стратегических целей.  
        
          В посткризисные 70-е г.г. прошлого столетия в экономически развитых странах потребности ускорения 
научно - технического прогресса вошли в противоречие с возможностями традиционной технократической 
системы  управления персоналом, что привело в 80-е г.г. к формированию новой научной концепции управления 
человеческими ресурсами в меняющейся инновационной среде. Приоритетами стали гибкие формы 
использования рабочей силы, непрерывное повышение качества человеческих ресурсов, новые подходы к 
организации и стимулированию труда, обращение к культурно-этическим факторам производительности и 
качества трудовой жизни [6]. 
       Понятие «человеческие ресурсы» в современной научной литературе [16, с. 13] связано прежде всего с 
новым ракурсом рассмотрения роли и места человека в организации в условиях появления новых вызовов, 
стоящих в начале 21 века перед организациями, относящимися как к государственному, так и 
негосударственному секторам экономики. Человеческий ресурс рассматривается как важный, но все же один из 
ресурсов организации [7].  Известный специалист в области организационной теории и управления Ричард Дафт 
[5, с. 204] отмечает, что согласно теории ресурсной зависимости в случае, когда организации ощущают 
ограничения, налагаемые ресурсами или их поставщиками, чтобы сохранить свою автономию, они начинают 
маневрировать и используют различные стратегии. Гарет Робертс [2, c. 28] в своей работе отмечал, что при 
отсутствии в организациях нужных людей «…стратегия управления человеческими ресурсами будет направлена 
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скорее на ликвидацию дефицита, нежели на превращение средств в капитал и осуществление усилий по 
оптимизации деятельности организации».  Важным представляется вывод российского специалиста в области 
управления Спивака В.А. [11, c. 32] о том, что концепция развития человеческих ресурсов подразумевает 
создание условий для добровольной интенсификации труда и мобилизации потенциала работника в интересах 
фирмы. На базе многочисленных программ развития персонала фирма обеспечивает  работникам удовлетворение 
многих потребностей, развитие и повышение профессионального и общеобразовательного уровня. Им 
предлагается обширный  комплекс материальных и нематериальных стимулов, обеспечивающих высокую 
трудовую мотивацию работников. Объем и качество стимулов конкретной организации рассматривается как 
конкурентное преимущество перед другими видами профессиональной деятельности и организациями. 
         Дальнейшее развитие поведенческих наук повлекло принципиальное изменение отношения к персоналу 
теперь уже как к самому ценному ресурсу организации [14, с. 85-86; 4, с. 27; 16, с. 13]. В работе [15, c. 38], 
посвященной итогам международного семинара, проводимого в Москве Международной организацией труда 
(МОТ), было приведено определение, близкое к ранее обозначенному – «сущность управления человеческими 
ресурсами заключается в том, что люди рассматриваются как достояние компании в конкурентной борьбе, 
которое надо размещать, мотивировать, развивать вместе с другими ресурсами, чтобы достичь стратегических 
целей организации».  
         В отечественной науке термин «человеческие ресурсы» начал использоваться относительно недавно [11, с. 
32; 14, с. 85-86]. В российской социальной практике, начиная с 1922 года, по инициативе виднейшего 
отечественного ученого С.Г. Струмилина [13, с. 3] активно применялось понятие  «трудовые ресурсы», 
означающее «…часть населения страны, которая по физическому развитию, приобретенному образованию, 
профессионально-квалификационному уровню способна заниматься общественно полезной деятельностью». В 
последующие годы исследования и рекомендации социологов способствовали формированию в стране 
государственной системы управления трудовыми ресурсами [9]. В настоящее время под трудовыми ресурсами 
понимается либо часть экономически активного (занятого или временно незанятого) населения [3; 10], либо 
часть населения, способного к полезной (трудовой) деятельности. Автор вузовского учебника по экономике и 
социологии труда Генкин Б.М. считает, что возможности человека в производственной деятельности наиболее 
адекватно выражаются термином «трудовой потенциал» [4, с. 27-28].   
       Если среди парадигм управления персоналом прошлого века базовыми являлись научная организация труда, 
гуманизация человеческих отношений, профессиональная ответственность и командообразование, то в 21 веке 
глобализация привела к количественным и качественным изменениям в самих человеческих ресурсах на 
страновом, региональном и организационном уровнях. Как отмечают специалисты в области менеджмента 
Аксенова Е.А. [1, с. 8-9] и  Сэм Хилл [17], в современных условиях у работников проявляется ряд новых 
поведенческих трендов, связанных с выбором условий и содержания работы:  стремление жить и работать там, 
где экологично и удобно отдыхать;  поиск рабочего места, которое бы давало возможности не только заработка, 
но и профессионального роста, проявления креативности, самостоятельности и автономии в рамках короткой 
рабочей недели и гибкого графика рабочего времени, правовой защищенности личных результатов 
интеллектуальной деятельности; трансформация структуры трудовой мотивации от преимущественно 
материальной в нематериальную, связанную с содержанием и условиями труда; стремление к индивидуализации 
профессиональной карьеры, выбору разных форм занятости в разных организациях и учреждениях всех форм 
собственности с использованием разных профессиональных и общекультурных компетенций.   Несомненно, 
такое качественное изменение взглядов людей на работу потребовало изменения  позиций и работодателей.       
         В негосударственном секторе новые виды организаций гибкого, сетевого типа, открытые для  различных 
форм взаимодействия друг с другом от простой кооперации до стратегических альянсов, сформировали их 
(организаций) потребность в зависимости от корпоративных задач не только привлекать 
высококвалифицированный персонал, в т.ч. из других организаций, регионов и стран, но и создавать удаленные 
рабочие места, использовать заемный труд. В целом собственники бизнеса и наемный менеджмент оказались 
самыми заинтересованными в привлечении на рабочие места конкурентоспособных на рынке труда по 
результативности и профессиональной креативности работников. Главное, чтобы потребности организации и 
таких работников были гармонизированы и развивались синхронно.  
          Несомненно, при построении системы управления человеческими ресурсами с учетом этих новых реалий 
требуются новые подходы и современные эффективные кадровые технологии. Представляется, традиционные 
направления и технологии управления человеческими ресурсами необходимо дополнить такими, которые бы 
обеспечили постоянный прирост человеческого капитала на всех уровнях – человеческий капитал государства, 
региона, но прежде всего конкретной организации. К таким приоритетным направлениям можно отнести, 
например, разработку и внедрение новых организационных форм использования человеческих ресурсов для 
повышения эффективности экономического субъекта в контексте показавших свою эффективность современных 
подходов, среди которых следует упомянуть виртуализацию рабочих мест, мотивационные программы, 
основанные на учете показателей индивидуальной результативности, бюджетирование развития человеческого 
капитала и др.  Важен также постепенный переход к обеспечению человеческими ресурсами процесса 
реализации стратегии развития организаций с использованием программно-целевого, проектного и процессного 
подходов. Не следует забывать и о повышении роли и статуса  самой службы управления человеческими 
ресурсами, трансформации ее не только в выгодный объект инвестиций с длительным жизненным циклом, но и 
фактор роста капитализации компании.   
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           Иная ситуация сложилась в государственном секторе, где эти новые тренды в человеческих ресурсах 
применительно к государственной гражданской службе практически не проявились. Вместе с тем, несмотря на 
бюрократизацию, громоздкое построение иерархической организационной структуры,  ограничения и запреты, 
связанные со спецификой государственной гражданской службы, более низкий размер заработной платы 
госслужащих по сравнению со средней заработной платой в экономике по регионам, а также скромные 
возможности профессионального роста не привели к снижению привлекательности государственной службы. 
Так, по данным, опубликованным на  Федеральном портале управленческих кадров в 2011 году,  типичным 
является имеющий опыт работы кандидат в возрасте до 30 лет, имеющий достаточно высокий образовательный и 
профессиональный уровень, проживающий в Центральном федеральном округе, работающий в сфере 
государственного управления, обеспечения военной безопасности и обязательного социального обеспечения или 
в сфере предоставления персональных и прочих видов услуг, занимающий должность руководителя среднего 
звена. Также следует заметить, что вопреки распространенному мнению о раздутости штатов федеральных 
органов исполнительной власти, их укомплектованность никогда не была стопроцентной. К примеру, в 
настоящее время [18] в органах государственной власти Российской Федерации численность работников, 
замещавших должности государственной гражданской службы в федеральных государственных органах  на 
конец июня 2012 г. составила 38,1 тыс. человек, или 80,6% от общей численности работников этих органов. 
Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 83,0% (в соответствующем периоде 2011 г. - 
на 83,5%). На региональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах 
субъектов Российской Федерации) на конец июня 2012 г. замещали должности государственной гражданской 
службы 737,7 тыс. человек, или 70,9% от общей численности работников, занятых в этих органах. В целом 
численность такой социальной группы как государственные гражданские служащие Российской Федерации по 
состоянию на июнь 2012 года составила при вакансиях 17% около 775800 человек, что составляет примерно 0, 
54% от всего населения страны и  12% от экономически активного. По этому показателю Россия сильно уступает 
таким странам, как Германия, где доля госслужащих составляет 6,1% населения, США – 6,8%, включая 
военнослужащих, а в Швеции (11,7%) почти каждый 12-й житель является  госслужащим. Однако, на наш 
взгляд, проблема государственной службы современной России состоит не столько в избыточности, сколько в 
неэффективности персонала государственной службы. Устранение этого недостатка является одной из 
важнейших задач последних двух федеральных программ реформирования государственной службы 2003-
2006г.г. и 2009-2013 г.г.   
       Согласно Таблице 1, самую многочисленную часть персонала составляют специалисты (60,37%), 
гражданские служащие женского пола (71,3%), а количество руководителей почти соответствует численности 
обеспечивающих специалистов -  16,85% и 18,57% соответственно. В целом 96% руководителей имеют классный 
чин или дипломатический ранг, а на каждого руководителя приходится 6 подчиненных, что соответствует 
общепринятой норме управления.  

 Таблица 1 
Состав кадров государственной гражданской службы Российской Федерации по полу и категориям должностей 

на 01.10.2011 
 

  

Всего в том числе Укомплек-
тованность, 

% 

Справочно 
имели 
классный 
чин, 

дипломати-
ческий ранг, 
человек 

работ- 
ников, 
человек 

мужчины женщины 

Все государственные 
должности и должности 
гражданской службы, 100% 
 
 

827503 
 
 
 
 

237645 
28,7% 

 
 
 

589858 
71,3% 
 
 

 

91,8 
 
 
 
 

744787 
90% 

 
 
 

Государственные должности 
РФ, субъектов РФ, 4,46% 
 

36936 
 
 

15850 
 
 

21086 
 
 

90,7 
 
 

30261 
 
 

Должности государственной 
гражданской службы, 95,54% 

790567 
 

221795 
 

568772 
 

91,8 
 

714526 
 

в том числе  в  %:            
Руководители, 16,85% 
 
 

133251 
 
 

51438 
 
 

81813 
 
 

93,4 
 
 

128492 
 
 

помощники (советники),   
4,20% 
 

33173 
 
 

8043 
 
 

25130 
 
 

93,5 
 
 

31221 
 
 

Специалисты, 60,37% 477267 139726 337541 92,3 435571 
обеспечивающие специалисты , 146876 22588 124288 88,6 119242 
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18,57%      
 
Источник: http://www.gks.ru (10.04.2013). Таблица составлена на основе данных Бюллетеня Росстата «Состав 
работников, замещавших государственные (муниципальные) должности и должности государственной 
гражданской (муниципальной) службы, по полу, возрасту, стажу работы, образованию на 1 октября 2011 года». 
 
        Анализ характеристик госслужащих по возрасту (Таблица 2) и стажу работы (Таблица 3) показывает, что 
более половины кадрового состава (57%) соответствуют показателю уровня среднего возраста - 39 годам, около 
70% имеют опыт профессиональной деятельности не менее 5 лет.  

 
Таблица 2  

Состав кадров государственной гражданской службы Российской Федерации по возрасту на 01.10.2011 

  

Лица в возрасте, лет Средний 
возраст, 
лет 

до 30   30 - 39  40 - 49  50 - 59  60 - 65  старше 
65  

 Все 
государственные 
должности и 
должности 
гражданской 
службы, человек 222375 249110 177500 158675 19320 523 39 

   в % 26,9 30,1 21,5 19,2 2,3 0,1 - 
Источник. http://www.gks.ru (10.04.2013). Таблица составлена на основе данных Бюллетеня Росстата «Состав 
работников, замещавших государственные (муниципальные) должности и должности государственной 
гражданской (муниципальной) службы, по полу, возрасту, стажу работы, образованию на 1 октября 2011 года».  

Таблица 3  
Состав кадров государственной гражданской службы Российской Федерации  

по стажу работы на 01.10.2011 
 

  

Имели стаж гражданской службы 
до 1 
года 

от 1 года 
до 5 лет 

от 5 до 
10 лет  

от 10 до 
15 лет  

от 15 до 25 
лет  

 25 лет и 
свыше 

Все 
государственные 
должности и 
должности 
гражданской 
службы, чел. 59638 188222 208534 122732 171516 76801 
   в % 7,2 22,7 25,2 14,8 20,7 9,3 

 
Источник: http://www.gks.ru (10.04.2013). Таблица составлена на основе данных Бюллетеня Росстата «Состав 
работников, замещавших государственные (муниципальные) должности и должности государственной 
гражданской (муниципальной) службы, по полу, возрасту, стажу работы, образованию на 1 октября 2011 года». 
 
        Кадровый состав государственных служащих по образовательному показателю на 98,6% обладает высшим 
и средним  профессиональным образованием, в т.ч. 13% имеют два высших или послевузовское образование, 
1,7%  обладают учеными степенями кандидата или доктора наук (Таблица 4). Необходимо подчеркнуть, что в 
2011 году по сравнению с 2009 годом почти в два раза уменьшилось количество государственных служащих, 
имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, но на 3% увеличилось число обладателей высшего или 
среднего профессионального образования.  
       Таким образом, если обратиться к результатам статистического анализа кадрового состава государственных 
служащих, то можно увидеть стабильность распределения значений на протяжении последних трех лет по полу, 
возрасту и стажу работы,  что  свидетельствует об устоявшейся половозрастной и профессионально-
должностной структуре человеческих ресурсов государственной службы, и постоянном росте образовательного 
уровня госслужащих.  
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Таблица 4  

Состав кадров государственной гражданской службы Российской Федерации  
 

по образованию на 01.10.2011 

  

Имели 
профессиональ-ное 
образование 

Не имели 
профес-
сиональ-
ного 

образова-
ния 

Справочно                                                                                                      
из числа лиц с высшим  профессиональным  

образованием  имели  
  высшее среднее 
  2 и более 

высших 
образова-
ния 

после-
вузовс-кое 
образова-
ние 

ученую степень 

  

канд. 
наук 

доктора 
наук 

Все 
государственные 
должности и 
должности 
гражданской 
службы, чел. 749342 66582 11579 86376 11197 11885 1086 
     в % 90,6 8,0 1,4 11,5 1,5 1,6 0,1 

 
Источник: http://www.gks.ru (10.04.2013). Таблица составлена на основе данных Бюллетеня Росстата «Состав 
работников, замещавших государственные (муниципальные) должности и должности государственной 
гражданской (муниципальной) службы, по полу, возрасту, стажу работы, образованию на 1 октября 2011 года».  
          
        В целом можно утверждать, что в мировой и российской управленческой науке и практике кадрового 
менеджмента происходят постоянные процессы поиска и развития новых идей, подходов и технологий в сфере 
управления человеческими ресурсами. При этом ускорились темпы изменений самого человеческого ресурса как 
проактивного,  постоянно развивающегося и обеспечивающего стратегический  рост и конкурентное 
преимущество деловых организаций. В этом смысле совершенно очевидно, что только признание человеческих 
ресурсов как главной ценности организации, решающего фактора экономического роста и реализации 
стратегических целей, может способствовать концептуальному сближению подходов к управлению 
человеческими ресурсами государственной службы и бизнес-организаций, складывающемуся в России в 
последние годы.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ В СОЦИАЛЬНОМ ПАКЕТЕ 
СОТРУДНИКА ОРГАНИЗАЦИ 

М. В. Кравец∗ 
Аннотация. В статье  рассматривается возможность реализации корпоративной политики  управления 

здоровьем как совокупности мер, способствующих улучшению здоровья сотрудников и профилактики 
заболеваний путем включения подобных мер в социальный пакет организации. 

 
 Одной из самых важных черт современной кадровой политики, с того момента, когда управленцы 

перешли от управления кадрами к управлению человеческими ресурсами, является изменение отношение к 
человеку-работнику от «винтика в механизме производства» к ключевому ресурсу. Большинство руководителей, 
предпринимателей и администраторов знакомо с этим термином. Некоторые из них внедряют подобный подход 
в организации. Но только совсем немногие понимают, как много ответственности, усилий и знаний скрывается 
за отношением к сотруднику как самому главному и самому прибыльному ресурсу организации. Все 
составляющие «уважения и заботы» о сотруднике должны быть включены в кадровую политику или стратегию 
управления персоналом компании, одним из пунктов которой во многих западных и некоторых  российских 
компаниях, является управление здоровьем.  

 «Управление здоровьем» - термин достаточно новый и не совсем сложившийся. Его прототипом 
является термин Health management (с англ. «управление здоровьем»), который даже на Западе путают с 
Healthcare management (с англ. «управление в сфере здравоохранения»). Управление здоровьем – комплекс мер, 
направленных на достижение человеком психологического и физического благополучия, а также организация  
профилактических мероприятий для снижения количества профессиональных заболеваний.  

В США уже появились компании, предлагающие услуги по организации управления здоровьем на 
предприятии. Они предлагают услуги по обеспечению охраны труда, пожарной безопасности, проведению 
инструктажа, а также мероприятий по борьбе с курением, лишним весом, профилактике хронических 
заболеваний, стрессов и неврозов и многое другое. Заказчик может выбрать как полный пакет услуг, как и 
отдельные опции.  

В России эта ниша в бизнесе еще не занята по причине низкого спроса. С частью вышеперечисленных 
мероприятий российских компании справляются собственными силами, а на остальное просто не обращают 
должного внимания. Отечественная действительность такова, что за всеми финансовыми и организационными 
корпоративными проблемами, остается мало времени на то, чтобы подумать о состоянии здоровья сотрудников 
немного больше, чем того требует законодательство. 

Однако почему стоит обратить внимание на здоровье? Практика показывает, что кадровая политика, 
нацеленная на здоровье сотрудников, снижает заболеваемость в коллективе на 40-50% и сокращает период 
нетрудоспособности на 20%. По данным британской страховой компании BUPA, люди с крепким здоровьем в 
среднем на 20% эффективнее, чем люди со слабым [5, с.2]. 

В международной практике важнейшими показателями общественного здоровья принято считать 
среднюю продолжительность жизни. В нашей стране динамика этих показателей, к сожалению, не утешительна. 
По данным ООН Россия из 203 стран занимает в мире 146 место по средней продолжительности жизни. 
Интересно, что первые три места занимают маленькие государства: Андорра, Макао и Сан-Марино. 

Основания для совершенствования состояния охраны здоровья на рабочем месте [7, с.15]: 
• Улучшение состояния здоровья и физической подготовки работников; 
• Уменьшения количества случаев невыхода на работу; 
• Снижение затрат на медицинское обслуживание и выплаты по временной нетрудоспособности; 
• Сокращение текучести кадров; 
• Улучшение умственной активности и живости ума; 
• Повышения уровня морального удовлетворения результатами труда; 
• Укрепления имиджа корпорации; 
• Повышения производительности труда. 
Согласно теории «развивающего управления персоналом» Владимира Спивака, в Японии философия 

управления человеческими ресурсами строится на особом внимании к трудовым ресурсам. Из этой идеи 
строится Кодекс поведения сотрудника, основанный на отношении к компании, отношении к работе, отношении 
к старшим и коллегам и отношении к себе. Правильным поведением по отношению к себе в Японии считается: 
здоровье, бодрость, прилежание, моральная устойчивость. 

Хотя в мире существует разнообразная практика поддержки эмоционального и физического состояния 
работника, не все из этого опыта возможно реализовать сразу. Для этого необходимо соблюсти некоторые 
условия. Специалисты Института проблем управления РАН выделяют несколько ключевых моментов [5, с.4]:  

• формулировка целей управления должна быть известна и доступна пониманию человека, создавая у него 
мотивированное желание что-то делать в данном направлении;  
• управление требует средств и времени. Если человек осознанно сохраняет свое здоровье, то он отдает 
себе отчёт в том, что не просто ест, пьет и спит, а делает это с учётом современных представлений о 
самосохранительном поведении, делает вклад в будущее свое и своей семьи;  
• эффективность процесса управления обеспечивается наличием обратной связи с объектом (диагностика);  
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• управление требует знаний о здоровье;  
• воздействие на социальное здоровье возможно только через конкретного человека. 
Однако используя такой инструмент косвенной оплаты труда, как социальный пакет, можно внедрить в 

компании элементы управления здоровьем, чтобы сделать первые шаги в этом направлении. Социальный или, 
как его еще называют, компенсационный пакет - это вознаграждение за труд, которое получает работник 
компании помимо зарплаты, сочетание различных видов гарантий, льгот и привилегий. И от компании зависит, 
какие элементы поддержания здоровья сотрудников будут туда включены. 

В целом, управление здоровьем имеет три уровня: макро-, мезо- и микро-. На макроуровне здоровьем 
работника занимается государство. Сюда можно включить также акции и профилактические мероприятия 
здравоохранительных международных организаций, таких как Всемирная Организация Здравоохранения. 
Государство же управляет здоровьем граждан путем законотворчества, создания нормативов и проведения 
проверок по охране труда, установление обязательных медицинских осмотров для различных категорий граждан, 
организации спортивных мероприятий и осуществления обязательного медицинского страхования.  

На микроуровне человек самостоятельно следит за своим здоровьем и здоровьем своей семьи. 
Мезоуровень охватывает заботу о здоровье на корпоративном уровне.  Управление здоровьем на 

предприятии состоит из двух частей. Первая  - всестороннее исследование медицинских рисков, цель которого 
выявление негативно сказывающихся на здоровье сотрудника факторов. А далее по результатам, собранных 
данных, составляется план превентивных мероприятий.  Специалисты отдела персонала изучают все проблемные 
зоны и степень их влияния на физическое состояние сотрудника, собирается статистика заболеваний и 
производственных травм.  

В российских компаниях чаще всего можно встретить следующие проблемы (факторы риска):  
• курение, 
• злоупотребление алкоголем, 
• неправильное питание, 
• гиподинамия, 
• нарушения сна, 
• стресс. 
Продолжительное воздействие факторов риска формирует состояние предболезни. Протекания 

заболеваний без симптомов, как правило, не беспокоит человека до наступления катастрофы. Таким образом, 
социальный пакет может включать процесс выявления факторов риска и их профилактику, чтобы отдалить или 
не допустить развитие заболеваний у конкретного человека. 

Для решения вышеперечисленных проблем в социальный пакет предприятия можно включить такие 
пункты как обеспечение сотрудников ДМС, абонементами в фитнес-клубы, путевками в санаторий. 
Добровольное медицинское страхование является одной из самых популярных услуг предоставляемых как в 
Российских компаниях, так и зарубежных. Медицинскую страховку выбирает 69% работников организации [4, 
с.225]. ДМС представляет собой услуги страховой компании по медицинскому обслуживанию в 
негосударственных клиниках. Организация оплачивает своим сотрудникам возможность посещать коммерческие 
клиники и стоматологии, которые могут предоставить пациентам более современное оборудование и широкий 
спектр врачебной помощи.  

Также некоторые компании оплачивают услуги офисного доктора, который будет постоянно 
присутствовать в офисе компании для помощи сотрудникам: оказание первой медицинской помощи, снабжение 
необходимыми медикаментами, выписка справок и т.д.  Минусом предложенных мер является только то, что их 
наличие в социальном пакете не влияет напрямую на состояние сотрудника, так как он может ими и не 
воспользоваться.  

Логичнее всего начать с такого фактора риска как стресс, который, к сожалению, часто является причиной 
остальных факторов, особенно алкоголь, курение, нарушение сна. Компании сложно бороться со 
злоупотреблением алкоголем, если только это не касается употребления на рабочем месте, но и в этом случае 
чаще всего используют штрафные санкции. Поэтому эффективнее было бы внедрять меры по снижению уровня 
стресса. 

Само наличие социального пакета косвенно снижает уровень стресса в организации, так как влияет на 
приверженность сотрудников организации, а также на улучшение отношений в коллективе, способствует 
повышению качества жизни и уровня комфорта работников. [2,с.321], гармонизации потребностей работников и 
предприятия, приведению в соответствие большого количества целей и потребностей сотрудников (в том числе 
семейно-бытовых потребностей) с целями предприятия, созданию благоприятных социальных условий для 
трудовой деятельности, обеспечение большей социальной защищенности работника, удовлетворение 
персональных потребностей работников. 

Многие специалисты обращают внимание на моральную сторону косвенной оплаты труда, на такие ее 
целевые причины как признание и забота о сотруднике. Гизела Хагеманн отмечает, что «если человек не стеснен 
в средствах, то чувство благополучия для него более важно, чем деньги. На его благополучие больше влияют 
человеческие отношения, взаимное доверие и ощущение, что его ценят и относятся к нему справедливо» [6, с. 
228]. Ее точку зрения развивает Козырева П.М., утверждая, что социальные гарантии выступают как инструмент 
регулирования трудового поведения, мотивации высокопроизводительного труда, улучшения социально-
психологического климата в трудовых коллективах [3, с. 23]. Все в зависимости оттого, подчеркивает косвенная 
оплата труда социальный статус работника или нет. При внедрении каких-либо льгот, организация проводит 
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опросы на тему предпочтений сотрудников, а также степени их удовлетворенности существующим набором 
бенефитов. Такое уважительное отношение к мнению коллектива не может не влиять положительно на 
самоощущение человека в организации и на взаимоотношения в коллективе.  

Также социальная напряженность от различий в доходах спадает, когда у сотрудников появляются равные 
льготы и равные возможности ими пользоваться.  

Существует также возможность сделать социальный пакет, еще более подстраиваемый под нужды 
сотрудников. Это возможно путем представления его по методу «Кафетерий». «Кафетерий» как способ 
организации гибкой системы льгот осуществляется «методом избирательности» [1, с. 2]. Набор льгот 
формируется таким образом, что работник самостоятельно в пределах установленной суммы выбирает из списка 
льготы, которые наиболее важны для него в текущем году.  То есть «Кафетерий» - это метод организации гибкой 
системы  косвенной оплаты труда, который предполагает выбор сотрудником наиболее актуального для него в 
отчетном периоде набора дополнительных льгот на ограниченную сумму баллов эквивалентную денежному 
размеру фонда косвенной оплаты труда в расчете на одного сотрудника.  

Преимуществами «Кафетерия» как способа организации косвенной оплаты труда перед другими 
способами заключается в том, что выбирая по одной услуге, больше вероятность получить максимально 
подходящий набор льгот  больше чем при выборе зафиксированного меню. Таким образом, компания 
демонстрирует более внимательный подход к индивидуальным нуждам сотрудника. 

Из 360 миллионов дней, теряемых ежегодно в Великобритании по причине болезни, по оценкам, около 
50%  приходится на отсутствие вызванное стрессом. На каждый день, потерянный по причине 
производственного конфликта, приходятся тридцать дней, потерянных по причине стресса.[7, с. 45]  Плата за 
стресс для персонала характеризуется рядом последствий: абсентеизм, беспокойство, злоупотребление 
алкоголем, депрессию, раздражение, любовь к азартным грамм, семейные неурядицы, заболевания сердца, 
плохую концентрацию и низкую способность к принятию решений. [7, с.67] 

Стресс работников является одним из самых серьезных препятствий для успешной и эффективной работы, 
и руководство компании  обязано контролировать многие факторы, чтобы не допустить ухудшения 
эмоционального и психологического состояния сотрудников. Однако со стороны политики косвенной оплаты 
труда возможно воздействие на основные причины стресса на работе: 

• отсутствие баланса рабочего и личного времени – воздействие путем организации работы из дома  и 
гибкого графика работы; 
• не достаточная квалификация для выполнения заданий повышенной сложности - воздействие путем 
дополнительных курсов для повышения квалификации; 
• условия труда – путем организации питания, душевых кабин, комнат для отдыха, предоставление 
личного кабинета. 
В социальный пакет также можно включить дотации на питание или же организацию самого питания. 

Наличие столовой в компании является большим преимуществом, меню в которой возможно разработать в 
соответствии с понятием здорового питания. Здоровое питание - это правильно подобранная пища, которая 
способствует излечению болезней и укрепляет здоровье. Сотрудникам всегда легче питаться на работе, чем 
приносить еду из дома. Поэтому контролировать их рацион будет достаточно легко.  

Обязательными условиями здорового питания являются: 
• Завтрак должен быть между 7 – 9 часами, обед между 13 – 15 часами, а ужин между 17 – 19  часами 
вечера; 
• Нельзя чтобы  организм  испытывал  дефицит хотя бы одного из основных питательных элементов  – это 
белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества; 
• Обязательно включение в рацион сотрудников овощей и фруктов. 
Интересный способ мотивации рабочих для участия в оздоровительных программах нашел Боб Шварц из 

«Шварц Мит Компани» в штате Оклахома. Он предложил премии тем рабочим, которые, занимаясь аэробикой, 
набирали в течение 6 месяцев минимально необходимые суммы очков. По окончании этого срока работник 
получал дополнительную плату, если он продолжал участвовать в программе оздоровительных упражнений [5, с. 
3].  

Чтобы создать еще более благоприятные условия Шварц установил дополнительную премию в том 
случае, когда оздоровительными упражнениями начинали заниматься жена или муж его сотрудника. А за 
каждого ребенка, участвовавшего в программе, родители стали получать дополнительно половину недельного 
заработка. Если сам рабочий, его жена и двое детей принимают участие в оздоровительной программе в течение 
года, то он получает премию в размере полуторамесячного заработка.  

Результаты этих мероприятий оказались весьма полезными для компании: резко выросла 
производительность труда и столь же резко упало количество пропусков по нетрудоспособности». 

Например, в торговых компаниях спортивного профиля распространены корпоративные программы по 
фитнесу, а также корпоративные скидки на продаваемую продукцию. По словам Кристины Дикун, руководителя 
сектора спортивного гипермаркета «Decathlon», большинство сотрудников активно занимаются спортом и 
участвуют в спортивных мероприятиях, проводимых компанией и ее партнерами. В свою очередь, компании-
производители спортивных товаров также предлагают своему персоналу расширенные возможности по 
поддержанию хорошей физической формы. Например, у сотрудников компании «Adidas» активный образ жизни 
возведен в одну из норм корпоративной этики. Со стороны работодателя это компенсируется предоставляемым 
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сотрудникам свободным доступом на многие спортивные мероприятия, участием в тестировании спортивного 
снаряжения, выездами на природу и т.д 

Поддержка здоровья сотрудников в организации на сегодняшний день является очень актуальным 
вопросом. Согласно международной статистике уровень продолжительности жизни, здоровья, состояния 
лечебных заведений, и даже индекс счастья в России далеко не на первом месте. Несмотря на многочисленные 
государственные программы по поддержке населения, для улучшения состояния здоровья нации этих усилий 
недостаточно. Однако не только государство остро чувствует проблему состояния здоровья  населения. 
Работодатели терпят миллионные потери из-за прогулов и больничных, а также из-за отсутствия мотивации и 
депрессии. Единственный выход для корпораций, которые хотят бодрого, здорового и активного сотрудника, это 
взять «обычного» сотрудника и помочь ему стать «необычным», стимулировать и поддерживать его 
эмоциональное и физическое состояние – начать управлять его здоровьем.  

Управление здоровьем возможно путем мотивации и стимулирования, просвещения и обучения, а также 
путем создания благоприятной рабочей и социальной обстановки. 

В данной статье рассматривалась возможность включения элементов управления здоровьем в социальный 
пакет организации. Социальный пакет, как набор льгот, гарантий и привилегий, может являться отражением 
политики поддержки здоровья сотрудников в организации, через организацию питания, предоставления 
добровольного медицинского страхования, абонементов в фитнес-клубы, оплату отдыха, организацию работы из 
дома, гибкого графика и других профилактических мер. Компания, которая подойдет к выбору элементов 
социального пакета с позиции полезности для здоровья своих сотрудников сделает шаг навстречу здоровому, 
счастливому, активному и эффективному коллективу. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ КАРЬЕРЫ КАК ИССЛЕДОВАНИЕ ВАШИХ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

С ПОМОЩЬЮ ПСИХОЛОГИИ СКАЗКИ 
Т.И. Леженкина∗  

 
Аннотация. В статье рассматриваются подходы к периодизации личной карьеры, а также анализируются 
особенности планирования личной карьеры на основе психологии сказки. Свои жизненные сценарии человек 
может исследовать с помощью выявления своих истинных ценностей, выбирая своего сказочного героя 
(«Спящая красавица», Илья Муромец и т.п.). 
 

Личная карьера человека тесно связана с деловой и профессиональной карьерой. В течение жизни 
каждому человеку необходимо планировать личную карьеру. В отличие от деловой карьеры, которая связана с 
ростом профессиональных навыков, статуса, социальной роли и размера вознаграждения, личная карьера 
отражает истинные ценности человека, является постоянным процессом саморазвития и самоактуализации 
потенциала личности и охватывает разнообразные сферы жизни. Психология сказки способна повлиять на выбор 
личной карьеры в реальной жизни, повысить собственную значимость, самооценку человека, изменить его 
жизненный сценарий. 

Планирование профессиональной карьеры каждого человека очень тесно связано с жизненными 
сценариями, в которых пребывает человек. В современной литературе чаще уделяется внимание анализу 
деловой, управленческой или профессиональной карьеры специалиста. Между тем на все указанные виды карьер 
прямое влияние оказывает личная карьера человека. Планирование личной карьеры позволяет человеку 
повышать собственную значимость, самооценку, изменять ход складывающихся жизненных сценариев. В 
отличие от личной, деловая карьера – охватывает более узкие сферы жизни и связана с ростом 
профессиональных навыков, статуса, социальной роли и размера вознаграждения. 
                                                
∗ Леженкина Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами, Московский 
финансово-промышленный университет «СИНЕРГИЯ» 
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Один человек успешен в карьере благодаря своим интеллектуальным и творческим способностям, если его 
идеи востребованы и делают его непререкаемым авторитетом в своей профессиональной области. Другой – за 
счет великолепных коммуникативных навыков и харизматичности, которые привлекают к нему людей. Третий – 
хороший организатор и обладает способностью планирования, анализа и прогнозирования. В любом случае 
индивидуальный стиль деятельности строится на основе каких-либо преимуществ личности, вокруг которых в 
оптимальной комбинации выстраиваются остальные.  

Прежде всего, личная карьера складывается из этапов, соответствующих возрастным периодам жизни 
человека. Обратимся к возрастной периодизации по структуре жизненного пути, предложенной Шарлоттой 
Бюлер (табл. 1). 

 
Таблица 1. Возрастная периодизация Шарлотты Бюлер (1893-1974) 

 
Возраст Содержание возрастного периода Возможности карьерного развития 
До 16–20 лет  Нет семьи, профессии.  Неопределенные 
Юность (18–23 года)  
 

Предварительное 
самоопределение, выбор супруга.  

Личная карьера сводится к поиску 
партнера, профессиональная – на 
стадии планирования и 
опробовании. 

От 25–30 до 45–50 лет  Зрелость: собственная семья, 
призвание, постановка конкретных 
жизненных целей и 
самореализация.  

Личная и профессиональная 
карьеры активно реализуются 

От 45–50 до 65–70 лет  Стареющий человек переживает 
трудный период душевного 
кризиса. К концу этого этапа 
теряется интерес и к 
самоопределению, и к постановке 
жизненных целей.  

Начало упадка не только личной, 
но и профессиональной карьеры. 

После 65–70 лет  Старый человек, теряет 
социальные связи. Он ощущает 
свое существование как 
бесцельное, характерна 
обращенность к прошлому. 
Пассивное ожидание смерти, 
самозавершенность.  

Социальная бесполезность, личная 
деградация 

 
В периодизации психического и личностного развития Ш. Бюлер отражены периоды, охватывающие всю 

жизнь человека. Показано развитие последовательности жизненных задач. Но можно не согласиться с ее 
видением последнего периода жизненного цикла человека. 

Более оптимистична периодизация, составленная Владимиром Федоровичом Моргун с точки зрения 
установок на планирование жизненного сценария и управления личной карьерой.  

 
Таблица 2. Возрастная периодизация Моргун  В.Ф. 

Возраст  Психологическое содержание 
возрастного периода  

Содержание этапа развития личной 
карьеры  

 Порог взрослой жизни; поиски 
своего места в обществе. 
Личностное и профессиональное 
самоопределение.  

Активное формирование 
положительных установок на 
успешную личную и 
профессиональную карьеру.  

Молодость (24–30 лет)  Оформление индивидуальности, 
осознание нереальности 
юношеских мечтаний. Более 
конкретные представления о 
будущей жизни. Семья, переход к 
«оседлости». Специализация в 
выбранной профессии.  

Рационализация установок, анализ 
реальности и конкретизация 
карьерных целей, начало 
карьерного продвижения в 
избранной области. Углубление 
интереса к профессии, 
формирование индивидуального 
стиля деятельности.  

Переход к расцвету (около 30 лет)  Кризис, если недостаточно 
благополучно прошла эпоха 
самоопределения.  

Анализ своего карьерного 
положения и оптимизация 
подходов к построению карьеры.  

Расцвет (31–40 лет)  Время высокой работоспособности 
и отдачи. Человек, приобретая 
жизненный опыт, становится 
полноценным специалистом и 

Максимальная работоспособность 
и возможности активного 
продвижения в личной и 
профессиональной карьере.  
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семьянином, впервые задумывается 
о своем вкладе в семью, 
организацию, общество.  

Рост компетентности.  

Переход к зрелости (около 40 лет)  Кризис, возможность личностных 
сдвигов, если на предыдущем этапе 
не было целенаправленной работы 
по самосовершенствованию.  

Критический анализ достигнутого 
и возможность реструктуризации и 
совершенствования своей личной и 
профессиональной карьеры.  

Зрелость (40–55 лет)  Вершина жизненного пути 
личности. Достижение 
профессионального мастерства, 
положения в обществе, стремление 
передать свой опыт другим.  

Расцвет карьеры, раскрытие новых 
граней в жизни и 
профессиональной деятельности, 
возможность обобщения и 
передачи ценного опыта и 
усиление влияния на других людей 
за счет авторитета.  

Кризис 50–55 лет  Осознание возрастных перестроек, 
начала физиологического старения, 
что приводит или к пессимизму, 
или к изменению образа жизни, 
постановке новых целей.  

Пересмотр жизненных установок и 
адаптация к изменениям. 
Возможно обновление взглядов на 
личную карьеру и в случае 
нахождения нового пути – всплеск 
интереса к жизни.  

 
Предложенные периодизации психического развития различаются критериями и отрезками жизненного 

пути человека, которые они охватывают. Проблема периодизации психического развития личности не получила 
своего окончательного решения и находится в состоянии разработки и исследований. 

Базовыми элементами личной карьеры являются: социализация; духовное и личностное развитие; 
самореализация в дружеском общении и в семейных отношениях; развитие физических и других возможностей 
организма; реализация дополнительных интересов (хобби); профессиональная самореализация. Ранги базовых 
элементов могут меняться. 

 Сферы жизни человека условно можно разделить на две группы:  
- внешняя – включает социализацию (присвоение общественных норм и ценностей, адаптация к ним), 
профессиональную самореализацию, самореализацию в семейных и дружеских отношениях; 
- внутренняя – личностное, физическое, духовное развитие, а также развитие дополнительных возможностей 
организма (энергетических, психических и пр.). 

Необходимость в развитии личной карьеры актуальна для каждого человека и является достаточно 
перспективным направлением HR-менеджмента и психологии сказки.  

В планировании личной карьеры часто возникают и противоречия: самореализация — разочарование; 
появление чувства полноты жизни, исполненного долга, завершенности отрезка пути; мудрость и 
отстраненность, которые позволяют смотреть на свои и чужие поступки и их последствия с определенной 
высоты. В негативном варианте развиваются разочарованность, безнадежность и отчаяние. 

Инструментом при планировании карьеры могут стать психологические техники визуализации с 
использованием сказочных образов. 

Работа со сказочными образами позволяет нам сопоставить человека в реальных ситуациях с персонажем 
из художественной литературы или из сказки и получить представления о модели поведения конкретного 
человека. 

Исследователей в первую очередь волнуют ответы на следующие вопросы: Какие тактики карьерного 
продвижения люди могут использовать в личной карьере? Можно ли их трансформировать в деловую карьеру? 
Каково отношение к своему жизненному сценарию у людей пассивных и активных в отношении карьеры? 

Свои жизненные сценарии человек может исследовать с помощью выявления своих истинных ценностей, 
выбирая своего сказочного героя. В сказочный сюжет вплетаются психологические особенности поведения 
человека, которые трансформируются в реальные сценарии его жизни, взаимоотношения с другими людьми и 
влияют на успешность в его личной карьере. Некоторые сказочные герои точно отражают психологию выбора, 
поведения индивида и тактики личной карьеры. Рассмотрим несколько примеров выбора своего сказочного 
героя, возможно, среди них есть и ваш любимый персонаж!? 

Волшебная «Спящая красавица» закладывает в человека негативную программу пассивного жизненного 
ожидания и отсутствия какого-либо выбора, при этом амбиции очень высоки. «Красавица, так и не проснется, 
пока не приедет принц». Субъект живет в грезах о том, что когда-нибудь ее прекрасную, замечательную оценят 
по достоинству. Героиня не развивает свою карьеру. Она не предпринимает никаких усилий к продумыванию 
своих жизненных сценариев и карьеры, не проявляет жизненной активности, а просто продолжает хотеть. Это 
чисто номинальное хотение, которое не превращается в намерение. Выбор в этой сказке не принадлежит 
героине. Она оценивает себя по факту существования, при этом от себя ничего не требуя – ждет, когда ее оценят 
другие. Со стороны такой человек может показаться просто скромным. Но это не совсем так. Пассивность 
связана не со скромностью и неуверенностью в себе, а с убеждением, что когда-нибудь ее час настанет. 
Женщина ожидает, когда ее найдут и оценят по достоинству, и при этом не предпринимает никаких усилий для 
достижения своих целей. Она – это подарок судьбы, который кому-то выпадет: начальнику на работе или 
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супругу, который должен оценить ее по факту существования. Если ее не оценят по достоинству – с возрастом 
может превратиться в сварливую старуху из сказки «О рыбаке и рыбке», которая реализует свою активность 
неподобающим способом. Принято считать, что роль красавицы может играть только женщина. Однако 
исследования показывают, что позицию «спящей красавицы» готовы занять мужчины-альфонсы, которые ждут  
удачного случая,  планируя карьеру и свое пребывание в жизни за счет женщины или бизнеса. Получив 
желаемое, стремятся занять пассивную позицию, быть, существовать и получать вознаграждения за него самого. 

Илья Муромец - самый известный, но в то же время самый загадочный герой русского эпоса 
(историческая личность и сказочный герой, родился, предположительно, в 1148 году). Былины рассказывают нам 
о месте его рождения – «В славном городе во Муроме, во селе во Карачарове, затерявшемся среди лесов 
дремучих, да болот непроходимых и топких. Муромский богатырь ростом около 180 см (по тем временам 
настоящий великан). Богатырь Илья Муромец до 33-х лет «не владел» руками и ногами. Он лежит на печи 
(пассивная позиция). Илья получает чудесное исцеление. Старцы-странники, придя в дом к Илье, когда никого 
кроме него не было, просят его встать и принести им воды. Илья встаёт, идёт к водоносу и приносит воду. 
Старцы же велят Илье выпить воду. Илья выпил и выздоровел, после второго питья ощущает в себе непомерную 
силу, и ему дают выпить третий раз, чтобы уменьшить её. После, старцы говорят Илье, что он должен идти на 
службу к князю Владимиру. Сильный и славный богатырь принялся навёрстывать упущенное. Муромец – 
реальный герой древней Руси, совершает подвиги на ратных полях, защищая родную землю. Таким образом, мы 
видим, что герой, имеющий большой потенциал, «лежа на печи», не видел применения своим способностям, 
возможностям. Но как только появляется сигнал, о том, что нужно действовать – он встает и начинает активно 
пользоваться всеми накопленными ресурсами. Человек с тактикой личной карьеры «Илья-муромец» в корне 
меняет свое поведение, если в его активности появляется смысл и надобность.  

Емеля и Иван-дурак самые распространенные мужские  русские типажи. На первый взгляд 
бездействуют, неуверенны несамостоятельны и ленивы, но надеются на чудо. Емеля не предъявляет никому 
лишних претензий, не амбициозен. Ему ничего «не охота!». Основное занятие - «ничего не делать, на печи 
лежать, в потолок плевать». А удача и на печи его найдет. Удачей является субъект, принимающий решения – 
руководитель или влиятельный партнер, который проявит инициативу и сам продвинет Емелю по жизни. Емели 
из таких людей, которые умеют «быть в потоке», когда удача улыбнется – случай свой не упустят. И как только 
поток в виде, волшебной щуки набирает мощь –  самооценка Емели повышается и он исполняет свои желания: 
«Хочу, чтобы ведра сами…, топор сам…, царевна САМА...», и радуется всплескам в жизненной карьере. Однако 
самосовершенствованием такие субъекты заниматься не любят. Современные Емели без амбиций, не ропща – 
ждут свою счастливую звезду, верят в удачу, которая действительно посещает их. Судьба вознаграждает Емелю 
– мужика хоть и ленивого, но открытого, доброго, ласкового, который любит детей.  

Жизненные сценарии Иванушки-дурачка похожи на Емелины. На лоне учебной деятельности – это 
троечники, которые в дальнейшей жизни добиваются успехов. Они не затрачивают лишних усилий и жизненной 
энергии на то, что считают не интересным лично для себя, нет завышенных амбиций, умеют жить здесь и сейчас, 
умеют принять то, что дает жизнь в настоящий момент, часто не задумываются о мелочах и о перспективном 
будущем. Однако личностный ресурс такого человека позволяет достигать успехов, но сам персонаж не придает 
этому особого значения. Формальный статус для него менее важен, чем суть деятельности. Человек оказывается 
как бы случайно в нужное время в нужном месте, благодаря специфическому сочетанию способностей и 
индивидуальному стилю поведения. К своей деятельности относится одобрительно. 

 Иваны-дураки и Емели стремятся породниться исключительно с царевнами, да еще и полцарства в 
придачу получить. Амбиции высоки только в том, чтобы царевна была «всех румяней, всех пригожей – руки 
белые, уста сахарные» и хозяйка отменная. Современным Емелям и Иванам-дуракам действительно достаются 
лучшие жены, и везет в жизни. А все потому, что интуитивно человек такого типа чувствует куда идти, 
нащупывает ту дорогу, которая приведет его к рецессии, к выбору. У таких людей складывается высокое доверие 
к своей интуиции, что часто позволяет им стать катализатором жизненных и производственных проектов. 

Часто находясь на вторых ролях, является профессионалом в деле, которое приносит удовлетворение в 
жизни. 

Но самое милое для него дело, если рядом есть надежный партнер или премудрая женщина, которая, в 
случае чего, скажет: «Не кручинься, не печалься, а ступай-ка лучше спать – утро вечера мудренее». Сама 
возьмется за решение всех проблем и все как-нибудь уладит. 

Незаурядный герой Конек-горбунок в своей готовности оставаться на вторых ролях рядом с добровольно 
выбранным партнером – проявляет карьерную тактику «эффективного помощника». Потенциал данного 
персонажа очень высок, но в силу личностных особенностей, развитие самостоятельной карьеры невозможно. 
Его карьера строится только через оказание поддержки другому человеку. Он не стремится на первые роли. Для 
Конька важным является то дело, которое он делает. Он спасатель по жизни. Собственный талант ему нравится 
просто использовать, а не демонстрировать миру. Личностные возможности хорошо известны «Коньку-
Горбунку», но привязанность к партнеру или чувство долга обязывает согласовывать собственные планы с 
интересами партнера. Герой испытывает удовлетворение от достигнутого, но при этом принимает успехи как 
данность. 

Очень популярными образами являются: Василиса-премудрая и царевна–лягушка. Варианты 
карьерной тактики похожи на предыдущего героя, которые основаны на готовности оставаться на вторых ролях 
рядом с добровольно выбранным партнером. Василиса-премудрая осознает и разумно расходует свой потенциал 
с большим удовольствием, при этом не гордится им, а принимает как данность. Но очень хорошо понимает, что 
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свой потенциал следует расходовать разумно. Не смотря на то, что персонаж готов быть на вторых ролях, у него 
гармоничное отношение к себе и к окружающему миру и здоровый прагматизм в сочетании с достаточной 
открытостью. В конце жизни такие люди чувствуют удовлетворенность, не становясь опустошенным сосудом. 
Своими профессиональными достижениями не гордится, а принимает как должное. Героиня знает, чего хочет, 
вступает в коммуникации с достойными партнерами, замуж выходит только за Ивана-царевича. Она  мудра и 
дальновидна – это профессионал в жизни. Иван-царевич хоть и не самый популярный и любимый герой сказки, 
тем не менее, он самостоятельно принимает решения и не пасует перед трудностями и неудачами в тандеме с 
Василисой-премудрой. 

Золушка – прелестное создание, которому было дано очень много испытаний и ценных женских качеств: 
обаяние, особый внутренний «свет», душевность, мелочная заботливость и стремление все делать в быту «на 
отлично» и беззащитность. В личной карьере такого человека активная тактика, позволяющая естественным 
образом продвигаться благодаря трудолюбию, компетентности, увлеченности, добросовестности и другим 
качествам. «Золушка» мечтает о карьере, но не торопит события и умеет принимать обстоятельства такими, 
каковы они есть. Ей достается активная тактика достижения. Она понимает, что нужно добиваться всего своим 
трудом. Унижение красоты и лишение прав на самореализацию со стороны мачехи и ее сводных сестер 
помогают развитию жизненного сценария. Немаловажным фактором, способствующим удачливости «Золушки», 
является оптимистичность, доброжелательность к окружающим и даже к потенциальным конкурентам.  

Дядя Федор стремится к профессиональной ориентации и на начальном этапе карьеры рационально 
принимает все как есть, готов оставаться на вторых ролях. По мере своего развития, самостоятельно наращивает 
свой профессиональный и личный потенциал, успешно вовлекает в свою деятельность других людей, расширяет 
сферу своего влияния и создает команду. Это хозяйственно-профессиональный инициативный тип, который 
достигает успеха за счет активной тактики личной карьеры, при которой субъект достигает решения значимых и 
масштабных задач, вследствие чего статус работника повышается, расширяются выполняемые им функции. 

«Горный орел» выбирает особую тактику «расслабленного сосредоточения» или мнимой пассивности. На 
самом деле карьерные цели планируются, но для реализации их субъект осознанно выбирает оптимальные время 
и обстоятельства. Когда такой период жизни наступает, человек действует уверенно и активно, достигая успеха 
за счет собственных ресурсов: настойчивости, стремления к самосовершенствованию и развивающихся 
способностей. Такой подход позволяет минимизировать затраты по достижению целей.  

 «Вольный ветер» – тактика, при которой проявляется независимость субъекта от общественного мнения 
и стереотипов относительно карьерных целей. Выстраивание личной карьеры происходит только в тех 
направлениях и в те периоды жизни, когда человек испытывает в этом внутреннюю потребность. Порывы 
активности могут чередоваться с периодами «затишья». Это может быть связано с пересмотром жизненных 
целей и необходимостью уединиться, чтобы собраться с силами для следующего периода деятельности. В это 
время окружающим кажется, что человек перестает заботиться о статусе, карьере и материальных благах.  

Однотипной тактикой пользуются  герои: «Бульдозер», «кукушка», «акула», «удав», «волк в овечьей 
шкуре». Построение личной карьеры для них – это стремление к достижению карьерных целей любой ценой, 
даже путем «уничтожения» конкурентов. Перечисленные варианты отличаются степенью агрессивности, 
откровенности и осознанности в действиях:  
- «кукушка» действует без явной агрессии и часто неосознанно «выпихивает» конкурента; при этом сама может 
и не стремиться взлететь высоко, она, скорее, освобождает себе ближайшее пространство;  
- «бульдозер» движется открыто и бесцеремонно, но без особой агрессии, оставаясь безразличным к нуждам 
конкурентов;  
- «акула» агрессивна, выискивая и «пожирая» жертву быстро и жестоко; ведет себя так всегда и везде: 
уничтожение конкурента – всего лишь дело времени;  
- «удав» – оставаясь внешне невозмутимым, находит оптимальный момент для устранения конкурента: медленно 
и без явной агрессии окружает жертву и спокойно ее душит; пока жертва жива, она может даже не догадываться 
об опасности;  
- «волк в овечьей шкуре» – демонстрация мнимой слабости и даже некоторой зависимости от конкурента, в 
результате чего «волку» удается в нужный момент совершить нападение и захватить выигрыш.  

«Король Лев» – тактика карьерного поведения человека, который способен достигать успеха без 
видимого напряжения. Это удается ему благодаря природной незаурядности и высокому потенциалу, которые он 
принимает как данность, обладая способностью с достоинством нести свой статус. Он уверен в себе и готов 
преодолевать трудности. Ни завышенной гордости, ни ложной скромности в его поведении нет. Цели, которые 
он себе намечает, сложны, но амбиции вполне обоснованны. Окружающие не могут не признавать его 
значимость, даже если у кого-то это вызывает зависть или раздражение. В случае неудачи «Лев» не опускается 
до сомнительных методов достижения цели и с достоинством переносит поражение.  

«Павлин» – тактика создания привлекательного имиджа, который соответствовал бы высокому статусу. 
Умеет позиционировать себя в жизненных ситуациях, что частично компенсирует недостатки способностей и 
помогает данному персонажу достигать успеха в служебной карьере. При этом его стремление к саморазвитию 
очень поверхностно и часто приводит скорее к расширению общей эрудиции, нежели к подлинному росту. 
Иногда «Павлин» пытается конкурировать со «Львом», но в случае прямой конкуренции он всегда проигрывает. 
Выигрыш доступен для него только в том случае, если он воспользуется тактикой «акулы» или «волка в овечьей 
шкуре».  
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 «Серая мышка» – поведение, проявляющееся во внешнем отсутствии явного стремления к построению 
карьеры. Однако на уровне личности «мышки» это не так. Для нее критерием карьерного роста является степень 
обеспеченности и защищенности «норы», т.е. достижение стабильности материального благополучия. Если 
данная цель достигнута, то проблемы саморазвития и карьерного продвижения для «Мышки» не актуальны.  

Разновидность данной тактики – тактика «Пиявки». Управление карьерой этой ничем не примечательной 
личности ограничивается весьма конкретными целями: найти источник пищи и удержаться на нем. 
Периодически источник может меняться, но тактика остается неизменной.  

«Пластилиновый человечек» – тактика карьерного поведения, заключается в приспособлении к внешним 
условиям без анализа сущности процесса. Несмотря на возможное повышение статуса, внутреннего развития не 
происходит. Такой человек не способен к глубокому анализу и не считает важным собственное развитие. Его 
карьерные приоритеты проявляются в умении придать себе надлежащий вид, чтобы «вписаться» в 
существующую систему. Внешняя скромность и лояльность на нижних ступенях карьерного развития по мере 
продвижения вверх могут смениться на подавляющую властность. Личная карьера, как правило, сводится к тому, 
чтобы к концу служебного продвижения остаться в наиболее выгодной для себя форме.  

Описанные выше тактики карьерного развития отличаются друг от друга степенью активности субъекта по 
отношению к внешним обстоятельствам и другим людям, стратегиями поведения и системой ценностно-
смысловых ориентаций.  

Выбор целевой карьерной установки в значительной степени обусловлен родительскими предписаниями, 
которые были восприняты человеком в детстве, и его предшествующим опытом, в результате которого 
некоторые усвоенные ранее ценности пересматривались и трансформировались. Осознание своей карьерной 
тактики помогает внести в нее необходимые коррективы. 

Планирование личной карьеры – это планирование самоактуализации в жизненном сценарии, который 
повышает личную эффективность, раскрывает лучшее в человеке, независимо от давления со стороны общества; 
это возможность видеть благоприятные возможности и следовать им.  

Основными преимуществами плана будущей карьеры являются: возможность проявлять инициативу, 
совершать действия, быть в постоянном движении; стимул к достижениям и стремление к эффективности; 
самостоятельность в постановке задач и решении проблем. 

Использование сказочных образов позволяет: активизировать творческие способности субъектов 
собственной карьеры; «снять» блоки и стереотипы, которые, возможно, уже сформировались при неудачных 
попытках решить проблему на практике; переключить внимание субъектов с видения преград на видение 
возможностей.  

Мы рассмотрели только некоторые особенности поведения персонажей любимых детских сказок. Это 
далеко не все возможные варианты развития событий, ведь сказок масса и героев в них много. 

Психология сказки способна показать развитие событий и повлиять на ваше взрослое поведение, 
отношения с окружающими и даже ваши шансы выбора личной карьеры в реальной жизни. Выбирая героя, на 
которого похожи вы в ваших жизненных сценариях, вы включаетесь в исследования ваших личных ценностей и 
создания классификации тактик карьерного продвижения по жизни сказочных героев, которые реализуют 
волшебную, сказочную личную карьеру. 
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Аннотация. В статье с учетом задач формирования резерва управленческих кадров рассматривается 

подход к оценке кандидатов в резерв управленческих кадров органов власти субъектов Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе. В рамках рассматриваемого подхода оценки кандидатов предлагается 
выделять ряд ключевых компетенций: управленческая и профессиональная мотивация, интернальность, 
мотивация достижений, которые рекомендуется учитывать при формировании резерва. 

 
В Приволжском федеральном округе (далее по тексту – ПФО) весной 2012 г. по инициативе 

Полномочного представителя Президента РФ Михаила Бабича был дан старт проекту формирования окружного 
кадрового резерва. Главная задача этого проекта – создание единой системы резерва управленческих кадров. 
Формирование окружного резерва позволяет получить следующие результаты: 

- единый подход в оценке кандидатов, т.к. при формировании окружного резерва предложено 
использовать единую методику отбора; 

- создание электронной базы данных кандидатов по всем субъектам ПФО, т.к. результаты оценки 
аккумулируются в кадровом департаменте аппарата полпреда Президента РФ в ПФО; 

- формирование трехуровневой системы резерва управленческих кадров: окружного, регионального и 
муниципального; 

- сокращение времени поиска кандидата на вакантные должности; 
- разработка и реализация программ подготовки кандидатов к замещению конкретной вакантной (или 

которая в скором времени станет вакантной) должности; 
- сокращение срока адаптации вновь назначенного руководителя [5].  
Методика отбора кандидатов в резерв управленческих кадров ПФО включает в себя несколько этапов: 
- анализ анкет кандидатов, рекомендаций  руководителей органов власти, партийных и общественных 

организаций и др. – проводится государственными федеральными инспекторами субъектов РФ ПФО, рабочей 
группой проекта; 

- многофакторное тестирование в режиме on-line через информационную систему формирования резерва 
управленческих кадров, разработанную в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС (далее по 
тексту – НИУ РАНХиГС); 

- ассессмент-центр на базе научно-исследовательского центра развития управленческой компетенции 
«АБАДА» в Казани; 

- принятие решения о включении в состав резерва на заседании конкурсной комиссии, возглавляемой М. 
Бабичем. 

В виду того, что автор статьи работает в НИУ РАНХиГС, является руководителем группы, проводящей  
многофакторное тестирование в режиме on-line через информационную систему формирования резерва 
управленческих кадров, является руководителем рабочей группы по формированию резерва кадров ПФО, то 
считает актуальным и полезным поделиться опытом проведения оценки кандидатов в резерв управленческих 
кадров ПФО. 

В НИУ РАНХиГС (до 2011 г. Волго-Вятская академия государственной службы) разработана 
информационная система формирования резерва управленческих кадров (далее – ИСФРУК), которая позволяет 
автоматизировать процесс оценки кандидатов на замещение вакантных должностей, проведения аттестации 
работников, формирования резерва управленческих кадров органов власти и предприятий различных сфер 
народного хозяйства (свидетельство о государственной регистрации ИСФРУК №2010611527 от 24 февраля 2010 
г. [1, 3, 4]). В ИСФРУК заложены методики оценки, которые позволяют осуществлять  многофакторное 
тестирование. При разработке комплекса тестов использованы теоретические подходы наиболее известных 
зарубежных и отечественных ученых (А. Адлер, Э. Эриксон,  Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, А.К. Маркова, Ю.В. 
Синягин и др.). В настоящее время создана и апробирована своя авторская версия, реализованная в 
компьютерном варианте, позволяющая решать различные задачи в сфере управления персоналом.  

  Многофакторное тестирование, используемое в ходе проведения оценки кандидатов в резерв 
управленческих кадров ПФО, направлено на выявление степени выраженности у участников оценки следующих 
профессиональных компетенций, деловых и личностных качеств: мышление (стратегическое – тактическое), 
обучаемость и готовность  к развитию, коммуникативная компетентность, лидерство (способность влиять на 
других, вести за собой), уверенность в себе, стиль управления (демократический – авторитарный), 
направленность на работу в команде, интернальность (готовность брать на себя ответственность за принимаемые 
решения и выполняемые действия), мотивация достижений (мотивация на выполнение сложных задач, даже если 
могут возникнуть трудности или есть риск невыполнения), мобильность (готовность изменить ситуацию, 
освоить новые обязанности, поменять работу, профессию и т.п.), волевые качества (целеустремленность, 
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настойчивость, способность к преодолению внешних и внутренних ограничений, трудностей), управленческие 
способности, управленческий потенциал [2]. 

Одним из ключевых тестов, используемых при оценке кандидатов, является тест оценки управленческого 
потенциала (автор Ю.В. Синягин). Средние значения характеристик, оцениваемых с помощью  названного теста, 
представлены в таблице 1. Число участников тестирования 114 кандидатов. Тестирование в режиме on-line 
проводилось в ноябре-декабре 2012 г. В тестировании приняли участие кандидаты, занимающие в настоящее 
время управленческие должности в органах власти  всех трех уровней управления: федерального, регионального, 
муниципального, расположенных в 14 субъектах ПФО. Результаты оценки представлены в процентах от 
максимально возможного значения – 100%. 

 
Таблица 1.  Средние значения характеристик, оцениваемых тестом оценки управленческого потенциала 

№ Характеристики Ср. знач. по 
группе, % 

Стандартн. 
отклонение 

1.  Безопасность 31,3 7,78 
2.  Дистанция 33,9 13,28 
3.  Достоверность 89,0 6,34 
4.  Интернальность 64,0 16,99 
5.  Коммуникативная компетентность 56,8 11,33 
6.  Командность 47,0 9,01 
7.  Концепция У (демократический стиль управления) 40,5 13,77 
8.  Концепция X (авторитарный стиль управления) 32,8 11,53 
9.  Кровная идея (жизненная задача) 56,2 12,80 
10.  Лидерство 56,5 10,29  
11.  Мобильность 37,6 12,29 
12.  Мотивация достижений 63,5 12,83  
13.  Обучаемость 59,4 8,02  
14.  Ориентация на задачу 63,3 8,40  
15.  Подчинение 28,7 8,17 
16.  Профессиональная мотивация 42,2 14,99  
17.  Профессиональный опыт 49,8 7,68 
18.  Ресурс здоровья 64,0 10,19  
19.  Самопринятие 66,0 12,65 
20.  Волевые качества 56,3 8,93 
21.  Управленческая мотивация 74,6 19,71  
22.  Управленческий опыт 57,3 11,13  
23.  Управленческий потенциал 68,4 11,99  
24.  Управленческие способности 60,6 10,93  

 
Многофакторное тестирование подразумевает выделение ряда характеристик (факторов), которые 

используются для принятия решения об уровне развития необходимых управленческих компетенций и 
рекомендовании кандидатов в резерв кадров.  

Перед рабочей группой встал вопрос, каким характеристикам нужно отдать предпочтение при отборе 
кандидатов, рекомендуемых в резерв управленческих кадров по результатам тестирования. В первую очередь 
были выбраны те характеристики, по которым наблюдается наибольшее значение стандартного отклонения. Это 
управленческая и профессиональная  мотивация, интернальность, кровная идея (жизненная задача), мотивация 
достижений, мобильность.  

Такие характеристики как дистанция, концепция Y, коммуникативная компетентность, самопринятие, 
было предложено учитывать во вторую очередь. Имеется в виду следующее. Если кандидат по результатам 
конкурса будет включен в состав резерва, то при принятии решения о назначении на конкретную вакантную 
должность целесообразно учитывать эти «второстепенные» характеристики кандидата для разработки прогноза 
успешности адаптации к должности, коллективу и др.  

Управленческая мотивация анализируется в сравнении с профессиональной мотивацией. Их разница 
позволяет предположить, в какой степени человек ориентирован на управленческую, административную 
карьеру. Участники, у которых, несмотря на  стаж   управленческой работы, профессиональная мотивация выше, 
равна  или ниже управленческой мотивации, но в пределах 15-20%, не склонны управлять «чем угодно». У них 
сохраняется мотивация к профессиональной деятельности. Для них важно знать сферу деятельности, которой 
они управляют. Для таких руководителей предпочтительнее карьерный рост в рамках одной отрасли, 
направления деятельности. Те руководители, у которых управленческая мотивация существенно превышает 
профессиональную мотивацию, от 50% до 1,5-2 раз,  рассматривают управленческую деятельность как 
самостоятельную профессию. Такие руководители готовы к горизонтальной ротации и вертикальной карьере со 
сменой  направления деятельности.  

Для участников проекта резерва кадров ПФО желательный уровень соотношения управленческой и 
профессиональной мотивации  -  управленческая мотивация выше профессиональной мотивации на 25-50%.  
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Интернальность – уровень субъективного контроля за обстоятельствами жизни человека. Низкие оценки 
говорят о том, что человек считает, что от него мало, что зависит в этой жизни. Высокие оценки говорят о том, 
что человек предпочитает брать на себя ответственность за то, что с ним происходит. Чем выше значение 
фактора, тем более ответственный человек.  

Руководители, у которых показатель интернальности находится в диапазоне от 42% до 65%, как правило, 
готовы брать на себя ответственность, умеют распределять ответственность, не испытывают трудностей в 
делегировании полномочий.  Руководители, у которых показатель интернальности находится в диапазоне от 66% 
до 82%, могут испытывать трудности в распределении ответственности и делегировании полномочий, т.к. 
предпочитают брать ответственность на себя. Руководители, у которых показатель интернальности находится в 
диапазоне от  83% и выше,  живут по принципу: «хочешь сделать хорошо, делай сам». Это может приводить к 
тому, что они не в полной мере используют ресурсы подчиненных, организации в целом. Возможно, что они 
готовы брать на себя больше ответственности, чем предполагают полномочия по их должности.   

Те руководители, у которых показатель интернальности находится в диапазоне до 41%, предпочитают не 
брать на себя ответственность, которую они считают избыточной. Такие руководители могут передавать 
ответственность на более высокий или более низкий уровень управления, т.е. вышестоящим руководителям или 
подчиненным.   

Для участников проекта резерва кадров ПФО желательный уровень интернальности от 42% до 75%. 
В прогнозе готовности будущего руководителя «отдать» себя организации помогает анализ соотношения 

показателей кровной идеи (жизненной задачи) и ориентации на задачу. Кровная идея (жизненная задача) - 
это личная заинтересованность руководителя, придающая смысл его управленческой деятельности, потребность 
в самореализации. Жизненная задача может совпадать с ориентацией на задачу, а может быть за пределами 
профессиональной деятельности. Ориентация на задачу – это потребность в выполнении организационных задач, 
обусловленных должностной позицией работника, руководителя. Показатель стандартного отклонения по 
характеристике «ориентация на задачу» позволяет сделать вывод, что у большинства кандидатов этот показатель 
достаточно высокий. Вопрос в том, насколько жизненная задача его превосходит. 

Те руководители, у которых показатель жизненной задачи превосходит ориентацию на задачу (ориентация 
на выполнение организационных задач), т.е. больше чем на 25%, чаще всего рассматривают организацию как 
средство достижения своих личных целей, «они работают для себя, чтобы жить». Когда показатель ориентации 
на задачу равен или больше жизненной задачи, человек готов реализовать себя через успешное выполнение 
организационных задач. Про таких людей говорят, что «они живут, чтобы работать». Те, у кого показатель 
жизненной задачи больше ориентации на задачу находится в диапазоне от 0 до 25%, имеют развитую 
потребностно-мотивационную  сферу, они ориентированы на самореализацию в различных сферах 
жизнедеятельности. 

 Желательный уровень соотношения кровной идеи (жизненной задачи) и ориентации на задачу   для 
участников проекта резерва кадров ПФО: равна или больше  до 25%. 

Мотивация достижений (при высоких значениях показателя) -   мотивация избегания неудач (при 
низких значениях показателя). Для руководителей среднего звена рекомендуемый уровень от 45% до 65%, что 
говорит о готовности к выполнению четко поставленных задач с предсказуемыми результатами. Для 
руководителей высшего звена рекомендуемый уровень от 65% до 75%, что говорит о готовности к выполнению 
задач с непредсказуемыми результатами при просчитанных рисках. Когда у руководителя уровень мотивации 
достижения выше 75%, можно предположить, что он склонен к риску. Если уровень мотивации достижения 
выше 85%, сочетается с высоким уровнем интернальности, более 75%, можно прогнозировать, что такой 
руководитель склонен  к авантюризму, может принимать необдуманные решения, которые могут оказывать 
негативное влияние на его работу. Такие руководители находятся в зоне риска, рекомендовать таких 
руководителей на должности более высокого уровня в органах власти (вертикальное перемещение) не 
целесообразно, они больше склонны к предпринимательской деятельности. 

Желательный уровень мотивации достижений для участников проекта резерва кадров ПФО от 45% до 
75%. 

Мобильность – готовность изменить ситуацию, поменять работу, освоить новые обязанности, профессию 
и т.п. Низкое значение фактора (ниже 25%) позволяет предположить, что человек ориентирован на стабильность, 
сохранение привычного вида деятельности. Люди с высокой мобильностью (выше 35-45%), как правило, более 
склонны к смене организации, должности, деятельности, если получают более интересное предложение. При 
формировании резерва кадров, когда вакантными могут  быть должности в органах власти в других регионах, 
возможны ситуации необходимости смены характера или отрасли деятельности, предпочтительнее участники с 
уровнем мобильности от 35% и выше. В состав резерва кадров могут быть включены участники с уровнем 
мобильности ниже 25%, но важно учитывать это при назначениях, т.к. большинство из них предпочитает 
работать в своем регионе. 

На основе вышеизложенного был сформирован профиль желательного уровня выраженности 
рассматриваемых характеристик (ключевых управленческих компетенций) (см. табл. 2). Те кандидаты, которые 
по результатам теста оценка управленческого потенциала, вписывались в диапазон (коридор) профиля 
желательного уровня, рекомендовались для участия в ассессмент-центре на базе научно-исследовательского 
центра развития управленческой компетенции «АБАДА» в Казани. 
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Таблица 2. Профиль желательного уровня ключевых управленческих компетенций по результатам теста 
оценка управленческого потенциала 

 
№ Характеристики Миним. желат. 

знач., % 
Максим. желат.  

знач., % 
1.  Интернальность 42 75 

2.  Кровная идея (жизненная задача) 35 больше ор. на задачу на 
25% 

3.  Мобильность 35 65 
4.  Мотивация достижений 45 75 

5.  Управленческая мотивация 50 выше проф. мотив. на 
25-50% 

6.  Профессиональная мотивация 20 равна упр. мотив. 
 
Анализ результатов участников оценки на этапе многофакторного тестирования позволил рекомендовать 

для дальнейшего участия в ассессмент-центре из 114 человек 99 участников (86,8%).  
В ходе ассессмент-центра у кандидатов оценивались следующие компетенции: системное видение, 

управление процессами, управление отношениями, командная работа, управление изменениями, 
стрессоустойчивость, управленческая ответственность, мотивация достижений. Две из названных характеристик, 
управленческая ответственность и мотивация достижений, оценивались в рамках двух видов оценочных 
процедур. Важно отметить, что оценки по этим компетенциям по результатам ассессмент-центра совпали более 
чем на 80% с результатами тестирования.  

Опыт проведения оценки кандидатов в резерв кадров ПФО позволяет сделать вывод, что рабочей группой 
проекта было принято верное решение о выделении ряда ключевых компетенций для выявления кандидатов, 
наиболее готовых для того, чтобы быть включенными в резерв управленческих кадров. Учет ключевых 
компетенций при принятии решений о назначении резервиста на конкретную должность позволяет определить 
уровень должности, на которую его можно рекомендовать, характер задач, которые ему предстоит решать 
(насколько они отличаются от тех, которые ему приходилось выполнять раньше).  

Рассмотрим два возможных варианта результатов многофакторного тестирования по рассматриваемым 
ключевым компетенциям.  

Если кандидат по результатам оценки получил следующие результаты: интернальность – 64%, кровная 
идея (жизненная задача) равна 71% и превышает ориентацию на задачу на 10%, мобильность – 35%, мотивация 
достижений – 58%, управленческая мотивация равна 73% и выше профессиональной мотивации на 30%. Этого 
кандидата можно рекомендовать в резерв управленческих кадров, т.к. он готов брать на себя ответственность за 
принимаемые решения, при этом умеет распределять ответственность; он ориентирован на самореализацию в 
профессиональной деятельности, но не ограничивается одной работой; он достаточно мобилен, т.е. готов к 
горизонтальной ротации и вертикальному продвижению; он готов к выполнению четко поставленных задач с 
предсказуемыми результатами; для него важно иметь представление о той деятельности, которой ему предстоит 
управлять.  

Такого кандидата (с учетом других результатов оценки, анкеты, интервью и др., если они не противоречат 
названным характеристикам) можно рекомендовать в резерв управленческих кадров. 

Если кандидат по результатам оценки получил следующие результаты: интернальность – 87%, кровная 
идея (жизненная задача) равна 71% и превышает ориентацию на задачу на 30%, мобильность – 52%, мотивация 
достижений – 76%, управленческая мотивация равна 100% и выше профессиональной мотивации в 4 раза. Этого 
кандидата не стоит рекомендовать в резерв управленческих кадров, т.к. он предпочитает жить по принципу 
«хочешь сделать хорошо, сделай сам», предпочитает концентрировать на себе принятие решений, при этом 
может испытывать трудности в делегировании полномочий; он ориентирован на самореализацию в 
профессиональной деятельности, но может рассматривать работу как средство достижений личных целей; он 
очень мобилен, т.е. готов к горизонтальной ротации и вертикальному продвижению; он готов к выполнению 
задач с непредсказуемыми результатами, склонен к риску; ему важно управлять, т.е. он хочет «рулить», а чем не 
так важно, он думает, что «разберется на местности» (если получит назначение).  

Такого кандидата (с учетом других результатов оценки, анкеты, интервью и др., если они не противоречат 
названным характеристикам) рабочая группа не будет рекомендовать в резерв управленческих кадров в виду 
высокого риска возникновения трудностей при адаптации на новой должности, деформаций личности при 
карьерном продвижении (когда кресло портит человека). 

Если кандидат по результатам оценки получил следующие результаты: интернальность – 32%, кровная 
идея (жизненная задача) равна 38% и меньше ориентации на задачу на 25%, мобильность – 12%, мотивация 
достижений – 50%, управленческая мотивация равна 45% и ниже профессиональной мотивации на 20%. Этого 
кандидата не стоит рекомендовать в резерв управленческих кадров, т.к. он предпочитает не брать на себя 
ответственность, если считает ее избыточной; он ориентирован на самореализацию в профессиональной 
деятельности, «живет, чтобы работать»; он может быть мобильным только при существенных изменениях 
внешней ситуации, т.е. не готов к горизонтальной ротации и вертикальному продвижению; он готов к 
выполнению четко поставленных задач с предсказуемыми результатами, не склонен к риску; он предпочитает 
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профессиональную карьеру, возможно, он рассматривает управленческую карьеру как продолжение 
профессиональной.  

Такого кандидата (с учетом других результатов оценки, анкеты, интервью и др., если они не противоречат 
названным характеристикам) рабочая группа может рекомендовать в резерв управленческих кадров, но с 
ограниченным перечнем должностей, на которые этот кандидат может быть рекомендован. Также для этого 
кандидата будут разработаны рекомендации по развитию ключевых компетенций.    

Получение такой лаконичной, и при этом достаточно информативной «объективки» на кандидата 
оказывает помощь в принятии решений о включении кандидата в резерв кадров ПФО. Повышение 
объективности результатов оценки обеспечивается за счет  исключения человеческого фактора из процедуры 
оценки (тестирование осуществляется с помощью информационной технологии, дистанционно).  Использование 
критериев, «привязанных», в первую очередь, к требованиям управленческой и профессиональной деятельности, 
также повышает объективизацию результатов оценки. 

 Использование предлагаемого подхода позволяет повысить качество формируемого резерва 
управленческих кадров. 
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Аннотация. Исследование выполнено в рамках Программы Президиума РАН № 34 «Прогноз потенциала 

инновационной индустриализации России» при поддержке РГНФ, проект 12-32-06001 «Российская Арктика: 
современная парадигма развития»В работе раскрыто понятие и сущность человеческого капитала. Изучены 
факторы использования понятия в стратегии устойчивого развития Арктической зоны России. Рассмотрены 
виды человеческого потенциала. Рассчитан индекс развития человеческого потенциала для регионов АЗР. 
Выявлены главные причины торможения социально-экономической деятельности в Арктической зоне России, 
где одной из причин является низкое качество человеческого капитала. 

 
В условиях экономики знаний важнейшим источником конкурентных преимуществ любой организации 

является человеческий капитал (ЧК). Повышение инновационного развития промышленности возможно за счет 
повышения эффективности управления человеческим капиталом в соответствии с концепцией его жизненного 
цикла. Предельно актуализируется роль человеческих ресурсов, оптимизация использования и развития которых 
выступает одной из стратегических задач эффективного управления ими. Систематическое обновление науки 
и техники требует соответствующих знаний, навыков и психологической готовности к принятию решений и 
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действиям в нестандартных ситуациях, творческого, инициативного подхода к делу, умения взять на себя 
ответственность за принимаемые в сложных ситуациях решения, что предопределяет повышение качества 
человеческих ресурсов.  

Первоначально под ЧК понималась лишь совокупность инвестиций в человека, повышающая его 
способность к труду — образование и профессиональные навыки. В дальнейшем понятие существенно 
расширилось и в широком смысле определяется как интенсивный производительный фактор экономического 
развития, развития общества и семьи, включающий: образованную часть трудовых ресурсов, знания, 
инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, 
обеспечивающие его эффективное и рациональное функционирование как производительного фактора развития. 

ЧК, являясь частью совокупного капитала, представляет собой накопленные затраты на общее 
образование, специальную подготовку, здравоохранение, перемещение рабочей силы. Сравнительный анализ 
приведенных и других определений позволяет акцентировать внимание на следующих основных свойствах 
человеческого капитала: 

- ЧК не отделим от его носителей – работников организации или населения региона; 
- физиологические свойства и природные способности человека, получаемые наследственным путем, 

являются базовой частью ЧК, называемой капиталом здоровья; 
- ЧК в виде знаний, умений и навыков является приобретенной в результате затрат самого человека и 

общества; 
- ЧК может быть использован в сфере общественного производства и является одним из факторов 

повышения эффективности последнего. 
Для того, чтобы процесс воспроизводства ЧК носил завершенный характер, должна быть установлена 

связь между величиной приобретенной части данного капитала и доходом человека. Выделяя в структуре ЧК три 
основных составляющих - капитал образования, капитал здоровья и капитал культуры, современная наука в 
качестве решающего фактора развития человеческих ресурсов и экономического роста рассматривает 
образование и, в особенности, его высокие уровни.  

Классификация видов ЧК возможна по разным признакам и в разных целях, при этом выделяются виды 
ЧК, основанный на разграничении групп способностей, необходимых для активной жизнедеятельности человека, 
в т.ч. капитал здоровья, культурно-нравственный капитал, интеллектуальный капитал, трудовой капитал и 
организационно-предпринимательский капитал. Эти виды ЧК имеют общую особенность – они неотчуждаемы от 
человеческой личности. Однако составляющие ЧК неоднородны, овеществленные знания могут отчуждаться от 
человека. 

Структуру видов ЧК можно представить следующим образом (рисунок 1).  
Большое значение имеет деление ЧК на следующие виды:  
− общий (перемещаемый) – является результатом общей профессиональной подготовки и может 

быть использован практически в любой специальности и на любом рабочем месте; 
− специальный (неперемещаемый) – создается в результате специальной подготовки для реализации 

преимущественно на конкретном предприятии или на данном рабочем месте и может быть использован лишь в 
ограниченном пространстве. 

Можно утверждать, что ЧК – это капитал, накопленный персонально человеком, который определяет 
уровень и качество менеджмента. Повышение уровня и качества ЧК – это, прежде всего, инвестиции в 
непрерывное образование.  

Концепция ЧК и методика его оценки была разработана ЮНЕСКО, который исходит из двух основных 
тезисов, где качество ЧК [1]:  

− оказывает прямое влияние на экономический рост государства; 
− напрямую зависит от качества образования как важнейшей его составляющей. 
ЧК в инновационном экономическом развитии напрямую зависит от уровня образования, 

профессиональной подготовки и компетентности человека.  
Следует отметить, что существующие теории капитала не могут полностью учесть капитал человеческий. 

Он еще более неоднороден, чем капитал физический. ЧК является не просто использованием человеческого 
фактора в экономике, поскольку представляет и движущую силу, и объект воздействия.  

Территориально-отраслевое распределение ЧК Арктической зоны России (АЗР) характеризуется 
удаленностью от центров, суровыми природными условиями, малой привлекательностью для постоянного 
проживания и занятости. Затруднение саморегулирования экономики усиливает зависимость АЗР от 
государственных программ. Экономическая политика государства отражается на характере развития отраслей и 
через него на формировании и использовании ЧК. Эта политика не имеет целей создания самодостаточной 
развивающейся экономики АЗР, что приводит к рискам и неопределенности в его развитии, к медленному 
улучшению социального благополучия. 
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Рисунок 1 Классификация видов человеческого капитала 

 
Особенности природных условий АЗР, организации и функционирования производств, социальных 

проблем вопросы формирования ЧК в настоящее время приобретают особую значимость, когда основные 
финансовые потоки идут мимо окраин России. Особенности отношений с Центром не в пользу АЗР. 
Демографический кризис в РФ наиболее остро проявляется в экстремальных условиях Арктической зоны. [2] 

В АЗР главным источником повышения ЧК является образование, качество которого зависит от 
приоритетов государства и регионов. Инвестиции в образование – это инвестиции в человека, которые, в 
конечном счете, определяют и уровень производительности труда, и уровень социального благополучия 
населения. [3] 

Основными подсистемами ЧК в АЗР являются квалификационно—образовательная и возрастная 
структура персонала и его текучести, показатели объема продаж и добавленной стоимости на одного 
работника, уровень оплаты труда, продолжительность программ обучения и повышения квалификации и 

степень охвата ими персонала и др. 
Использование понятия «человеческий капитал» в стратегии инновационного развития промышленности 

АЗР может описывать следующие факторы: 
− качества, которые человек применяет в инновационной деятельности; 
− творческий характер человека, способность к инновациям; 
− знания, командный дух, лидерство, ориентация и нацеленность на реализацию целей. 
Для инновационного развития промышленности АЗР можно рекомендовать модель М. Фридмана. По ней 

строится следующий порядок управления ЧК на региональном уровне:  
− формирование инфраструктуры региональной экономики; 
− формирование социальной инфраструктуры, рынков труда и образовательных услуг; 
− обеспечение минимального уровня социальных услуг населению.  
Решение этих задач – условие привлечения инвестиций в хозяйственные комплексы, условие 

эффективного использования человеческого капитала, обеспечивающих экономический рост. На принципах 
понятия ЧК как к накопленному населением запасу физического и нравственного здоровья, общекультурной и 
профессиональной компетентности, творческой, предпринимательской и гражданской активности, реализуемого 
в разнообразных сферах деятельности и в потреблении» построена методика расчета «Индекса развития 
человеческого потенциала» (ИРЧП), по которой ООН с 1990 г. проводит межстрановые сравнения. 

При подсчёте ИРЧП учитываются 3 вида показателей: 
- средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении; 
- уровень грамотности взрослого населения страны (2/3 индекса) и совокупная доля учащихся (1/3 

индекса); 
- уровень жизни, оценённый через ВВП на душу населения при паритете покупательной способности в 

долларах США. 
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Авторами был проведен расчет индекса развития человеческого потенциала в АЗР (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 Индекс развития человека в субъектах регионов Арктической зоны России в 2007 и 2011 гг. 

 
Сравнительный анализ индексов в субъектах АЗР в 2007 и 2011 гг. показал, что во всех 

рассматриваемых регионах наблюдается тенденция повышения данного показателя.  
Согласно методике величина ИРЧП колеблется от 0 до 1, где 0 - min, а 1 - max. Если ИРЧП меньше или 

равен 0,5 - он оценивается как низкий; от 0,51 до 0,8 - средний и 0,81 до 1 - высокий. В соответствии с этим было 
выявлено, что в 2007 г. 5 регионов из 7 (62,5 %) имели показатель – средний, остальные 2 региона (37,5 %) – 
высокий уровень. К 2011 году ситуация изменилась: уже 2 региона имели средний показатель и 5 – высокий. 

Также было проведено сравнение среднего показателя ИРЧП по анализируемым регионам АЗР с 
аналогичным показателем в целом по Российской Федерации (рисунок 3.) 

 
Рисунок 3 Средний показатель ИРЧП по регионам Севера и Арктики и РФ за 2007 и 2011 гг. 

 
Проведенный сравнительный анализ показал, что и в 2007 и в 2011 г. средний показатель ИРЧП по 

регионам АЗР ниже, чем в целом по Российской Федерации, но положительная тенденция его повышения 
существует. 

Очевидно, все показатели, используемые при расчете ИРЧП по методике ООН, в той или иной мере 
характеризуют состояние человеческого потенциала. 

В действующей «Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года» 
определены целевые индикаторы, направленные на становление инновационной экономики в России [4]:  

− устойчивый рост внутренних затрат на исследования и разработки. 
− укрепление престижа российской науки, усиление притока молодых кадров в научную сферу. 
− повышение патентной активности, рост капитализации научных результатов. 
− повышение уровня инновационной активности в сфере малого бизнеса. 
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− повышение инновационной активности в экономике. 
− рост удельного веса инновационной продукции как в общем объеме продаж промышленной продукции 

так и в экспорте промышленной продукции. 
На макроуровне в качестве важнейших шагов в ближайший период к формированию новой модели 

развития и использования ЧК могут быть следующие: 
− увеличение доли федерального и местных бюджетов в расходах на образование и подготовку кадров; 
− разработка нормативно-правовой базы и создание системы координации различных форм 

профессионального образования с эффективной обратной связью на федеральном и региональном уровнях 
− развитие тех элементов сложившейся на предприятиях системы профессионального обучения, которые 

оправдали себя в новых условиях; механизм финансирования профессионального обучения персонала 
предприятий должен быть органично включен в складывающуюся систему финансово-экономических и 
налоговых отношений; 

− создание государственной системы зашиты профессионализма квалифицированных работников и 
интересов работодателей путем разработки государственных профессиональных стандартов и формирование 
механизма сертификации персонала предприятий в соответствии с международными стандартами. 

Роль ЧК в инновационном развитии экономики АЗР можно сформулировать с учетом позиции Сухарева 
О.С. как набор различных действий, в т.ч.: 

− повышение стоимости труда и его качества; 
− проектирование институтов, обеспечивающих восприятие инноваций всеми элементами системы; 
− перелив ресурсов из трансакционных в производственные секторы с расширением потребностей 

внутреннего рынка. [5] 
Сохранение ЧК в Арктической зоне России невозможно без привития ответственности за принимаемые 

решения, веры в собственные силы. Важным инструментом управления инвестициями в ЧК является 
муниципальная политика. Социальный капитал не только как общественное доверие, но и вера в собственные 
силы в изменении социальных условий начинает формироваться именно на этом уровне. Население вполне 
способно сопоставить условия жизни и занятости в соседних селах, городах, районах, тем самым вынести не 
только оценку эффективности процесса, но и включиться в управление, т. е. развивая социальный капитал, 
способствовать накоплению человеческого. 

Таким образом, человеческие капитал — это интенсивный производительный фактор развития экономики 
Арктической зоны России, в т.ч. общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, 
знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности. 
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ДЕСТРУКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

УПРАВЛЕНИЯ 
Д.А. Нарожная ∗ 

 Аннотация: Статья посвящена рассмотрению феномена деструктивной мотивации персонала 
организации. Рассмотрена сущность типов деструктивной мотивации: демотивации персонала и 
микрополитической мотивации персонала. Приведены факторы, порождающие возникновение и развитие 
деструктивной мотивации персонала в организации, которые находятся в макросреде, микросреде  и 
непосредственно вытекают из характеристик личности работника, его темперамента, характера, ценностей, 
установок и т.д. Рассмотрен механизм формирования деструктивной мотивации и даны рекомендации по 
урегулированию данного явления. 

 
Высокая конструктивная мотивация персонала, обеспечивающая производительность труда сотрудников 

компании, является важным показателем эффективного управления организацией. Именно в этой связи в 
западной и отечественной научной литературе ежегодно публикуются подробные исследования, посвященные 
трудовой мотивации персонала, основной целью которых является выработка рекомендаций для менеджеров по 
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управлению персоналом, позволяющих выстраивать в организации действенную систему мотивации работников. 
Мотивирование сотрудников является ключевой функцией управления человеческими ресурсами, поскольку 
благодаря этой функции, можно добиться достижения стратегических целей организации. В данный момент 
руководители все больше склонны осознавать, что способность компании эффективно управлять своими 
сотрудниками является залогом ее успешного развития и процветания в современных условиях. Вложения в 
человеческие ресурсы «на любом предприятии…дают больший эффект, чем в такие ресурсы как деньги, 
материалы и оборудование» [8, с. 12].  

Активные исследования в области изучения трудовой мотивации персонала в настоящее время, ведут как 
отечественные авторы: А.Е. Боковня [3], Е.Н. Ветлужских [4], А.П. Егоршин [6], А.Я. Кибанов [16], С.В. Иванова 
[7], В.П. Пугачев [11] и др., так и зарубежные авторы: Р.К. Шпренгер [19], Д. Пинк [12], М. Армстронг [2] и др.  
Однако, несмотря на большое количество опубликованных трудов по мотивации персонала, существуют такие 
аспекты этого явления, которые требуют детальной разработки. К этим аспектам можно отнести феномен 
деструктивной мотивации персонала организации, рассмотрение которого становится актуальным в связи с 
усложнением задач и содержания процесса мотивации в современной организации. Побуждение современного 
работника к эффективному труду – это сложный процесс, который не всегда имеет положительный результат. 
Именно такой оборотной, негативной стороной всего процесса мотивирования персонала ученые [19] считают 
деструктивную мотивацию персонала. Действительно, выстраивание системы мотивации в организации с опорой 
на нечто, выражающееся в глаголах вознаграждать, расхваливать, подкупать, угрожать и наказывать с 
неизбежностью приведет к появлению деструктивной мотивации. Мы переживаем  культурно-исторические 
перемены в сознании личности, работники  все меньше остаются безликими исполнителями приказов, они 
самоуверенны и индивидуальны. Руководители должны учитывать эти изменения в сознании сотрудников и 
выстраивать систему мотивации в соответствии с ними. 

Понятие «мотивация» персонала включает в себя два аспекта: во-первых, мотивирование – т.е. процесс 
побуждения человека к деятельности для достижения целей посредством внешних и внутриличностных 
факторов, во-вторых, психологическое состояние готовности человека к определенному поведению. В данной 
статье термин «мотивация» будет использоваться в соответствии со своим первым аспектом.  

Существуют различные параметры, характеризующие мотивацию, среди них можно выделить силу 
мотивации, устойчивость мотивации, временную продолжительность мотивации и др. К данным параметрам 
относится также и направленность мотивации, именно в соответствии с данной характеристикой, можно 
выделить конструктивную мотивацию, т.е. мотивацию деятельности, полезной для организации, и 
деструктивную мотивацию, препятствующую реализации целей и задач организации.  

В работах, посвященных изучению феномена мотивации персонала организации, авторами основной 
акцент делается именно на конструктивной мотивации, однако для выстраивания эффективной системы 
мотивации в организации важно осознавать и наличие деструктивной мотивации и уметь минимизировать ее 
негативные последствия, которые могут оказаться весьма существенными, как для организации в целом, так и 
для отдельных работников.  

Деструктивная мотивация персонала – это оценочное понятие, характеризующее механизм мотивации 
персонала не по способу детерминации поведения, а по содержанию и направленности. Именно поэтому 
мотивация работников, препятствующая реализации целей организации будет рассматриваться руководством, 
как деструктивная. В то же время со стороны работника поведение, провоцируемое деструктивными мотивами, 
может рассматриваться как приемлемое вследствие ряда порождающих его факторов и причин. Деструктивная 
мотивация персонала, направленная на эгоцентрические цели и в целях психологической защиты объясняемая 
человеком на рациональном уровне (например, «нас в такие условия поставила малая и несправедливая оплата 
труда») может распространяться на все сферы деятельности сотрудника в организации.  

Выделяют два типа мотивации, составляющих единый феномен деструктивной мотивации. Данными 
типами являются демотивация персонала и микрополитическая мотивация персонала [11, с. 366]. Демотивация 
персонала – понятие, довольно активно используемое в теории управления человеческими ресурсами, оно 
приобрело особую популярность в последние годы и встречается в ряде научных публикаций как в России [1, 5, 
10], так и за рубежом [21, 22, 23]. Демотивация является процессом обратным мотивации, и представляет собой 
снижение уровня побуждения к достижению целей организации, обусловленное отсутствием либо ослаблением 
влияния сил, побуждающих человека к деятельности с затратой определенных усилий. «Демотивация отличается 
от мотивации незавершенностью механизма детерминации поведения» [11, с. 368].  

Процесс демотивации является постепенным и не происходит сразу. Он обусловлен воздействием 
определенных факторов. Исследования, посвященные выявлению демотивирующих факторов, проводились 
различными учеными.  В ходе изучения данного феномена учеными были составлены списки наиболее активно 
влияющих демотиврующих факторов. Так, некоторые исследователи выявляют причины демотивации персонала 
по отдельным подсистемам управления персоналом, таким как отбор, адаптация, обучение, мотивация и оценка 
персонала [10]. Показывая, что некомпетентная деятельность службы персонала на каждом из перечисленных 
этапов может повлиять на демотивацию персонала. Немецкие ученые Б. Швальбе и Х. Швальбе, проводя 
исследование в крупной компании в течение целого ряда лет среди представителей среднего звена (более 500 
человек) [18], предлагали респондентам перечислить, что их мотивирует и демотивирует в работе.  Среди 
наиболее значимых факторов, вызывающих демотивацию персонала, респондентами были отмечены: критика 
или отсутствие признания, некомпетентный руководитель. С большим отрывом на втором и третьем месте 
располагаются неинформированность и перегруженность, либо недогруженность в работе. Многие 
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исследователи, в частности Н. Струкова [15] видят в качестве основной причины демотивации персонала 
неэффективную систему оплаты труда, финансовое вознаграждение, сильно отстающее от фактических успехов 
и личного вклада работника. В качестве второго значимого фактора демотивации называется несовершенная 
организационная культура. И, наконец, Н. Струкова также обращает внимание на личность руководителя, 
который может нанести огромный урон мотивации персонала.   

Несмотря на большое количество классификаций причин демотивации персонала, наиболее 
целесообразным представляется поиск этих причин в плоскости мотивационных мероприятий внутри 
организации. Для этого необходимо исследовать причины демотивации, возникающие в ходе самого процесса 
мотивации и вызванные несовершенством существующей в организации системы мотивации. Ведь сам механизм 
мотивирования может быть причиной демотивации, учитывая то, что каждый человек воспринимает 
обстоятельства индивидуально, и поэтому один и тот же стимул может стать для разных людей мотивирующим 
и демотивирующим. Среди причин демотивации персонала, возникающих в процессе мотивации, выделяют 
следующие: неиспользование каких-либо навыков сотрудника, которые он сам ценит; игнорирование идей и 
инициатив сотрудника; отсутствие у сотрудника чувства причастности к организации; отсутствие у сотрудника 
чувства достижения, личного и профессионального роста, признания достижений и результатов со стороны 
руководства, изменений в статусе сотрудника и др. [1]. 

  Демотивация персонала – явление очень опасное для организации. Так, в результате демотивации 
персонала снижается удовлетворенность работой, а это одна из важнейших категорий, от которой зависит 
эффективность и производительность труда персонала. Снижение удовлетворенности работой проявляется в 
повышенной склонности к конфликтам, раздражительности, нарушении трудовой дисциплины, «внутреннем 
увольнении», снижении интереса к выполняемой работе и т.д. Однако не всегда демотивированные сотрудники 
уходят из организации. Часто они остаются на своем рабочем месте, но уже не приносят пользу организации. Все 
это в конечном итоге влияет на снижение темпов развития организации. Для успешного устранения 
демотивирующих факторов, необходимо проводить регулярный мониторинг удовлетворенности персонала 
существующей в организации системой мотивации и на основании полученных данных корректировать данную 
систему.   

Вторым типом деструктивной мотивации персонала является микрополитическая мотивация. Данный 
феномен имеет достаточно слабую разработанность в литературе и требует проведения фундаментальных 
исследований в связи со своим значительным разрушительным потенциалом. Сущность, характерные черты и 
последствия микрополитической мотивации определяются специфическими свойствами микрополитики как 
организационного явления. «Микрополитика – это устойчивая, целенаправленная деятельность руководителей и 
других членов предприятия или учреждения по реализации – с помощью влияния на власть и организационный 
порядок – личных интересов, противоречащих официальным целям, ценностям и предписаниям организации» 
[11, с. 369]. Основная опасность микрополитики состоит в том, что она ведет к отвлечению сил и энергии от 
достижения организационных целей. Микрополитика может развиться как в государственных, так и в 
коммерческих организациях. Ее невозможно полностью устранить, поскольку каждый человек обладает 
свободой выбора своих средств и целей деятельности. А также индивидуальные интересы никогда целиком не 
совпадают с интересами организации. Конфликт между индивидуальными интересами и организационными 
целями является причиной такого внутреннего состояния работника, которое побуждает его к активной 
деятельности по достижению личных целей, вступающих в конфликт с организационными целями. Сущность 
микрополитической мотивации заключается в том, что сотрудник обладает рациональным расчетом, четкой, 
долговременной целью, планом действий, которые противоречат требованиям системы официальной 
организационной мотивации. В этом состоит основное отличие микрополитической мотивации от демотивации 
персонала, которая, в свою очередь, обычно ведет к пассивности, снижению трудового усердия сотрудников. 
Микрополитическая мотивация же предполагает высокую степень активности, ориентированную на достижение 
личностных целей. Данная активность проявляется в наличии микрополитической стратегии сотрудников, 
которая включает цели, основные пути и средства их достижения, в том числе различные сценарии, игры и 
тактики, в которых обычно скрытно реализуется микрополитическая мотивация [11, с. 374]. В качестве примера 
можно привести следующие микрополитические игры.  

I. Игры сопротивления: 
• «мятеж», проявляющийся, например, в форме протеста или восстания против формального 

авторитета; 
• «противодействие мятежу», например, использование легитимной власти, но не обязательно с 

легитимными средствами. 
II. Игры, конституирующие власть: 

• «спонсорство», например, когда подчиненный предлагает руководителю свою лояльность с 
целью приблизиться к руководству, получить доступ к соответствующим ресурсам; 

• «образование альянса» (союза), например, заключение договоренности о сотрудничестве и 
поддержке между руководителями одного уровня для укрепления своего влияния; 

• «расширение сферы влияния», например, за счет распространения прямой власти руководителя 
на ранее автономные области поведения сотрудников; 

• «бюджетирование», например, открытое соперничество за ресурсы ради укрепления своего 
влияния; 
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• «экспертство», которое проявляется, например, когда знания и компетентность руководителя 
всячески подчеркиваются и преувеличиваются для обоснования его незаменимости; 

• «важничанье», например, использование формальной власти для командования во всех 
вопросах, в том числе не относящихся к ее сфере. 

III. Игры борьбы: 
• «линия против штаба» («линейное руководство против штабного руководства»), например, 

когда формальная линейная власть используется против власти экспертов; 
• «соперничающие лагери», например, когда два обладающих властью блока вступают в конфликт 

с нулевой суммой (выигрыш одной стороны означает такой же проигрыш другой) из-за общих ресурсов. 
IV. Игры ради изменений: 

• «стратегические кандидаты», например, использование целого ряда игр для приведения к власти 
людей, содействующих стратегическим изменениям и перестройке организации; 

• «возможность взлететь», например, передача конфиденциальной информации влиятельному 
третьему лицу с целью подтолкнуть его к решениям, предусматривающим изменения; 

• «младотурки», например, сложная игра с высокой ангажированностью ради смены лица, 
занимающего руководящий пост [13].  
Все эти микрополитические игры используются тогда, когда существуют условия для их реализации. 

Благоприятной средой для развития микрополитической ситуации является наличие конфликта между 
организационными целями и личными интересами сотрудников. Для того чтобы минимизировать этот конфликт, 
необходимо знать, в чем заинтересованы сотрудники организации, учитывать их точку зрения и воспринимать, 
как активных акторов всего организационного процесса. Предприятия, которые быстро и целенаправленно 
реагируют на изменения рынка, зачастую едва заметно или слишком медленно реагируют на изменяющиеся 
представления своих сотрудников о целях и ценностях. Современные сотрудники более четко, чем прежние 
поколения, осознают свою уникальность, видят себя как индивидуумы, способные осознанно реагировать на 
предлагаемые им в рамках существующей в организации системы мотивации стимулы. Они не только оценивают 
предлагаемые им руководством материальные и моральные стимулы, но, и реагируют, если предлагаемые 
варианты их не устраивают.  Они не просто устраняются от работы или работают не достаточно эффективно,  но 
и пытаются с помощью организации сами реализовать свои личные интересы, в том числе способами, 
наносящими ущерб организации или, по меньшей мере, противоречащими организационным требованиям и 
установкам.  Микрополитическая мотивация может нанести значительный урон всем уровням организационной 
системы. Она искажает многие организационные процессы, порождает психологическую нестабильность в 
коллективе, снижает уровень производительности и конкурентоспособность организации в конечном итоге. 
Именно поэтому данный тип деструктивной мотивации требует также внимательного отношения руководителей 
организации, постоянной диагностики интересов и целей сотрудников компании, соотнесения  их с 
организационными целями и предотвращения появления возможных конфликтов между ними. 

Рассмотрев ключевые типы деструктивной мотивации персонала организации, представляется 
целесообразным остановиться на механизме формирования деструктивной мотивации. Механизм формирования 
деструктивной мотивации персонала организации запускается в том случае, если число разнообразных 
потребностей, которые реализует работник посредством труда не соответствует его ожиданиям, а также в том 
случае, если другие виды деятельности (например, микрополитические игры) принесут ему желаемые блага 
путем затраты меньших усилий. Таким образом, если потребности, возникающие у сотрудника, могут быть 
удовлетворены в процессе трудовой деятельности, механизм деструктивной мотивации, скорее всего, не будет 
запущен. Если же человек на протяжении долгого времени не получает удовлетворения своих потребностей 
посредством трудовой деятельности, то с большой долей вероятности он будет демотивирован. В данном случае 
он может провести оценку официальной и микрополитической моделей удовлетворения личных интересов, их 
плюсов и минусов. Если плюсов микрополитической стратегии окажется больше, то организация получит 
активного борца по достижению своих целей при помощи микрополитических тактик.  

 В связи с комплексностью феномена деструктивной мотивации персонала можно сделать вывод о том, 
что факторы, влияющие на ее появление, находятся на всех уровнях социального взаимодействия. Это значит, 
что предпосылки возникновения деструктивной мотивации находятся в макросреде (политическая система 
общества; экономическая система общества; система ценностей общества и т.д.), микросреде (структура 
организации труда в компании; распределение обязанностей; система взаимодействий между уровнями 
организации и т.д.) и непосредственно вытекают из характеристик личности работника, его темперамента, 
характера, ценностей, установок и т.д. Для минимизации негативных последствий, которые вызывает 
деструктивная мотивация в организации, необходимо выработать стратегию управления этим феноменом на 
уровне организации и личности сотрудника. Стоит помнить, что одной из основных причин деструктивной 
мотивации персонала является сам процесс мотивирования. Именно поэтому главная задача для руководителя в 
деле выстраивания системы мотивации сотрудников, как и у врачей в клятве Гиппократа, – не навредить. Данной 
точки зрения придерживается немецкий ученый Р. Шпренгер, который в своей работе «Мифы мотивации» 
пересматривает необходимость внешнего мотивирования работников. Р. Шпренгер утверждает [19, c. 205], что 
сотрудник обладает своей внутренней мотивацией, которая направлена на позитивное взаимодействие с 
организацией для достижения таких целей, как самореализация, получение интересного общения. Однако 
наличие данной  внутренней мотивации не воспринимается руководителями всерьез. Руководители используют 
зачастую неэффективные приемы мотивирования, стараясь оказывать как можно более сильное давление на 
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своих сотрудников, иначе они рискуют ощутить чувство вины перед организацией за неумение мотивировать 
свой коллектив или попросту почувствовать себя профессионально непригодными.  

Наличие внутренней мотивации у человека, способной побудить его к эффективной работе, было 
неоднократно рассмотрено в трудах зарубежных и отечественных психологов. В частности в своей работе 
«Социальная психология креативности» [20] Т. Эмэбайль выдвигает в качестве основной гипотезу о том, что 
мотивация, идущая от субъекта («внутренняя мотивация» − в терминологии Т. Эмэмбайль), является 
необходимым условием протекания креативных процессов и фактором, определяющим их уровень. В то время 
как «внешняя мотивация» (например, требование, исходящее от некоторого постороннего лица и т.п.) может 
быть расценена в данном контексте как деструктивный фактор. 

Таким образом, процесс выстраивания эффективной системы мотивации в организации должен 
обязательно включать анализ такой составляющей мотивирования персонала, как деструктивная мотивация. 
Выявление причин деструктивной мотивации персонала при помощи диагностики позволит минимизировать 
негативное влияние данного феномена на деятельность организации.  
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КОРПОРАТИВНЫЕ КАДРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Н.Н. Опарина∗  
 

Аннотация.  В данной статье автор рассматривает основные требования к современным кадрам 
управления корпорации, рассматривает понятия «руководитель», «управленец», « менеджер», выявляет их 
основные функции и задачи, анализирует необходимые компетенции и формирует собственную модель 
компетенций кадров управления. 

 
Российским организациям, в том числе и крупнейшим корпорациям, несмотря на значительный 

накопленный опыт, так и не удается простроить  целостную систему подготовки управленцев. Проблема 
заключается в том, что сегодня отсутствует четкое описание эффективного руководителя, способного решать  
сложные задачи в условиях перехода отечественных организаций к инновационной экономике. А также не очень 
понятно, какие задачи приходится решать управленческим кадрам, какие типовые функции они реализуют, 
какими их хотят видеть собственники и  первые лица организаций. 

В современной литературе для обозначения лиц, осуществляющих руководство компанией, 
используются следующие понятия: руководитель, управленец (управляющий), менеджер. Одни исследователи 
считают эти понятия синонимичными, другие полагают, что между ними находятся существенные различия. 
Часто во многих современных словарях содержатся достаточно формальные определения термина руководитель, 
в которых перечисляются  права и обязанности с юридической точки зрения. Например, «руководитель – это 
лицо, на которое официально возложены функции управления и организации деятельности определенной группы 
людей. Руководитель несет юридическую ответственность перед назначившей, избравшей его инстанцией и 
располагает нормативно определенными возможностями санкционирования – наказания и поощрения 
подчиненных, то есть, обладает формально регламентированными правами и обязанностями» (3, с.287). 
 В других определениях особый акцент ставится на такой ключевой функций руководителя, как принятие 
решений: руководитель – это «лицо, наделенное полномочиями принимать решения» (11, с.9), «Это тот, кто 
решает, что делать, как делать, и несет за это ответственность» (14,с.320). 

Т. В. Жилиной в определении руководителя дается попытка описать характер и содержание труда 
руководителя: «руководители – это должностные лица, наделенные особыми полномочиями, возглавляющие 
трудовые коллективы, направляющие и регулирующие их деятельность, принимающие управленческие» (7, с. 
15). 

В связи с появлением в России рыночной экономики, международного обмена опытом и глобализации 
информации в литературе и в практике закрепилась новая социальная группа управленцев-менеджеров, что 
нашло свое отражение в словарях: "менеджер" – (англ. manager) – управляющий, 1) профессиональный 
управляющий предприятием, наемный руководитель производства, обладающий ограниченной 
самостоятельностью в административно-хозяйственной сфере, администратор, специалист в области управления; 
2) член руководящего состава компании, банка, финансового учреждения, их структурных подразделений" (3, 
с.162). 

«Менеджер — это член организации, осуществляющий управленческую деятельность и решающий 
управленческие задачи» (4, с.13). 

Как мы видим эти понятия имеют много общего с вышеперечисленными определениями руководителя. 
В работах Т. Ю. Базарова и Б. Л. Еремина (16, c. 425-426) понятия руководитель и управленец 

рассматриваются в качестве роли менеджера, т.е. понятие менеджер включает в себя эти понятия: 
«Руководитель — одна из ролей менеджера в рамках системного подхода, связанная с ответственностью 

за расстановку кадров, правильное понимание и выполнение подчиненными поставленных задач.  
Управленец — одна из ролей менеджера в рамках системного подхода, связанная с ответственностью за 

разработку и реализацию программ функционирования и развития организации, достижение поставленных перед 
ней целей». 

Питер Друкер (5, с. 12) также разделяет понятия руководитель и управляющий, называя 
"управляющими" работников интеллектуального труда, которые могут быть как руководителями, так и 
отдельными специалистами, «которые в силу своего положения или имеющихся знаний должны в ходе своей 
деятельности принимать решения, оказывающие значительное воздействие на результат работы всей 
организации» 

 По мнению автора понятия «руководитель « и « управленец» синонимичны и гораздо важнее выделить 
основные функции кадров управления и сформировать оптимальную модель компетенций управленца. Именно 
они претерпевают значительные изменения при переходе к инновационной экономике. «Перевод экономики на 
инновационный путь развития требует существенного пересмотра целевых установок, механизмов и правил, 
имеющих отношение к распределению ресурсов, привлечению инвестиций и использованию творческого 
потенциала кадров» (8, с. 7). 

Питер Друкер выделил  3 основные задачи, стоящие перед руководителями (5, с. 20-28): 
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Первая задача состоит в определении целей, которые стоят перед организацией. Чтобы направить 
деятельность компании в нужное русло, требуются простые и ясные ответы на вопрос, объясняющий цели ее 
существования. Второй главной задачей руководителя является повышение производительности и 
эффективности труда персонала. Третья  главная задача менеджера состоит в том, чтобы сделать предприятие 
социально ответственным.  

В. П. Пугачевым, в свою очередь, были выделены следующие управленческие функции (13, с. 121-125): 
• оценка ситуации, разработка, обоснование и постановка целей; 
• определение необходимых действий и подготовка мер по достижению целей; 
• координация деятельности персонала согласно поставленным целям; 
• контроль над  сотрудниками и сопоставление результатов их деятельности с поставленными целями и 

задачами; 
• организация и обеспечение трудовой деятельности; 
• донесение информации до персонала компании; 
• интерактивное, контактное взаимодействие – деловое общение с целью получения информации, 

консультирования, оказания помощи и т.п. 
• формирование и совершенствование системы мотивации с целью стимулирования сотрудников; 
• делегирование задач, компетенций и ответственности; 
• меры по предотвращению и улаживанию конфликтов; 
• распространение корпоративных ценностей; 
• забота о подчиненных и обеспечение их лояльности; 
• формирование сплоченного коллектива и поддержание его корпоративного духа; 
• придание уверенности в действиях сотрудников и обеспечение стабильности внутри компании. 
В. Н. Лавриненко (9, с.2) выделяет  5 функций руководства в отечественных организациях:  
• стратегическая; 
• администраторская; 
• коммуникативно-регулирующая; 
• мотивационная; 
• контролирующая 

Современными отечественными исследователями  Омаровой Г.В. и Скопиным А.А. выделены  
следующие основные функции руководителя (12, с. 34-62): 

1. Административно-организационные 
§  Руководитель осуществляет распределение обязанностей 
между сотрудниками; 
§ Контролирует производственный процесс и выполнение поставленных задач; 
§ Может дать взвешенную оценку результатам деятельности  и нести  ответственность за 
деятельность всего коллектива  перед вышестоящими инстанциями. 
2. Стратегические 
В перечень стратегических функций входит способность руководителя прогнозировать развитие 

ситуации, предвидеть конечный результат, анализировать в короткий срок большие объемы информации. К  
стратегическим функциям руководства относится также способность к планированию как важнейшему 
проявлению прогнозирования. Планирование определяет конкретные задачи, время на их решение и ресурсы, 
выделенные на их выполнение.  

3. Экспертно-консультативные 
Руководитель, как правило, является источником достоверной информации и наиболее 

квалифицированным специалистом. Для поддержания авторитета руководителя требуется высокая 
профессиональная квалификация. 

4. Коммуникативные 
Руководитель – главный источник информации, влияющей на работу группы. Способность к 
коммуникации, умение находить общий язык с людьми, доступность общения – все это является 
важными чертами руководителя. 
5. Воспитательные 
Не менее важной задачей является обеспечение руководителем воспитательного эффекта. 

Воспитательная функция подразумевает использование методов поощрения, наряду с методами 
дисциплинарного взыскания, в случае нарушений. Для реализации воспитательной функции руководитель 
должен стремиться стать лидером в области мнений, одновременно обладая наибольшим объемом информации. 
Другими словами, сотрудники должны воспринимать его как одного из них, но, в то же время, самого лучшего и 
квалифицированного сотрудника в коллективе. 

6. Функция представительства 
Руководитель представляет коллектив во внешней социальной среде. На совещаниях, конференциях он 

выступает от лица всего коллектива, в зависимости от его поведения складывается представление о коллективе в 
целом. Поэтому нормы поведения руководителя-лидера должны соответствовать высоким стандартам 
общественного поведения. 
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 Очевидно, что, в зависимости от типа руководителя и специфики организации, меняется перечень 
реализуемых им функций и расставляются приоритеты. 
         Ицхак Адизес разделяет успешных руководителей на следующие функциональные категории (1, с. 47-61): 

• производитель (рroducer) – руководитель, ориентированный на результат, т.е. обеспечивающий создание 
продукта необходимого для удовлетворения потребностей клиента. Это знающий и целеустремленный 
сотрудник, трудолюбивый и практичный. Он имеет ясное представление о специфике его сегмента 
рынка, а также компетентен в технологических вопросах. Однако удовлетворение клиентов не 
единственное условие получения компанией прибыли. 

• администратор (аdministrator) – руководитель, оптимизирующий деятельность компании путем 
систематизации процесса управления компанией, минимизации затрат и стандартизации процедур и 
документооборота. Это очень организованный человек, внимательный к деталям, обладающий 
прекрасной памятью и способный оценить ситуацию и предвидеть возможные сложности и проблемы. 
Хороший администратор особенно необходим в молодой и быстрорастущей компании. 

• предприниматель (entrepreneur) – управленец, который способен быстро сориентироваться в 
меняющейся среде и скорректировать направление развития организации. Это, безусловно, творческий 
человек, полный всевозможных идей и планов. Такой руководитель делает организацию 
конкурентоспособной  в долгосрочной перспективе.  

• интегратор (integrator) – этот руководитель являющийся в первую очередь лидером. Он создает 
корпоративную культуру организации, определяет её ценности. Его усилиями в организации создается  
и поддерживается сплоченность и единство. Это творческий человек, тонко чувствующий других людей, 
способный разрешить возникшие недоразумения и конфликты. Интегратор влияет на деятельность 
компании и в краткосрочном аспекте, и в долгосрочной перспективе. 

И. Адизес обстоятельно доказывает, что не существует идеального руководителя, воплощающего в себе все 
представленные выше типы. Поэтому для процветания организации в составе её руководства должны быть 
представители каждого типа. В таком случае благодаря совместным усилиям носителей разных стилей 
управление организацией будет сбалансированным и эффективным. 

Далее необходимо, исходя из основных функций и функциональных категорий, сформировать модель 
компетенций современного управленца. 

Общепризнанный специалист в области управления компетенциями для достижения максимальной 
эффективности Р. Бояцис разработал следующую модель эффективной деятельности менеджеров корпораций  
(рис.1)  (2, с.17). 

 

 
Рис.1. Модель эффективной деятельности  менеджера  

  
Как утверждает Р. Бояцис, «эффективное выполнение обязанностей - это достижение …результатов, 

требуемых данной работой, посредством определенных действий, последовательно поддерживающих политики, 
процедуры и условия организационного окружения» (2, с. 15). В рамках данной модели Р. Бояцис предлагает  6  
кластеров компетенций эффективного менеджера: кластер управления целями и действиями, кластер лидерства, 
кластер управления человеческими ресурсами, кластер руководства подчиненными, кластер « фокус на других», 
кластер специализированных знаний. На основе вышеуказанных кластеров формируется «интегрированная 
модель компетенций, включающая 21 характеристику руководителя: 

1. Точная самооценка; 
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2. Концептуализация; 
3. Нацеленность на тесные взаимоотношения; 
4. Стремление оказывать влияние; 
5. Развитие других; 
6. Диагностическое использование концепций; 
7. Ориентация на эффективность; 
8. Логическое мышление; 
9. Управление групповым процессом; 
10. Память; 
11. Объективность восприятия; 
12. Позитивное отношение; 
13. Проактивность; 
14. Уверенность в себе; 
15. Самоконтроль; 
16. Специализированные знания; 
17. Спонтанность; 
18. Внутренняя устойчивость и адаптивность; 
19. Использование устных коммуникаций; 
20. Использование социального влияния; 
21. Одностороннее использование власти.» (2, с.33) 

Не менее важны для анализа управленческие компетенции, сформулированные С.Спенсером и М. 
Спенсером  (15, с. 54-67): 
1. Развитие других. Для носителя этой компетенции характерно наличие намерения учить, тренировать 
или способствовать развитию одного или нескольких людей. Авторы выделяют следующие индикаторы 
поведения для данной компетенции: 

• верит в наличие у других людей желания и способности обучаться.  
• поддерживает окружающих даже в случае неудач. 
• обучение включает в себя объяснение причин и логических оснований; 
• даже если негативная обратная связь используется, то она характеризует поведение, а не личность 
человека. При этом также высказываются положительные ожидания. 
• определяет и удовлетворяет потребность в обучении и развитии. 

2. Директивность, выражающаяся в желании заставить других действовать в угоду собственным 
интересам. Выделяются следующие индикаторы директивного поведения: 

• явный конфликт с окружающими касаемо исполнения; 
• устанавливает односторонние нормы и стандарты; 
• отвергает неразумные просьбы и определяет границы поведения окружающих; 
• дает детальные указания, доскональные инструкции относительно исполнения работы. 

3. Командная работа и сотрудничество – компетенция, определяющаяся намерением работать с другими 
и быть частью команды. Выделены следующие индикаторы поведения: 

• отстаивает идеи и мнения, принимает участие в принятии решений и определении планов; 
• обеспечивает обмен полезной информацией в команде; 
• доверяет другим членам команды; 
• уверен в компетентности других членов команды; 
• ободряет других, дает им почувствовать свою ценность. 

4. Командное лидерство – компетенция, заключающаяся в желании взять на себя роль лидера, вести за 
собой других. Индикаторы лидерского поведения: 
• информирует людей о всех изменениях, затрагивающих их интересы; 
• справедливо относится ко всем членам команды; 
• укрепляет командный дух, улучшает эффективность команды; 
• контролирует обеспечение практических потребностей подчиненных. 

Н.В. Шаповалова к управленческим (менеджерским) компетенциям относит следующие (17): 
• Стратегическое мышление – способность мыслить глобально; разрабатывать стратегические цели, 
корректировать текущие цели по отношению к стратегическим; анализировать потенциальные возможности и 
трудности. 
• Управление командой – умение спланировать и организовать деятельность команды, распределить 
ресурсы; умение четко ставить задачи перед командой и исполнителями, своевременно контролировать, а при 
необходимости вносить  необходимые коррективы в деятельность команды; умение нести ответственность за 
командный результат. 
• Анализ проблем – способность к комплексному анализу информации, четкому определению сути 
проблем. 
• Планирование и организация – способность целенаправленно планировать собственную деятельность, 
продуктивно ее организовывать, умение расставлять приоритеты в деятельности в порядке важности, логически 
отстраивая ее. 
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А. П. Егоршиным были выделены следующие базовые компетенции современного успешного руководителя  
(6, с.32): 

– стратегическое видение; 
– мотивация на успех; 
– организационные навыки;  
– принятие решений;  
– влияние;  
– управление эффективностью;  
– мотивирование;  
– делегирование;   
– развитие подчиненных. 
На основании анализа исследований российских и зарубежных авторов Некрасова Т. В. предлагает выделять 

кластеры управленческой компетенции (10, с. 178-182): 
• функциональный — знания и навыки, определяющие профессионализм руководителя, такие как 
аналитичность и инновационность, принятие решений, планирование и контроль; 
• продуктивный  — образован совокупностью качеств, обеспечивающих достижение поставленных целей. 
В состав кластера входят компетенции ориентация на результат, управление ресурсами, управление 
информацией и развитием; 
• коммуникативный — умение общаться, четко формулировать мысли, мотивировать и убеждать. 
Компетенции этого кластера: развитие подчиненных, командное лидерство, управление конфликтами и 
директивность. 
• личностный — ключевые личностные, качества, мотивы и ценности, а также способность осознанно 
контролировать и оценивать собственные результаты. К этой группе автор относит такие компетенции, как 
креативность, инициативность, способность к самоанализу и уверенность в себе. 

На основе анализа целей, функций и задач, стоящими перед руководителями, существующих классификаций 
и сформулированных специалистами ранее управленческих компетенций, нами была разработана 
сбалансированная модель управленческих компетенций. На наш взгляд, для эффективного выполнения стоящих 
перед ним задач современный управленец должен развиваться в следующих направлениях (табл. 1): 

 
Таблица 1. Кластеры компетенций современного управленца 

 
Кластер 
 

Стратегическое 
видение и 
лидерство 

Управление 
человеческими 
ресурсами 

Развитие 
персонала 

Планирование и 
управление 
ресурсами 

Представление 
интересов 
организации  

Компетенции Стратегическое 
планирование и 
управление 
Стратегическое 
лидерство 
Готовность к 
изменениям 

Мотивация 
персонала 
Вовлечение 
персонала 

Выявление 
потребности в 
развитии 
Организация 
развития 
персонала 

Выделение 
приоритетов 
Операционное 
планирование и 
контроль 

Деловые 
коммуникации 

  
        Без сомнения, данная модель компетенций не является истиной в последней инстанции, каждая корпорация 
должна формировать собственную сбалансированную модель компетенций руководителей разных уровней и 
корректировать ее в зависимости от ситуации и скорости проведения изменений, движения к инновационной 
экономике. 
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Е.А. Панова∗ 

 
Аннотация. Основной целью статьи является выявление перечня наиболее существенных моментов 

объективного и субъективного характера, предопределяющих роль менеджера по персоналу в системе 
стратегического и тактического управления предприятием. Автором рассмотрены основные этапы процесса 
эволюционного развития должности «менеджер по персоналу» в компании, характерные черты, присущие ее 
современной форме. На основе рейтинговых данных выявлены факторы, способствующие усилению 
влиятельности специалиста по персоналу в системе менеджмента организации. 

 
       Должность «менеджер по персоналу» одновременно и привычная, и незнакомая для значительного числа  
современных российских компаний. С одной стороны, многие российские руководители хорошо себе 
представляют, что такое отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел социального обеспечения и прочие 
традиционно существовавшие практически на всех советских предприятиях структурные единицы. С другой 
стороны, управленцы понимают, что то, чем раньше занимались инспектора и специалисты данных 
подразделений и то, чем сегодня занимаются менеджеры по персоналу и службы управления персоналом – это 
нечто иное. Но возникает логичный вопрос – а это, «нечто иное»? Можно ли выделить факторы объективного и 
субъективного свойства, влияющие на состав функциональных обязанностей (блоков) менеджера по персоналу в 
частности и отдела персонала в целом, их роли, а, в конечном счете, влиятельность в системе стратегического и 
тактического управления компанией? Ответы на эти вопросы мы попытаемся дать в данной статье. В рамках 
данной статьи мы будем использовать термины «менеджер по персоналу» и «директор по персоналу» как 
идентичные. Анализ их содержательного различия и сходства выходит за рамки предмета данной статьи и 
поэтому проводиться не будет. 

Если обратиться к анализу работ известных авторов в области управления персоналом, то можно заметить, 
что весь спектр работы в области управления персоналом традиционно делится на две основные части (здесь и 
далее - термины «управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами» употребляются как 
идентичные). Первая связана с, так называемой, «традиционной административной работой» [1, с.11]: 
администрированием заработной платы, ведением кадрового делопроизводства, координацией программ 
обучения работников, обеспечением найма и увольнения персонала и т.п. Второй блок работы в сфере 
управления персоналом направлен на создание дополнительной рыночной ценности организации, повышением 
ее успешности посредством роста эффективности, как ее сотрудников, так и системы взаимодействия между 
ними. Именно с ним, по мнению классиков науки об управлении персоналом, связана сама суть позиции 
«менеджера по персоналу», его принципиальное отличие от традиционного  кадровика. В частности,  М. 
Армстронг указывает, что у работников отдела управления человеческими ресурсами можно выделить две роли: 
реактивная и активная.  

Для реактивной роли характерно то, что работник делают то, что их просят сделать. Иными словами, 
сначала идет запрос или указание свыше (от непосредственного руководителя, линейного менеджера или 
другого внутреннего клиента – пользователя продукта данного сотрудника), а только потом специалист отдела 
персонала готовит по нему соответствующий ответ или совершает необходимые действия. Таким образом, 
формируется позиция пассивного исполнительства данных сверху заданий. Подобная роль службы управления 
персоналом и ее сотрудников характерна довольно распространенная практика в современных предприятиях. В 
функциональном аспекте для реактивной роли HR (анг. – human resources) специалиста, на наш взгляд, 

                                                
∗ Панова Екатерина Александровна, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры управления персоналом факультета 
государственного управления ФГУ МГУ им. М.В. Ломоносова 
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характерны следующие моменты: лимитированность выполняемых задач (в основном учетно-регистрационного 
характера), ограниченность квалификационного уровня менеджера по персоналу (непрофильное образование + 
специальные краткосрочные курсы по кадровому направлению или профильное образование в непрестижном 
для специальности «управление персоналом» ВУЗе), недостаточность личностных качеств и/или 
профессиональных экспертных знаний для построения партнерских отношений с линейными менеджерами  и 
ряд других. 

М. Армстронг отмечает, что «на более высоком, стратегическом уровне, специалисты по управления 
человеческими ресурсами играют активную роль. Они действуют в качестве деловых партнеров, разрабатывают 
объединенные стратегии человеческих ресурсов, вмешиваются, проводят инновации, действуют как внутренние 
консультанты и по собственной инициативе управляют вопросами, относящимися к поддержанию ключевых 
ценностей, этических принципов организации»[2, с. 104].Таким образом, для подобных менеджеров по 
персоналу характер отход от выполнения стандартных, во многом рутинных, легко алгоритмизируемых 
обязанностей и концентрация на разработке, реализации и контроллинге мероприятий и планов, связанных со 
стратегическим управлением персоналом организации. Базируясь на подобном подходе, в функциях 
современных менеджеров по персоналу появились такие задачи как управление изменениями, управление 
талантами, стратегическое социальное обеспечение и т.д.  

В наши дни можно наблюдать все большее количество прогрессивных предприятий, лидеров в своих 
отраслях, на которых реактивных «кадровиков» сменяют активные «менеджеры по персоналу». Но как выявить 
те факторы, которые характерны именно для менеджеров по персоналу в их прогрессивной версии – как 
партнеров руководителей в поле управления сотрудниками организации?  Для ответа на этот вопрос мы сначала 
вкратце обрисуем эволюцию развития профессии «менеджер по персоналу. На наш взгляд, в самом общем виде и 
без привязки к конкретным временным параметрам можно выделить следующие этапы: 

Первый – появление первых прообразов менеджеров по персоналу в виде профсоюзных деятелей и других 
представителей работников. Основная часть их активности была сконцентрирована на улучшении условий труда 
работников, соблюдении их трудовых прав, повышения уровня материального вознаграждения и социальной 
защищенности. Управленцы и данные «менеджеры по персоналу» выступали во многом противниками в системе 
трудовых отношений. Во многом это было связано с противоречивостью их интересов -  поскольку основной 
целью руководителей (в качестве которых зачастую выступали собственники компаний) являлась максимизация 
прибыли,  часть которой им активно предлагали направить на кадровые программы прародители менеджеров по 
персоналу.  

Второй этап в формировании современного менеджера по персоналу связан с активным развитием со 
второй половины 19 века трудового, а также иного регулирующего сферу трудовых отношений 
законодательства. В частности, на законодательном уровне был сформирован перечень прав работников, создана 
государственная система охраны труда отдельных категорий работников, система обязательного пенсионного 
страхования и т.д. Также была введена обязанность работодателя по документальному оформлению трудовых 
отношений с работниками в определенном письменном виде, письменной системы документального учета 
движений, перемещений работников внутри организации, предоставления отчетных аналитических данных во 
внешние регулирующие органы и другие учетно-регистрационные функции в кадровой сфере. Именно на этом 
этапе в организациях стали появляться те, кто впоследствии получил наименование «инспектор по кадрам». 
Помимо отделов кадров начали формироваться и иные структурные подразделения, связанные с деятельностью в 
области управления персоналом – отделы нормирования труда, отделы труда и заработной платы (ОТиЗы), 
отделы социального обеспечения и т.д. Безусловно, их деятельность носила исполнительский, административно-
учетный функционал, но уже само их появление свидетельствует о расширении значимости функций, связанных 
с персоналом в системе управления организацией.  

По мере накопления теоретического и практического знания в области управления человеческими 
ресурсами, менеджер по персоналу становится способным не только администрировать текущие кадровые 
процессы, но и давать экспертные заключения в области управления персоналом. Именно наличие этой 
экспертизы способствует тому, что к мнению менеджера по персоналу все более активно начинают 
прислушиваться линейные менеджеры и руководители высшего уровня управления. На практике это отражается 
в том, что менеджера по персоналу все более активно приглашают на совещания по стратегическим 
управленческим вопросам, с ним согласовывают (а не спускают выше – как это было раньше) кадровые решения. 
Также у менеджера по персоналу появляется возможность влиять на пункты и размер бюджета на персонал, 
корректировать программы обучения и развития сотрудников, советовать о выборе того или иного соискателя 
вакантной позиции и т.д. На третьем этапе эволюции должности, менеджера по персоналу еще отличает во 
многом исполнительских характер его деятельности, он не способен повлиять на стратегию развития 
организации – его экспертных знаний еще недостаточно. Но при этом он способен уже говорить на равных с 
линейными руководителями. 

На четверном этапе роль и место менеджера по персоналу в системе менеджмента предприятия меняется 
революционно. Во многом это связано с тем, что к концу ХХ века подавляющее большинство успешных 
компаний пришло к выводу, что система стратегического планирования должна идти от кадровых возможностей 
организации. В условиях, когда технологические и финансовые ресурсы многих организаций практически 
сравнялись, а временные, как известно, управлению не поддаются, руководители осознали, что именно от 
персонала организации, его знаний, способностей, умений, отношения к трудовой деятельности, зависит 
будущее компании. Соответствующее этим преобразованием усложнение процессов привлечения, отбора, 
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вознаграждения, мотивации, обучения, развития, оценки персонала и прочих кадровых технологий привело к 
радикальному изменению функционала менеджера по персоналу и его роли в организации. Он стал тем, кого Д. 
Ульрих и У. Брокбэнк назвали «HR-лидер», понимая под этим термином, что менеджеры по персоналу именно 
данной категории «смотрят на организацию извне, способствуя все функциям в идентификации таланта и 
развитии способности работников, которые создают ценность организации» [1, с. 271]. 

Признаков того, что в той или иной компании роль менеджеров по персоналу носит административный 
или стратегический характер, довольно много: это место в иерархии структуры управления, объем полномочий, 
набор функциональных обязанностей, численность службы управления персоналом и ряд других. Рассмотрим их 
более внимательно. 

Для успешных западных компаний, заявляющий о важности персонала для их будущего, реализующих 
эффективную политику в области управления персоналом и, как результат, возглавляющих рейтинг самых 
привлекательных работодателей, характерны следующие моменты: 

• подчиненность директора по персоналу первому лицу организации. При этом в качестве первого лица 
может выступать как президент компании, так и председатель совета директоров, а также генеральный директор. 
Важным моментом здесь является то, что директор по персоналу может напрямую влиять на определении 
стратегии компании, пути ее будущего изменения; 

• служба персонала не просто согласует решения линейных руководителей в сфере кадровой политики, а 
активно участвует в их разработке. Иными словами, руководители и менеджеры по персоналу взаимодействуют 
как партнеры, имеющие равные права по внесению предложений и/или наложению запрета на то или иное 
решение/действие. Согласие обоих сторон является обязательным условиям;  

• набор функциональных обязанностей HR-лидеров весьма широк: это не только классический 
рекрутмент, обучение и развитие, мотивация и оценка персонала, но и управление талантами, управление 
программами реструктуризации, перепроектирования и оптимизации организационной структуры компании, 
создание и внедрение сложных схем денежного вознаграждения сотрудников (грейдинговая, опционная и другие 
системы), управление знаниями, управление трудовыми отношениями и т.п.; 

• широкий набор функциональных обязанностей определяет и численность службы персонала. Известное 
из классики управления персоналом утверждение о том, что на каждых 100-120 работников должен приходиться 
один менеджер по персоналу характерно для компаний с эффективной кадровой политикой.  

Обращает на себя особое внимание тот факт, что размер компании, масштаб ее деятельности и, 
соответственно, общая численность персонала во многом определяют роль менеджера по персоналу в 
организации. Вполне логичной выглядит связка о том, что чем больше работников на предприятии, тем больше 
они могут влиять на динамику и показатели ее развития, определять будущую успешность и, соответственно, 
тем значимее будет служба по управлению персоналом. Однако если бы только масштаб определял функционал 
HR службы, то такие российские гиганты, как «Почта России», «Российские железные дороги», «Сбербанк» и 
многие другие уже стали бы ключевыми игроками на рынке инновационных и эффективных кадровых 
технологий. Но, как показывает практика, пока такого явления не наблюдается. Возникает вопрос – может быть, 
есть другие ключевые факторы, влияющие на значимость, полномочия и другие показатели службы управления 
персоналом. В поисках ответа на этот вопрос мы разработали собственную модель, в которой выдели две группы 
факторов определяющих роль менеджера по персоналу в компании – объективную и субъективную. 

К числу факторов объективной группы мы отнесли те, которые не привязаны к личности каждого 
отдельного HR директора и на которые он не может напрямую оказывать влияние. В частности, ими стали: 
масштаб компании (численность работников), сегмент ее операций (сегмент бизнеса), а также спектр основных 
функциональных обязанностей директора по персоналу. В противоположность объективным факторам, в состав 
субъективных вошли как те, которые поддаются непосредственному регулированию самого специалиста по 
управлению персоналом (уровень и профиль его образования, стаж работы в HR сфере), так и поло-возрастные 
характеристики исследуемых. 

Для анализа выделенного перечня показателей и установления взаимосвязи со структурным положением, 
функциональными сферами и другими рассмотренными выше параметрами менеджера по персоналу, мы 
использовали данные ряда рейтингов лучших и самых влиятельных HR-директоров мира в 2011-2012 гг. [3] В 
рассматриваемые данные вошли директора по персоналу только западных компаний (их центральных штаб-
квартир или европейских офисов). Подобное ограничение западным фокусом анализа не было сформировано 
нами специально и изначально. Мы специально брали рейтинги, в которых присутствовали бы 
интернациональные компании, в том числе и с российским офисом. Но отсутствие HR-директоров российских 
офисов и компаний в подобных рейтингах показывает, что отечественная система управления персоналом еще не 
до конца соответствует западным стандартам.  

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы относительно объективных факторов: 
1. Масштаб компании действительно определяет роль менеджера по персоналу в компании. Но это 

правило действует в основном для компании, как минимум, с десятками тысяч численности работников. В 
частности, рейтинг самых влиятельных директоров по персоналу Великобритании в 2012 году возглавил Дэвид 
Фейерхурст (DavidFairhurst), chiefpeopleofficer компании МакДональдс по Европе, насчитывающей в ней более 
375 тысяч сотрудников. 

Но говоря о масштабе, мы выявили интересный момент – важна не только численность работников 
организации, но и масштаб ее социальной деятельности. Имеется в виду, прежде всего, создание новых рабочих 
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мест. Именно поэтому директора по персоналу социальных проектов – таких как, например, Олимпийские и 
Параолимпийские игры находятся на высоких позициях в рассмотренных нами рейтингах. 

2. Для большинства самых успешных и влиятельных директоров по персоналу характерна работа в 
непроизводственных компаниях – в основном, банковского сектора, телекоммуникационного сегмента рынка, 
ритейла, консалтинга. В рассмотренных нами данных производственных компаний – считанные единицы. 
Возможным объяснением этого факта может служить то, что именно в непроизводственных компаниях, не 
создающих продукт, который можно потрогать, увидеть и объективно оценить его потребительские свойства, 
покупатели часто руководствуются субъективными факторами – например, коммуникативными навыками 
сотрудников компании, их ориентированностью на клиента и прочими моментами, напрямую зависящими от 
персонала. В этой ситуации можно довольно легко провести взаимосвязь между особенностями трудового 
поведения работников (например, операционистов или менеджеров по работе с клиентами банка) и результатами 
развития компании (ее прибылью, имиджем и т.п.) 

3. Для ряда директоров по персоналу, находящихся на вершине рассмотренных рейтингов, 
характерно наличие в их функционале такого направления как «управление трудовыми отношениями». При 
этом, чем более интернационален бизнес компании, чем чаще оно встречается. Нам представляется возможным 
утверждать, что в части управления трудовыми отношениями современный успешный директор по персоналу 
занимается не только классическим исследованием социально-психологического климата в коллективе и 
отслеживанием соблюдения трудового законодательства в отношениях работодатель-работник. Он также 
активно участвует в разрешении конфликтов между руководителем и подчиненным, между персоналом одного 
уровня управления (при этом разных или одной функциональной группы),  формирует стратегию и тактику 
взаимодействия с профсоюзными лидерами, представителями иных объединений работников, государственных 
надзорных органов. Не менее важен и блок работ, связанный с кросс-национальным менеджментом, когда HR 
стратегия и практики должны адаптироваться в каждом отдельном офисе/представительстве компании с учетом 
особенностей национального менталитета и социокультурных традиций его работников.   

Говоря о субъективных факторах и их влиянии на роль менеджера по персоналу в компании, мы не все 
смогли отследить и установить их корректную взаимосвязь только посредством анализа официальной 
информации. В частности, доказательства значимости такого параметра успешности и влиятельности менеджера 
по персоналу, как особенности управленческого мировоззрения первого лица компании будет носить 
теоретический характер. Но прежде всего мы рассмотрим то, что нам удалось выявить в части возраста, 
образования (квалификации), стажа работы в области управления персоналом в целом и в сфере HR  в 
рассматриваемой компании в частности, основных достижениях в своей функциональной деятельности: 

1. Практически все успешные и влиятельные менеджеры по персоналу западных компаний 
перешагнули за четвертый десяток жизни, а большинство из них вплотную приблизилось к пятидесяти годам. В 
рейтингах наблюдается примерно равное количество, как мужчин, так и женщин, что свидетельствует о 
гендерной универсальности позиции менеджера по персоналу.  

2. В части образования у исследуемых наблюдается широкий разброс – от наличия степени MBA в 
области стратегического управления человеческими ресурсами до ограничения образования степенью бакалавра 
по непрофильным для сферы управления персоналом направлениям. Но для подавляющего большинства 
успешных и влиятельных директоров по персоналу характерно наличие первого гуманитарного образования – в 
области социологии, психологии или юриспруденции. 

3. Стаж работы в области управления персоналом у рассматриваемых участников рейтингов в 
среднем составляет не менее 10 лет. При этом он варьируется как по своим сферам  - рекрутмент, 
вознаграждение, обучение и т.д., так и по секторам тех компаний, где был приобретён – в коммерческих или 
некоммерческих организациях. При этом опыт работы внутри той компании, где директор по персоналу работал 
на момент его внесения в рейтинг, мало у кого составлял менее пяти-семи лет. На наш взгляд, это доказывает, 
что участник попал в рейтинг, доказав свою состоятельность как профессионал у нынешнего работодателя.  

Если попытаться проанализировать такой субъективный показатель успешности и влиятельности 
директора по персоналу как особенности управленческого мировоззрения первого лица компании, то можно 
отметить, что чем более прогрессивна, более социально ориентирована будет позиция главы организации, тем, 
соответственно, большей комплексностью и последовательностью в реализации будет характеризоваться и 
кадровая политика. Как результат – выше вероятность получения позитивных результатов в сфере управления 
персоналом.  

Аналогично и влияние специфики личных отношений и эффективности взаимодействия руководителя 
предприятия и менеджера по персоналу. Тем легче они находят общий язык, чем больше у них точек 
соприкосновения в рассматриваемых вопросах, чем больше совпадает видение ключевых моментом, тем меньше 
времени будет уходить на разрешение конфликтных ситуаций и поиск консенсуса. Но, как отмечают ряд 
исследователей, умение найти общее рабочее поле с первым лицом компании и построить эффективные рабочие 
отношения является показателем профессиональной состоятельности директора по персоналу.  

В заключение статьи хочется отметить, что мы сконцентрировали свое исследовательское внимание на 
чертах, характерных для успешных и влиятельных менеджеров по персоналу крупных западных компаний. К 
сожалению, нам не удалось найти аналогичные рейтинги для мировых HR-ов организаций среднего и малого 
бизнеса. Но мы не сомневаемся, что и этих компаниях работает большое число высокопрофессиональных 
менеджеров по персоналу, выполняющих функцию HR-лидера и создающих в сотрудниках дополнительную 
ценность для компании. Также мы очень рассчитываем, что в ближайшие годы в мировых рейтингах самых 
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успешных и влиятельных директоров по персоналу появятся и российские представители, что позволит нам 
расширить спектр рассматриваемых влияющих на этот процесс факторов. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения комплексной системы общественной оценки 

деятельности государственных органов как перспективного направления формирования позитивной репутации 
власти. Проведен анализ ее современного состояния, определены перспективные направления работы над ее 
совершенствованием. Система оценки деятельности государственных органов должна не только включать 
оценку качества предоставляемых гражданам услуг и являться отражением деятельности конкретных 
государственных гражданских служащих, но и предусматривать возможность оценки степени 
результативности работы органов власти в целом, с учетом комплекса критериев социальной эффективности, 
соотнесенных с репутационными характеристиками власти.  

 
Современные проблемы российской политической системы существенным образом сказываются на темпах 

общественного развития страны. Одна из ключевых – дефицит внутреннего доверия между властью и обществом. 
Репутация власти как своего рода разновидность доверия [9, с. 12–22] между политическими субъектами может и 
должна стать одним из ключевых нематериальных ресурсов развития системы государственного и 
муниципального управления, который способен повысить ответственность власти за результативность своей 
деятельности и сформировать положительную оценку ее гражданами, мобилизовать их для реального 
заинтересованного участия в политическом управлении. 

Исследование по оценке репутации региональной власти на примере Смоленской области, осуществленное 
в 2011–2012 годах в рамках выполнения гранта РГНФ (проект № 11-12-67007 а/Ц), показало крайне негативное 
отношение смолян как к власти в целом, так и к конкретным государственным и муниципальным органам и 
должностным лицам. По результатам анкетного опроса (165 респондентов, жители г. Смоленска; 140 
респондентов, жители районных центров) репутация власти оценена в среднем на уровне 2-х баллов по 6-ти 
балльной шкале, где 0 – очень плохая, 5 – отличная репутация (результаты исследования см. подробнее [6]). 

Исследование позволило раскрыть содержание понятия «репутация власти» в его понимании жителями 
Смоленской области на основе выявленных трех ключевых характеристик репутации. По мнению смолян, 
репутация региональной власти – это рационально осознанное, глубинное, устойчивое мнение населения о 
региональной власти, вызывающее чувство доверия, основанное на результативной деятельности власти по 
удовлетворению интересов и потребностей граждан в создании условий для достойной жизни. 

Остановимся на анализе ключевой характеристики региональной власти – ее результативности – в 
контексте общественной оценки гражданами деятельности власти. С одной стороны, наличие самой возможности 
оценки гражданами деятельности органов власти способствует улучшению ее репутации, поскольку, как 
свидетельствуют результаты нашего исследования, среди существенных характеристик репутации власти 
население выделяет следующие: взаимодействие с населением, учет мнения населения, открытость власти, 
подотчетность населению, возможность общественного контроля за властью. С другой стороны, общественная 
оценка призвана улучшить саму эффективность власти 

, поскольку анализ результатов оценки должен стать основой для соответствующих выводов и разработки 
направлений повышения качества предоставления государственных услуг с учетом мнения граждан. 

Таким образом, представляется возможным сделать следующее предположение: создание эффективной 
системы общественной оценки деятельности власти является одним из перспективных направлений улучшения ее 
репутации в глазах населения. 

Необходимость внедрения общественной оценки власти в систему ее комплексной оценки назрела давно (за 
рубежом данная система работает уже с 90-х – н. 2000-х гг.), но была официально признана только в прошлом 
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году, с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления». 

Правительству Российской Федерации было дано указание обеспечить реализацию ряда мероприятий, в 
том числе, предусматривающих: 

ü установление критериев и порядка оценки гражданами, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий, эффективности деятельности руководителей: 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений; органов 
местного самоуправления; унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, а также акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 
услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований; 

ü применение системы комплексной оценки деятельности государственных гражданских служащих с 
использованием ключевых показателей эффективности и общественной оценки их деятельности, в том числе на 
базе социальных сетей и с учетом мнения сетевых сообществ [7].  
 Как мы видим, в части перспектив включения общественной оценки в комплексную систему оценки, Указ 
касается всех основных субъектов системы государственного и муниципального управления. 
 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации является координатором мероприятий 
по разработке и реализации пилотного проекта по внедрению системы комплексной оценки деятельности 
государственных гражданских служащих (включая общественную оценку). Разработка методологии 
общественной оценки деятельности гражданских служащих  проводится Министерством экономического 
развития Российской Федерации. 
 В рамках данной статьи мы останавливаемся на одной из составляющих системы комплексной оценки 
государственных гражданских служащих – общественной оценке, но следует отметить, что данная система также 
включает в себя и ряд других элементов. В общем виде перспективная модель комплексной оценки представлена 
на слайде презентации пилотного проекта (рис. 1), разработанной Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации [4]. 
 Участниками пилотного проекта по внедрению системы комплексной оценки деятельности 
государственных гражданских служащих, в том числе общественной оценки по отдельным должностям 
государственной гражданской службы, стали следующие федеральные органы власти (их территориальные 
подразделения): 

ü Министерство образования и науки РФ; 
ü Федеральная налоговая служба; 
ü Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 
ü Федеральная служба по финансовому мониторингу; 
ü Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству. 

 По результатам реализации пилотного проекта должны быть разработаны методические материалы и 
предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации.   
 Первым нормативным актом по созданию системы общественной оценки деятельности государственных 
органов, стало Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими  
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей» [3]. 
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Рисунок 1. Презентационный слайд пилотного проекта Министерства труда и социальной защиты РФ по 
внедрению системы комплексной оценки деятельности государственных гражданских служащих 

 
 Одновременно были приняты соответствующие Правила (далее – Правила) оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) [5]. 
 Согласно Правилам выявляется мнение гражданина о качестве предоставления государственных услуг (с 
оценкой по 5-балльной шкале), включая оценку по следующим основным критериям: 

а) время предоставления государственных услуг; 
б) время ожидания в очереди при получении государственных услуг; 
в) вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении 

государственных услуг; 
г) комфортность условий в помещении, в котором предоставлены государственные услуги; 
д) доступность информации о порядке предоставления государственных услуг. 

 В отношении государственных услуг, предоставление которых осуществляется в электронном виде, 
гражданам обеспечивается возможность их оценки на всех стадиях предоставления государственных услуг 
(информирование о порядке получения государственных услуг, запись на прием, подача заявления, получение 
информации о ходе предоставления государственных услуг, получение результата их предоставления) 
непосредственно после их получения. 
 Для оценки государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, используются такие критерии 
качества, как доступность информации о порядке предоставления государственных услуг, доступность 
электронных форм документов, необходимых для предоставления государственных услуг, доступность 
инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения государственных услуг, 
время ожидания ответа на подачу заявления, время предоставления государственных услуг, удобство процедур 
предоставления государственных услуг, включая процедуры записи на прием, подачи заявления, оплаты 
обязательных платежей, информирования заявителя о ходе предоставления государственных услуг, а также 
получения результата предоставления государственных услуг. 
 Правила предусматривает три варианта выражения мнения гражданами Российской Федерации о работе 
госслужащих: 

ü интернет-опросники, которые должны быть размещены на сайтах федеральных органов власти, на 
специальном портале мониторинга общественного мнения, а также в личном кабинете единого портала 
государственных и муниципальных услуг; 

ü использование соответствующих терминалов, расположенных в присутственных местах и 
интегрированных с системой электронной очереди. После получения государственных услуг гражданину должно 
быть предложено повторно воспользоваться указанным терминальным устройством и с указанием его номера 
очереди на обслуживание оценить качество предоставления государственных услуг; 

ü Отправка бесплатных SMS и/или телефонный опрос. Федеральный орган исполнительной власти, 
предоставивший государственные услуги, или многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, принявший заявление о предоставлении государственных услуг, передает контактные 
данные, необходимые для выявления мнения гражданина о качестве предоставления государственных услуг, 
оператору автоматизированной информационной системы «Федеральный телефонный центр сбора мнений 
граждан о качестве государственных услуг». 
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 Гражданину после получения им государственных услуг федеральным телефонным центром направляется 
короткое текстовое сообщение с предложением оценить качество предоставления государственных услуг. 
Гражданин сообщает свое мнение о качестве предоставления государственных услуг посредством направления 
бесплатного ответного короткого текстового сообщения на номер, определенный оператором федерального 
телефонного центра. Сотрудник федерального телефонного центра может перезвонить гражданину и провести 
опрос по соответствующим критериям. Результаты оценки направляются федеральным телефонным центром в 
информационную систему мониторинга государственных услуг. 
 Мнения граждан о качестве предоставления государственных услуг обобщаются и анализируются с 
использованием автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система 
мониторинга качества государственных услуг». В качестве оператора данной системы выступает Министерство 
экономического развития РФ. Оператором федерального телефонного центра сбора мнений, обрабатывающего 
SMS, является Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. В дальнейшем результаты общественной 
оценки подлежат включению в число показателей эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности руководителей, ответственных за предоставление соответствующих государственных 
услуг, установленных в должностных регламентах руководителей. 
 Ежеквартально формируется сводная оценка по каждому территориальному органу федерального органа 
исполнительной власти (его структурному подразделению). Далее результаты оценки направляются для 
рассмотрения и анализа в специально созданные в федеральных органах подразделения, ответственные за 
контроль качества предоставления государственных услуг. Также результаты общественной оценки 
направляются в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в части 
сводных оценок территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений), действующих на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 
 Подразделение, ответственное за контроль качества предоставления государственных услуг, на основании 
данных сводных оценок, формирует ежегодную оценку гражданами эффективности деятельности 
руководителей. В случае, если значение показателя ежегодной оценки составляет менее 70 процентов значения, 
предусмотренного должностным регламентом, либо менее 70 процентов значения, достигнутого в 
предшествующем году, в отношении руководителя инициируется проведение служебной проверки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Если подтверждается факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения руководителем по его вине возложенных на него служебных обязанностей либо 
положений должностного регламента, повлекший за собой снижение оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителя, то в отношении руководителя применяются меры дисциплинарного взыскания. 
 Система общественной оценки, согласно Постановлению Правительства РФ, должна быть создана и 
введена в эксплуатацию для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) до 31 марта 2013 года [3; 5]. 
 В то же время, анализ перспективной системы общественной оценки деятельности государственных 
гражданских служащих, которая, несомненно, является прогрессивным направлением в процессе 
совершенствования системы государственного управления, позволяет определить и необходимость ее 
дальнейшей разработки в контексте формирования позитивной репутации власти. 
 В рамках реализации пилотного проекта общественная оценка власти фактически сводится только к 
оценке качества предоставляемых государственных услуг, обходя стороной большинство показателей 
социальной эффективности государственного управления. 
 На наш взгляд, перспективой внедрения комплексной системы общественной оценки государственной 
власти должна стать разработка критериев оценки не только деятельности конкретных государственных 
гражданских служащих, но и критериев результативности государственных органов в целом с учетом целостной 
совокупности критериев их социальной эффективности. При этом критерии оценки деятельности 
государственных гражданских служащих должны быть напрямую связаны не только с качеством 
предоставляемых ими услуг, но и с эффективностью работы всего органа власти по достижению им 
поставленных целей и реализации функций. Особенно это должно касаться тех государственных органов, 
которые не оказывают (или практически не оказывают) непосредственных услуг гражданам и таким образом не 
подлежат общественной оценке. На настоящий момент в рамках разработанного пилотного проекта по 
внедрению системы комплексной оценки предусматривается возможность общественной оценки деятельности 
только тех государственных гражданских служащих, которые участвуют в предоставлении услуг гражданам, 
причем указывается, что оценка услуги отражает качество деятельности всего ведомства, что, на наш взгляд, 
является некорректным.  
 Современные научные подходы к оценке социальной эффективности власти строятся на разведении 
категорий общей, специальной и конкретной социальной эффективности, каждая из которых имеет ряд 
критериев оценки [1, с. 480–502]. Критерии социальной эффективности власти, в свою очередь, можно соотнести 
с ее репутационными характеристиками, поскольку репутация власти, на наш взгляд, как раз и является своего 
рода результирующим показателем ее социальной эффективности. В конечном итоге именно репутация власти 
позволяет определить вклад системы государственного управления в качественное развитие общества, 
показывает степень достижения «общего блага», поскольку учитывает как субъективные (восприятие власти 
населением), так и объективные показатели результативности власти. 
 Существующая система общественной оценки социальной эффективности региональной власти (на 
федеральном уровне перспективы общественной оценки, уже рассмотренные нами в рамках реализации 
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Постановления Правительства от 12 декабря 2012 г. № 1284, связаны с оценкой качества государственных услуг) 
фактически сводится к единственному показателю. В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», вступившем в силу с 1 января 2013 года, среди 11 основных показателей 
присутствует только один, относящийся к системе общественной оценки − оценка населением деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации [8].  
 Следует отметить, что если мы говорим о перспективах создания комплексной системы общественной 
оценки, это явный регресс по сравнению с предыдущей, где в числе 319 показателей эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, мнение населения учитывалось 
по 6-ти из них: 

ü удовлетворенность населения медицинской помощью; 
ü удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом; 
ü удовлетворенность населения качеством общего образования; 
ü удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами; 
ü удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению безопасности граждан; 
ü удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в том числе их информационной открытостью [2]. 
 На наш взгляд, целостная система общественной оценки государственных органов должна исходить из 
учета комплекса критериев общей, специальной и конкретной социальной эффективности, оцениваемых 
гражданами. При этом представляется необходимым предусмотреть возможность выявления ключевых 
критериев социальной эффективности власти с учетом мнения самих граждан. 
 В общем виде, исходя из соотнесения социальной эффективности власти с ее репутацией, в рамках 
проведенного исследования по оценке репутации региональной власти, нами были выявлены ее основные 
репутационные характеристики, значимые, с точки зрения населения Смоленской области. Респондентам было 
предложено 60 характеристик репутации власти, разбитых на два блока. 
 1. Институциональные (профессиональные) характеристики репутации власти – это внутренние 
качественные характеристики самой власти, отражающие ее обобщенное целостное восприятие населением. 
 2. Деятельностные характеристики репутации власти – это качественные характеристики власти, 
отражающие результативность её деятельности по различным направлениям общественного развития. 
Приоритетные характеристики, значимые для более трети смолян, представлены на диаграммах 1, 2. В 
значительной степени, на наш взгляд, данные характеристики, при определенном уточнении применительно к 
деятельности конкретных органов власти, могли бы быть включены в качестве критериев в систему 
общественной оценки. 

Таким образом, в перспективе, система оценки деятельности государственных органов должна не только 
включать оценку качества предоставляемых гражданам услуг и являться отражением деятельности конкретных 
государственных гражданских служащих, но и предусматривать возможность оценки степени результативности 
работы органов власти в целом, с учетом комплекса критериев социальной эффективности, соотнесенных с 
репутационными характеристиками власти. Обозначенную проблему представляется необходимым рассматривать 
в контексте формирования позитивной репутации органов государственного управления, поскольку, в конечном 
итоге, именно репутация власти отражает уровень воплощения государственной политики в реальную жизнь, в 
сознание, поведение и деятельность людей, в состояние управляемых объектов. 
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Диаграмма 1 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

И.Н. Свириденко∗ 
 
Аннотация. Характер и направленность решений, принимаемых и реализуемых в органах власти, во многом 
зависят от личности управленцев. Действующие нормативно-правовые акты в области государственной и 
муниципальной службы предусматривают оценку личностных качеств чиновников. Однако на практике 
диагностика персонала нередко проводится формально, с применением  неподходящего инструментария. 
Методики оценки профессионально важных личностных качеств государственных и муниципальных служащих 
следует разрабатывать на репрезентативной (взрослой) выборке, исходя из того, что психодиагностика не 
является панацеей от всех проблем, но позволяет получить дополнительную  информацию для предупреждения 
кадровых ошибок. 
 

Эффективность государственного управления определяется не столько количеством законов и 
подзаконных актов, сколько чувствительностью органов власти, государственных и муниципальных служащих к 
общественным  интересам, потребностям населения,  новым формам социальной и политической активности 
граждан. Поэтому исходной  точкой разного рода административных  реформ и нововведений должны стать не 
организационные структуры, какие-то  формальные нормативы, а мировоззренческие позиции и принципы, 
морально-нравственные качества служащих, мотивы и стимулы их деятельности.  

Кто и каким образом будет осуществлять возложенные законом властные и  организационно-
распорядительные полномочия, насколько эти люди подготовлены для несения государственной службы, каковы 
их личные интересы, менталитет, ценности – все это отнюдь не праздные вопросы. Авторитет  чиновника, 
прежде всего, связывают с его профессионализмом, ответственностью, честностью,  зрелостью. Морально-
нравственные аномалии и девиации служебного поведения (формализм, имитация активной деятельности, 
конфликт интересов, коррупция, клановость, протекционизм, интриги) способны весьма сильно  
дискредитировать благие намерения властей. 

Не секрет, что государственному управлению в России традиционно присущ высокий уровень развития 
микрополитики – реализации с помощью организационной власти личных интересов в соперничестве с 
конкурирующими интересами других лиц и организации в целом [1, с. 1074-1075]. Гипертрофия микрополитики 
может до неузнаваемости исказить смысл деятельности государственной организации, внести в нее хаос и 
анархию, подорвать психологический климат всевозможными интригами и «борьбой с врагами», вызывая у 
людей страх, подозрительность, недоверие.  

По мнению В.П.Пугачева, микрополитику нельзя устранить полностью, но в какой-то мере на нее можно 
влиять, способствуя  формированию в государственных учреждениях организационной культуры, основанной на 
принципах гуманизма, уважения к личности, соблюдения требований закона и морали, ответственности 
служащих всех уровней.  

Получается, что гипертрофированность микрополитики, как и ее регулирование определяются все теми же 
государственными  (муниципальными) служащими, их отношением к поставленным задачам, присущими 
личностными качествами.  

                                                
∗ Свириденко Инна Николаевна, кандидат психологических наук, консультант ООО «Центр образования-НТ», Нижний Тагил 
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Как отмечает в своем исследовании Г.А.Банных, управленческие аномалии в государственной 
гражданской службе объясняются особенностями личных качеств госслужащих (64%), необходимостью 
компенсации невысокой зарплаты (32%) и безнаказанностью (35%), что провоцирует хронический рецидив 
подобной девиантности [2, с. 34]. Это снимает у госслужащих нравственные ограничения, создает 
самодостаточную корпоративную систему нормативных действий по двойному стандарту: декларируемые 
благородные цели и не соответствующие им действия в личных интересах.  

Однако во время оценочных процедур, например, аттестации,  уровень профессионализм доминирующего 
большинства служащих признается соответствующим замещаемой должности.  

Заметим, что триада профессионализма госслужащих обычно формулируется  следующим образом: 
- наличие профессиональных знаний (уровень профессионального образования); 
- наличие умений (способность делать что-то, основанная на опыте); 
- наличие навыков (собственно исполнение должностных обязанностей в виде привычных автоматических 

действий), необходимых для выполнения  определенной работы. 
Думается, что такой стандартный набор дает представление о квалификации специалиста, но недостаточен 

для оценки его профессиональной компетентности.  
На наш взгляд, профессиональную компетентность государственных служащих следует рассматривать  

как совокупность профессионально важных знаний, умений, социального опыта и профессионально важных 
личностных качеств. Действительно, характер и направленность управленческих решений, особенности их 
реализации определяются не только иерархической структурой организации, уровнем профессиональной 
подготовки персонала, но в первую очередь личностными качествами управленцев. 

Личностные качества (зрелость, ответственность, совесть и т.д.)  нельзя подменить высоким интеллектом 
и эрудицией, они не обретаются автоматически в процессе получения образования, накопления знаний или 
замещения руководящей должности.   

Если о наличии профессиональных знаний можно судить по дипломам, о наличии умений  – по стажу в 
той или иной должности, то как оценить  личностные качества и нужно ли их вообще оценивать? 

В каждой стране правила игры устанавливаются в решениях органов государственной власти. В городах, 
сельских поселениях свою лепту вносят органы местного самоуправления. Характер и направленность решений, 
принимаемых в органах власти, как отмечалось выше, в какой-то степени непременно связаны с уровнем 
профессиональных знаний и набором личностных качеств как тех, кто принимает решения, так и тех, кто в 
дальнейшем будет осуществлять их выполнение.  

Появляется объективная необходимость проведения оценки личностных качеств государственных и 
муниципальных служащих.  Более того, требования проведения такой оценки закреплены в действующих 
нормативно-правовых актах.  

Например, в Указе Президента РФ от 01.02.2005 N 110 (с изм.) «О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации» сказано, что отзыв об исполнении 
гражданским служащим должностных обязанностей, подписанный его непосредственным руководителем и 
утвержденный вышестоящим руководителем, должен содержать мотивированную оценку профессиональных и 
личностных качеств гражданского служащего.  

В Федеральном законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» первым из основных принципов формирования кадрового состава гражданской 
службы назван принцип назначения на должность гражданской службы гражданских служащих с учетом их 
заслуг в профессиональной служебной деятельности и деловых качеств. 

Как справедливо отмечают С. С. Худякова и О. В. Турчина, концепт «деловые качества» относится к тем 
понятиям, которыми довольно часто оперирует законодательство, регулирующее трудовые и связанные с ними 
отношения, но которые не имеют при этом легального развернутого определения [3, с.13]. Авторы дают отсылку 
к   постановлению Пленума Верховного Суда от 17.03.04 № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2006), в котором говорится, что деловые 
качества работника – это способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом 
имеющихся у него профессионально-квалификационных и личностных качеств.   

Другими словами, деловые качества государственного служащего включают в себя не только 
профессионально-квалификационные, но и какие-то вполне конкретные личностные качества. 

В Российской Федерации законодательно введена обязательная процедура конкурсного отбора, 
предшествующего поступлению на государственную службу или включению в кадровый резерв. В уставах 
многих муниципалитетов также содержится  требование об обязательности конкурсного отбора при поступлении 
на некоторые должности муниципальной службы.  

В «Положении о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации», утвержденном Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 112, подчеркивается, что 
при проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование. При 
оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих 
квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы и других положений должностного 
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регламента по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе. 

Логично предположить, что если работодатель связывает возможность замещения вакантной должности 
или зачисления в кадровый резерв с наличием у претендента  каких-то деловых, личностных качеств, то он 
должен, во-первых, четко определить перечень таких деловых, личностных качеств, а, во-вторых, предусмотреть 
не противоречащие законодательству методы оценки названных качеств. Так, в письме двадцатилетней давности 
Министерства труда Российской Федерации от 3 августа 1993  года N1375-РБ «Об утверждении «Временных 
методических рекомендаций по  аттестации государственных служащих»» говорится, что комплексная оценка 
квалификационного уровня государственных служащих включает в себя не только оценку результатов труда 
работника, но и оценку его профессиональных и личностных качеств. При этом к личностным качествам 
относятся такие качества, как ответственность, работоспособность, умение организовать и планировать свой 
труд, самостоятельность, творческая активность и инициатива, способность принятия и подготовки решений в 
экстремальных ситуациях, выдержка, память, внимание, честность, справедливость, искренность, порядочность, 
дисциплинированность и др. 

 Для оценки квалификации аттестуемых работников государственных органов рекомендовалось 
применять различные методы, а именно: социологическое исследование (анкетирование и интервьюирование), 
экспертную оценку и самооценку, тестирование, метод нормативно-правового обеспечения и т.п. «Оценка 
качеств государственных служащих по каждому из показателей может производиться с помощью экспертной 
оценки по балльной системе, где высший балл «5» ставится, если то или иное качество проявляется всегда, «4» - 
почти всегда, «3» - проявляется и не проявляется в равной мере, «2» проявляется редко или не проявляется 
совсем.  

Для каждого уровня руководителей и должностной категории специалистов в государственном органе по 
каждому качеству рассчитываются нормативные показатели, учитывающие их относительную важность. 
Экспертиза осуществляется анонимно, по ее результатам заполняются таблицы средних экспертных и 
вычисляется средняя оценка по группе качеств должностного лица» [4]. 

Несмотря на оговоренную анонимность экспертизы, возникает сомнение в объективности и надежности 
полученной государственным служащим во время аттестации оценки его профессионально важных личностных 
качеств.  

И вот здесь появляется первый вопрос: а существует ли сегодня адекватный психодиагностический 
инструментарий, который можно было бы использовать для проведения  оценки будущих чиновников и 
управленцев?  

Не секрет, что большинство  психологических тестов и опросников в России создавались и создаются на 
студентах гуманитарных (как правило, педагогических и психологических) вузов. Средний возраст выборки 
зачастую не превышает 22-23 лет. Зарубежные методики, даже если они были созданы не на студентах, в России 
обычно адаптируются на студентах, слушателях курсов переподготовки – доступно, просто, недорого. Студенту 
деваться некуда, но насколько честно, отрыто и вдумчиво отвечает он на вопросы предлагаемого теста? 
Насколько мировоззрение студенчества соответствует мировоззрению трудового населения, скажем, от 25 лет и 
старше? 

Следующий вопрос – это возраст теста. Многое из того, что сегодня используется, было создано 
(адаптировано) более двадцати, тридцати и даже сорока и более лет тому назад. Другими словами, в 
современной практике психодиагностики и оценки персонала применяются тесты, которые разрабатывались  не 
просто в другое хронологическое время – практически  в другой стране.  

Далее. Какие качества можно диагностировать с помощью имеющихся в арсенале кадровых служб тестов? 
Есть ли тесты для диагностики позитивных качеств чиновника (ответственность, честность, личностная зрелость, 
конфликтоустойчивость и т.п.), или нежелательных (подмена ответственности беспринципной 
исполнительностью, лояльность не к целям организации, а к ее руководству, склонность к коррупции)?  

Организационный вопрос – что делает вузовская наука, чтобы удовлетворить потребность организаций, 
органов государственной и муниципальной власти в качественных профессиональных методиках 
психодиагностики взрослых вообще и государственных и муниципальных служащих в частности?  

Вопрос ответственности – что делают органы государственной власти для методического обеспечения 
проводимых конкурсных процедур, как того требует законодательство? Проходят ли упреждающую 
психодиагностическую подготовку «пользователи тестов» – то есть те лица, которые проводят психодиагностику 
персонала в организациях? Не секрет, что более 90% пользователей тестов имеют весьма отдаленное 
представление о психологии и психометрике, однако именно эти «специалисты» дают «психологическое 
заключение» о профессиональной пригодности или профессиональных изъянах кандидатов на должность.  

Можно ли говорить об успешности процесса оптимизации управленческого персонала органов власти при 
проведении разного рода административных реформ и новаций при отсутствии как адекватного 
диагностического инструментария, так и тех специалистов, кто владеет техникой (технологией) 
психодиагностики?  

Может ли вообще называться оптимизацией банальное сокращение штата без анализа профессионально 
важных личностных качеств, способностей и потенциала сокращаемых? 

Рассмотрим такое личностное качество как ответственность.  
Практика показывает, что диагностика ответственности в органах государственной и муниципальной 

власти либо не проводится вообще, либо заменяется устными оценками или аттестационными характеристиками, 
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которые по шаблону готовятся руководителями отделов и управлений. При этом нередко происходит смешение 
понятий, когда к ответственности приравниваются исполнительность, дисциплинированность, подчинение и т.п. 
Уровень личностной ответственности порой ошибочно связывают с уровнем занимаемой должности. В 
результате выполнение ответственных поручений нередко оказывается под угрозой срыва, а важные социально-
политические мероприятия проваленными.  

На наш взгляд, диагностировать ответственность можно как с помощью специально созданных  на 
взрослой выборке опросников, так и путем анализа документов,  разрабатываемых и принимаемых в 
организации -  инструкций, ответов на обращения граждан, писем, запросов, штатных расписаний - причем как 
их содержания, так и частоты и важности вносимых изменений. К примеру, можно ли говорить об 
ответственности, об умении стратегически мыслить, наличии четкого плана деятельности администрации 
муниципалитета, в которой за 26 рабочих недель первого полугодия 2009 года изменения в штатное расписание 
вносились  28 раз? Однако все причастные к данному документотворчеству муниципальные служащие исправно 
получали надбавку за сложность выполняемой работы и ее высокое качество. 

Хотелось бы сказать несколько слов об опросниках для оценки ответственности. Казалось бы, 
диагностировать ответственность проще, чем, например, уровень зрелости личности или креативность, однако об 
изобилии методик говорить не приходится. В 2000 году доктором психологических наук В.П.Прядеиным 
(Екатеринбург) был разработан опросник «Ответственность» [5]. Достоинства теста в том, что он 
создавался именно для оценки ответственности  как системного качества личности. Анализируются 12 
параметров ответственности и связи между ними. Все другие опросники, применяемые для оценки 
ответственности (к примеру, УСК Бажина и соавторов, локус контроля Роттера и др.) диагностируют какие-то 
иные качества личности, связанные с ответственностью, но ответственностью не являющиеся.  

Однако, на наш взгляд, разработанный опросник имеет определенные ограничения, так как: 
– был создан на студентах педагогического вуза (средний возраст выборки 22 года), а не на взрослой 

выборке (трудовые коллективы); 
– не разводит понятия «ответственность» и «исполнительность», а это далеко не одно и то же. 
Несмотря на то, что данный тест был создан в Екатеринбурге, большого распространения он не получил 

даже в родном городе. Например, в методическом пособии «Оценка персонала на муниципальной службе», 
изданном Правительством Свердловской области в 2011 году, опубликована статья А.Г.Вавиловой и 
А.А.Кузнецова «Методика определения степени сформированности профессионально важных качеств 
муниципальных служащих при проведении аттестации». В статье говорится, что «данные методические 
рекомендации составлены для самостоятельного проведения оценки уровня сформированности 
профессиональных качеств муниципальных служащих силами сотрудников отдела кадров под руководством 
заместителя главы администрации, в чьей зоне ответственности находятся кадровые вопросы, и носят 
рекомендательный характер» [6, с.21]. Далее перечисляются профессиональные качества, которыми, по мнению 
авторов, должен обладать муниципальный служащий. Это профессиональная компетентность, нравственные 
качества (добросовестность, работоспособность, нравственная зрелость), инициативность, оперативность; 
решительность, уверенность в себе устойчивость к стрессовым воздействиям; организаторские способности; 
ответственность за порученное дело (высокая требовательность к себе и подчинённым, обязательность); 
коммуникабельность, объективность, корректность, порядочность, контактность, внимание к окружающим и др. 
Авторы указывают, что «социально-психологическая оценка проводится работниками уполномоченных 
подразделений или кадровых служб с помощью специальных методик или тестов. Результаты ее утверждаются 
аттестационной комиссией». Подчеркивается, что в предлагаемом  «методическом пособии приводятся только те 
тестовые материалы, которые возможно провести для оценки персонала без дополнительной помощи специально 
подготовленных психологов». В качестве рекомендованного теста для оценки ответственности муниципальных 
служащих напечатан текст опросника «Уровень субъективного контроля»  (УСК) Дж. Роттера, в адаптации 
Е.Ф.Бажина, С.А.Голынкиной, А.М.Эткинда, однако без указания авторов теста и с необоснованным 
переименованием шкал опросника (замена слова «интернальность» словом «ответственность»). Так, вместо 
шкалы общей интернальности  появилась «шкала общей ответственности» и т.п., 6-тибалльная система оценки 
заменена 2-балльной (только категоричные «да» или «нет»), исчезла таблица перевода сырых баллов в стены, 
позволяющая сравнить  полученные результаты. Остался невыясненным вопрос, как работники кадровых служб 
«без дополнительной помощи специально подготовленных психологов» смогут отнести итоги тестирования к 
низкому, среднему и высокому уровню самоконтроля.  

Другими словами, в подготовленных под эгидой регионального органа государственной власти 
методических рекомендациях были нарушены не только авторские права разработчиков тестов, но и основные 
принципы психодиагностики: принцип научной обоснованности и объективности выводов.    

Однажды к одной из публикаций в моем личном блоге был оставлен анонимный комментарий: «Вы 
можете тестировать множество раз, но предугадать ситуации, в которых может оказаться руководитель, не 
сможете. <…> Государственных служащих надо готовить целенаправленно, чтобы они осознавали те 
ограничения, которые их ждут, режим работы… <…> Чтобы это были люди, как раньше говорили, «с горячим 
сердцем и чистыми руками». <…> Сегодня все эти игры с конкурсами и резервами направлены на соблюдение 
закона о госслужбе, но предпочтение отдается «своим». <…> Нужна новая кадровая государственная политика, а 
все западные тесты оставьте для игр в институтах» [7]. 

Во многом можно согласиться с автором комментария. Действительно, упрощенный, 
непрофессиональный подход к диагностике личностных ценностей и предпочтений,  использование 
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неадаптированных западных тестов или же созданных российскими исследователями, но для иных целей, 
нежели диагностика госслужащих, формальное  проведение конкурсов на замещение должностей 
муниципальной или государственной гражданской службы приводят к тому, что в систему государственного  и 
муниципального управления нередко попадают люди, не готовые к несению государственной (муниципальной) 
службы. Поверхностная атрибутика нравственности, психологической зрелости, ответственности служит им 
лишь инструментом для достижения эгоистических целей. Как точно  подметил Эрих Фромм, «человек помнит, 
что его учили этому в школе, что это все еще часть общепризнанной, уважаемой идеологии. Но на самом деле 
чувства человека другие» [8, с.183]. 

В справке к постановлению Правительства Свердловской области от 31.12. 2003 г. № 850-ПП «Об 
утверждении Основных направлений по реализации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки государственных и муниципальных служащих Свердловской области на 2004-2007 
годы»  отмечается, что «в государственный заказ на профессиональную подготовку часто включают 
муниципальных служащих с низким уровнем знаний, что препятствует успешному прохождению вступительных 
испытаний, а также служащие, не имеющие деловых и социально-психологических качеств будущих 
управленцев».  

Парадоксальная ситуация: обучать «служащих, не имеющих деловых и социально-психологических 
качеств будущих управленцев» представляется нецелесообразным, а принимать таких людей на 
государственную (муниципальную) службу, выплачивать им ежемесячное денежное содержание за 
«профессиональное» исполнение должностных  обязанностей, предоставлять гарантии и компенсации, 
связанные с замещением должностей государственной (муниципальной) службы, – вполне нормальная 
современная практика.  

На наш взгляд, одностороннее увлечение функциональным подходом к отбору специалистов или прием на 
госслужбу «своих», без должного внимания к социально-значимым личностным качествам претендентов, 
создает иллюзию грамотной работы с персоналом государственных учреждений, но не позволяет своевременно 
определить неизбежные в дальнейшем кадровые проблемы. Можно много рассуждать о «хороших» и «плохих» 
чиновниках, об отчуждении власти от народа, бюрократии и клиентеле. Однако нельзя забывать, что формируют 
и исполняют правовые нормы, принимают и реализуют управленческие решения – люди.  

Стандартный набор цензов при подборе персонала (возраст, пол, образование и т.п.) не дает какого-либо 
представления о стиле работы кандидата на должность, его ценностных установках, манере поведения и 
принципах выстраивания взаимоотношений с окружающими. Хотя это очень важно: кто формирует 
законодательную базу страны; кто разрабатывает проекты реформ; кто реализует эти законы и реформы; кому 
адресованы данные законы и реформы.  

Девиации служебного поведения рано или поздно спровоцируют различные  проблемы в  коллективе,  что, 
в свою очередь, будет способствовать  (прямо или косвенно) падению управляемости организации и снижению 
ее успешности.  

Разработка профессионального психодиагностического инструментария требует времени, материальных, 
финансовых затрат и репрезентативной  выборки. Материальные и финансовые затраты при определенных 
подходах оказываются не так уж и велики, а вот с выборкой, как правило, возникают проблемы. Думается, что 
методики диагностики управленцев должны создаваться не на студентах и не на слушателях курсов повышения 
квалификации, находящихся во время учебы совсем в иных условиях, нежели в своей повседневной трудовой 
деятельности. И, конечно, должен быть заказчик – тот, кто заинтересован в разработке и применении 
профессионального диагностического инструментария.  

Психодиагностика не является панацеей «от всех напастей», а дает лишь дополнительную информацию о 
профессиональном потенциале кандидата на должность и возможных рисках организации.  Но эта информация 
порой бывает очень и очень важной для предупреждения кадровых ошибок в государственных и муниципальных 
органах власти.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В.Г. Тихенький ∗ 
 
Аннотация. В статье анализируются актуальные проблемы управления карьерой  работников через 

призму обеспечения кадровой безопасности современной организации. Рассматриваются различные 
практические подходы, призванные ограничить назначение на ответственные должности лиц, 
представляющих кадровую угрозу нормальному функционированию и развитию организации в 21 веке. 

 
Системное управление карьерой в организации должно учитывать совокупность факторов: тип 

организационной культуры, качество системы оценки персонала, потенциал развития сотрудников, меры по 
удержанию наиболее перспективного персонала и т.п. При этом в нынешних условиях, характеризующейся 
обострением конкуренции за важнейший ресурс – человеческий –  как на российском, так и на глобальном 
уровне, особую роль играет учет характеристик кандидата на повышение в должности с точки зрения 
обеспечения кадровой безопасности. Это проблема не только организационная, но и общегосударственная, 
затрагивающая интересы суверенитета России. 

Один из важнейших факторов, снижающих уровень кадровой безопасности - отсутствие в организации 
хорошо поставленной системы управления карьерой сотрудников. Это создает почву для проявления 
многочисленных негативных тенденций, подрывающих кадровую безопасность организации. В частности, 
становится проблематичной задача удержания наиболее целеустремленных сотрудников. Осознав, что карьерные 
перспективы отсутствуют, они могут покинуть организацию. C другой стороны, на ответственные должности 
могут быть назначены неадекватные лица, способные своими действиями подорвать эффективность, а, значит, и 
безопасность, организации.    

Обеспечение кадровой безопасности организации предполагает многоуровневый процесс анализа, 
диагностики, профилактики и предотвращения угроз, которые исходят от  умышленной или непреднамеренной 
(например, неосмотрительной, неосторожной) деятельности персонала, а также кандидатов на вакантные 
должности.  Как подчеркивает заместитель генерального директора «Группы компаний АРЕОПАГ» 
 А.М. Кладницкая, кадровая безопасность «представляет собой процесс предотвращения негативных 
воздействий на предприятие, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми 
отношениями в целом» [5]  

Наибольший ущерб организации наносят ее собственные сотрудники. Можно выделить следующие виды 
угроз, которые должны быть в поле зрения субъектов кадровой безопасности организации:   

1. финансовые нарушения (мошенничество, хищения, взяточничество, в т.ч. и «откаты», 
проведение незаконных сделок через подконтрольные компании, махинации с бухгалтерской 
отчетностью) [5] 

2. разглашение конфиденциальной информации при общении с конкурентами, органами власти, 
аутсорсинговыми или консалтинговыми компаниями [5] 

3. совершение действий, наносящих урон имиджу и репутации компании (например, заявления от 
имени компании без официального на то разрешения со стороны руководства; публикации в 
Интернете – например, в социальных сетях – сомнительных комментариев и иных материалов, 
способных негативно отразиться на имидже работодателя – как непосредственным, так и 
косвенным образом; в России уже имели место случаи увольнения сотрудников из-за их 
ненадлежащего поведения в Интернет-пространстве). 

4. инициирование деструктивных конфликтов, способных привести к существенным негативным 
последствиям – снижению доброжелательности и уважительности во взаимоотношениях между 
сотрудниками, падению производительности и качества труда и т.п. 

5. создание неформальных групп (в том числе, возглавляемых формальным руководителем 
организации) с целью захвата и удержания ценных активов организации (особенно пагубно 
подобное организационное –точнее, антиорганизационное -  поведение в условиях кризиса, 
когда на фоне массовых бедствий руководство процветает и не стремиться ограничивать 
вызывающе высокое сверхпотребление, что приводит к ухудшению морально-психологического 
климата в коллективе). 

6. некритическое увлечение руководства организации сомнительными, не доказавшими своей 
эффективности управленческими концепциями. Например, это могут быть модные подходы, 
получившие широкую известность на Западе. Так, испытывая непреодолимое желание во что бы 
то ни стало применить выросшие на американской почве подходы к оценке персонала, 
руководство ряда российских организаций нередко допускало существенные ошибки, 

                                                
∗ Тихенький Владимир Георгиевич, кандидат политических наук, доцент кафедры  управления персоналом факультета государственного 
управления МГУ им. М.В. Ломоносова 
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дестабилизируя сложившуюся систему управления персоналом [9]. Полное игнорирование 
российского менталитета – характерная черта подобного реформаторства.  

7. отсутствие в организации надлежащей системы мотивации и развития персонала, приводящее к 
косности, глухоте к велениям эпохи, отставанию от прогресса. 

8. стремление к увольнению у ключевых сотрудников организации. 
9. развитие психических отклонений и заболеваний, ведущих к утрате адекватного восприятия 

реальности. 
10. аддикции, т.е. патологические формы зависимости. Аддикции сотрудников способны нанести 

ущерб в силу отвлечения энергии аддиктов на реализацию патологической модели поведения. К 
числу сравнительно новых и актуальных аддикций необходимо отнести зависимость от 
Интернета. 

        Видный специалист по проблемам Интернет-аддикции, профессор Питтсбургского университета Кимберли 
Янг в 1996 году разработала психологический тест, задача которого – определить степень зависимости человека 
от Интернета: 

«1) Чувствуете ли Вы себя озабоченным Интернетом (думаете ли Вы о предыдущих он-лайн сеансах и 
предвкушаете ли последующие)?  
2) Ощущаете и Вы потребность в увеличении времени, проведенного в Сети?  
3) Были ли у Вас безуспешные попытки контролировать, ограничить или прекратить использование 
Интернета?  
4) Чувствуете ли Вы себя усталым, угнетенным или раздраженным при попытках ограничить или 
прекратить пользование Интернетом?  
5) Находитесь ли Вы он-лайн больше, чем предполагали?  
6) Были ли у Вас случаи, когда Вы рисковали получить проблемы в работе, учебе или в личной жизни 
из-за Интернета?  
7) Случалось ли Вам лгать членам семьи, врачам или другим людям чтобы скрыть время пребывания в 
Сети?  
8) Используете ли Вы Интернет для того, чтобы уйти от проблем или от дурного настроения (например, 
от чувства беспомощности, виновности, раздраженности или депрессии)?» [7] 

        Тестируемый считается Интернет-аддиктом в том случае, если набирает пять или более положительных 
ответов на перечисленные вопросы. 
         В современной психологической диагностике предлагаются и более подробные тесты для выявления 
Интернет-зависимости. 
         Интернет-зависимость способна существенным образом отвлечь работника от своевременного и 
качественного исполнения должностных обязанностей. В качестве важнейшей причины снижения показателей 
выступает значительное снижение концентрации внимания. Например, испытывая острое желание проверки 
электронной почты (в особенности, если речь идет о сугубо личной переписке) может до такой степени отвлечь 
работника от выполняемой работы, что он, будучи поглощен неделовой проблематикой, выполнит свою работу 
на низком уровне или вовсе забудет о ней. 
         Британский ученый Т. Джексон усматривает в чрезмерном увлечении просмотром электронной почты и и 
стрессогенный фактор. Исследовав 30 государственных служащих из Великобритании, он пришёл к выводу. что 
отправка и получение письма по e-mail вызывает учащение пульса у 92 % испытуемых. При этом спам и письма 
со срочными распоряжениями ведут к вредоносному для здоровья стрессу. В этой связи Джексон рекомендует 
реже открывать электронную почту, а также социальные сети [8]. Понятно, что в организационных культурах, 
где нет надлежаещего тайм-менеджмента, работник ощущает себя, как полисмен или пожарный на оперативной 
работе и не может не реагировать на внезапные распоряжения, поступающие на электронную почту. 
         Сильно выраженная зависимость от Интернета способна подорвать и нормальное семейное общение. Так, 
Кимберли Янг ввела понятие «кибервдова», что обозначает супругу человека, попавшего в психологическую 
зависимость от Интернета или компьютерных игр [10]. Проблемы в семейной жизни, вызванные разладом на 
почве злоупотребления компьютерными технологиями, могут негативно отразиться на качестве выполняемой 
сотрудником организации работы. 
         Обеспечивая кадровую безопасность при управлении карьерой, необходимо опираться на ряд методов 
выявления угроз: 
- анализ документов, позволяющих сделать выводы о карьерном пути кандидата на повышение в должности, 
включая и рекомендательные письма. В российской практике отбора персонала были случаи отказа в учете 
рекомендации по определенным основаниям – например, если рекомендация была написана родственником; 
-  исследование биографии кандидата, позволяющее оценить его потенциал; 
- изучение электронных коммуникаций кандидата. В российской и зарубежной практике были случаи 
негативного влияния на карьеру той информации, которую сотрудник доверял электронной почте. Например, в 
одной компании был расформирован полностью целый отдел, что было вызвано перехватом письма, в котором 
обсуждались детали коррупционной схемы; 
- собеседования, в ходе которых учитываются как вербальные, так и невербальные характеристики кандидата; 
- тестирование, нацеленное на определение степени благонадежности кандидата. 
- наблюдение (в том числе с помощью технических средств), позволяющее выявить проявления 
неблагонадежности персонала. 
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         К. Харский предлагает учитывать 30 факторов неблагонадежности сотрудников с указанием веса каждого 
фактора (вес каждого из этих факторов может быть изменен с учетом особенностей работы). В данный перечень 
включены: 
«1. Безответственность, попустительство, недальновидность, халатность (3.12%) 
2. Боязнь шантажа, наличие уязвимых мест (1.19%) 
3. Внезапное ухудшение или улучшение материального положения. Жизнь не по доходам (2.15%) 
4. Демонстративность поведения, драгоценности, эксклюзив, тщеславие (2.37%) 
5. Желание сохранить должность, когда очевидно, что человек ее перерос (2.42%) 
6. Зависимость от чего-либо или от кого-либо (3.60%) 
7. Зависть как черта характера. Интриганство (3.76%) 
8. Интерес к информации, представляющей коммерческую тайну (4.25%) 
9. Интерес к сложившимся межличностным отношениям (2.80%) 
10. Компрометирующий круг общения (3.66%) 
11. Крупные покупки за последние два-три месяца (3.06%) 
12. Крупный долг (3.01%) 
13. Легкая внушаемость, доверчивость, подчиняемость (3.28%) 
14. Лживость, как черта характера. Жуликоватость (4.41%) 
15. Наличие судимости (5%) 
16. Негативные черты характера: алчность, продажность (3.76%) 
17.Негативные эмоциональные черты характера: обидчивость, подлость, мстительность (3.87%) 
18. Неустойчивость к стрессам (2.37%) 
19. Одиночество, отсутствие семьи, отсутствие иждивенцев (1.24%) 
20. Плохие жилищные условия и интенсивное желание их изменить (1.61%) 
21. Принадлежность к малым неформальным группам, сектам (3.28%) 
22. Пристрастие к алкоголю, наркотикам (5.05%) 
23. Провокационные разговоры и действия (4.62%) 
24. Резкие изменения настроения в течение дня (4.09%) 
25. Резкое изменение социального уровня (0.81%) 
26. Сексуальные проблемы. Озабоченность вопросами секса. Разлад в семье (2.96%) 
27. Серьезное заболевание человека или его близких (2.96%) 
28. Скрытность, усиленный самоконтроль (1.61%) 
29. Совершение нелогичных поступков (2.85%) 
30. Страсть, стремление обладать чем-либо (3.60%)» [18] 
      Наблюдательный руководитель должен обращать внимание на подобные факторы, однако ему не следует 
спешить с выводами и принимать скоропалительные решения. 
      Психолог В. Косогова предлагает выявлять неблагополучие и неблагонадежность с помощью графологии, т.е. 
анализа почерка испытуемого. Согласно данному подходу, изучая почерк, можно обнаружить маркеры 
отрицательных качеств, которые рекомендуется принимать во внимание при управлении карьерой.  В качестве 
примера диагноза можно привести следующее заключение, полученное по результатам графологического 
анализа: «Присутствует личностная незрелость, а также негибкость, усугубленная невротизацией, негативным 
самоотношением и субъективным негативным мировосприятием. Усугубляясь внутренним конфликтом между 
отсутствием глубинной мотивации к развитию — и желанием соответствовать социальным требованиям, — она 
привела к напряжению, непродуктивному расходованию сил, к раздражительности и перепадам настроения. 
Человек принял защитную, пассивную оборонительную позицию» [17]. 
        Для выявления лжи можно использовать определенные психологические методы, применение которых 
предполагает значительную профессиональную подготовку. Опытный, высококвалифицированный специалист 
нередко определяет ложь как по вербальным, так и по невербальным знакам. Однако всецело полагаться на этот 
метод не следует ввиду отсутствия стопроцентной гарантии его эффективности. 
        Также необходимо проявлять осторожность в окончательных выводах. Специалист по выявлению лжи П. 
Экман подчеркивает: «Обычно лжецам прекрасно удается обмануть большую часть людей... А ошибки в 
выявлении лжи предполагают не только то, что человек верит обманщику, но, что гораздо хуже, и то, что он не 
верит говорящему правду. И такие ошибки могут нанести искреннему ребенку тяжелую травму, несмотря на все 
последующие попытки исправить положение. Неверие правде приносит также немало бед и взрослому человеку. 
Можно потерять друга, работу, а то и жизнь…поскольку не существует возможности полностью избежать 
ошибок в обнаружении обмана, необходимо принимать все меры предосторожности, чтобы снизить насколько 
возможно количество этих ошибок.» [19]. 
       Для повышения уровня объективности оценки испытуемых целесообразно применение технических средств, 
включая и полиграф («детектор лжи»), позволяющий определить по физиологическим реакциям правдивость 
ответов на важнейшие вопросы, связанные с прошлой деятельностью кандидата на повышение в должности. 
Применение полиграфа при решении кадровых вопросов, связанных с управлением карьерой, вызывает не 
только позитивные, но и негативные оценки со стороны экспертного сообщества.  

Сторонники тестирования на полиграфе убеждены, что оно может снизить риски при определении уровня 
благонадежности кандидатов. С их точки зрения, проверка на полиграфе относится к категории надежных 
методов, которые опробированы широкой практикой и дают лишь незначительный уровень погрешностей. 
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Обмануть полиграф практически невозможно. Так, видный специалист по тестированию на полиграфе, 
профессор кафедры криминалистики Академии ФСБ России Ю. Холодный очень скептически оценивает советы 
по обману теста: «Кнопка в ботинке, которая якобы может исказить картину, 16 чашек кофе, думать о чем-то 
другом или считать овец - это полнейшая чепуха» [14]. 

Примечательно, что по числу проверок на «детекторе лжи» Россия находится втором месте в мире после 
США. В нашей стране ежегодно проводится более 45 тыс. собеседований с применением полиграфа [см. 15]. 
Чаще всего этот прибор применяется в коммерческих организациях – в особенности там, где у персонала есть 
возможность совершения кражи [14].  

В таких условиях Государственная Дума готовит законодательные нормы, обеспечивающие применение 
полиграфа (а также психологического тестирования) при занятии должностей в государственном аппарате. Как 
подчеркивает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции И. Костунов, применение 
полиграфа особенно важно при назначении чиновников на должности, связанные с распределением бюджетных 
средств. [12] 

Следует отметить, что использование полиграфа для тестирования муниципальных служащих имело место 
в столице Татарстана в 2007 году. Как отмечается в Отчете о реализации антикоррупционной политики и 
мероприятий Программы реализации антикоррупционной политики в г. Казани на 2009-2012 годы по итогам 
2011 года в Советском районе г. Казани, «В соответствии с распоряжением Руководителя Исполнительного 
комитета г. Казани от 05.10.2007 №1373р «О проведении добровольного тестирования с использованием 
полиграфа (детектора лжи)» в 2011 году 43 сотрудника прошли добровольное тестирование с использованием 
полиграфа». [1] 

В 2012 году в этом городе тестирование на полиграфе прошло уже значительное большее количество 
человек - 405, из них -  288 муниципальных служащих  исполкома Казани, и 117 кандидатов на вакантные 
должности [2].  

Что касается уволенных по результатам проверки на полиграфе, то точных сведений нет. Согласно одному 
из источников, в 2007 году были уволены около 80 казанских чиновников [12]. 

В Москве на добровольной основе на полиграфе проверили членов конкурсных комиссий, ответственных 
за размещение госзаказов.  

Как отмечает руководитель Центра воспитательной и социально-психологической работы Московского 
городского университета управления Г. Королева, только 30% согласившихся на нее чиновников проходят ее 
благополучно [4].  

При этом карьерные возможности остальных чиновников оказываются под вопросом. Так, За период с 
2010 года по итогам тестирования от работы отстранили 39% чиновников, входивших в комиссии, занимавшиеся 
размещением госзаказов [3]. 

Среди отрицательных последствий тестирования называют возможность его применения с целью 
устранения конкурентов на занятие высокой должности или борьбу с неугодными коллегами. Иными словами, 
карьерные шансы этих категорий сотрудников оказываются по угрозой. 

Приведем соответствующее мнение члена Общественной палаты Российской Федерации Д. Дворникова: 
«Например, если респондент при ответе на вопрос "использовали ли вы имущество министерства в личных 
целях?" получит "прокол", то это отличный повод отказать в повышении по службе. Хотя речь могла идти о 
взятом на один день домой степлере, чтобы помочь ребенку с поделкой или проектом. И это не фантазия. 
Подобные ситуации, говорят, случаются в стенах наших доблестных органов» [11]. 

Другой пункт критики применения полиграфа связан со случаями некомпетентного использования 
данного вида тестирования, что приводит к его дискредитации. Хотя достоверность сведений, полученных с 
помощью детектора лжи, очень высока (90-96%), эффективность теста только на 10% зависит от прибора. 
Остальное зависит от уровня профессионализма лица, использующего полиграф [16]. Таким образом, в случае 
применения непрофессионального подхода к тестированию на «детекторе лжи», под угрозой оказывается не 
только репутация организации, но и обеспечение прав человека. 

Следующее направление критики теста на полиграфе можно назвать политическим.  Один из его 
представителей – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Г. Голосов – полагает, что 
полиграф не относится к самому эффективному инструменту проверки на благонадежность, тогда как «Главное 
средство преодоления коррупции — реальная политическая конкуренция, когда чиновник не сам говорит, что он 
провинился, а политические оппоненты имеют возможность говорить об этом и доносить позицию до 
избирателей, которые и будут решать, насколько высок уровень коррупции, и наказывать их на избирательных 
участках» [13].  

На наш взгляд, полиграф действительно не следует рассматривать в качестве панацеи, единственного 
средства обеспечения кадровой безопасности. И вместе с тем, в современных условиях избиратель может 
оказаться под влиянием таких политических деятелей, которые, критикую власть за допущение коррупции, все 
же не являются моральными авторитетами. Как показывает исторический опыт, придя к власти на волне ярких 
антикоррупционных лозунгов, они могут способствовать расцвету коррупции среди нового чиновничества. 
        Обеспечение кадровой безопасности на всех этапах управления карьерой персонала должно опираться на 
этические и правовые нормы, а также носить комплексный характер, преследуя основную задачу – достижение 
высокого уровня деловой и социальной эффективности управления персоналом организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЕМ КАК ЭЛЕМЕНТОМ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
О. И. Федорищева∗  

 
Аннотация. В статье анализируется категориальный аппарат, необходимый для исследования 

инновационной экономики, а также освещаются важнейшие теоретические подходы к управлению знаниями. 
 
 
Главный признак современной экономики - коренные изменения, произошедшие в технологическом 

способе производства, которые проявились в резком возрастании роли интеллектуально-когнитивных аспектов 
экономики, а также в их воздействии на потенциал и выбор вектора инновационного экономического развития. 
Исследование экономики в интеллектуально-когнитивном ракурсе предполагает четкое определение 
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категориального аппарата и в первую очередь уточнение понятий: «инновация» и «инновационная 
деятельность»; «знание», «информация» и «образование»; «человеческий капитал» и «человеческий потенциал»; 
а также рассмотрение ряда теоретических концепций, отражающих закономерности научной и технологической 
активности. 

Экономика в эпоху глобального рынка и научно-технической революции все больше сталкивается с 
явлением, когда предприятия ищут свои ключевые конкурентные преимущества в инновациях. Мировой и 
передовой отечественный опыт показывают, что в конкурентной борьбе идет соревнование не столько за 
обладание капитальными ресурсами и материальными ценностями, сколько за способность к разработке и 
внедрению инноваций. Масштабное развитие новых технологий приводит к тому, что экономический рост все в 
большей степени определяется той долей продукции и оборудования, которая содержит современные знания и 
прогрессивные управленческие решения. Не случайно современную экономику, наряду с понятием 
«инновационная экономика», обозначают понятиями: «экономика знаний», «информационная экономика», 
«интеллектуальная экономика», «экономика, основанная на знании», «когнитивная экономика» и др. 

К настоящему времени термин «инновация» прочно устоялся в экономической науке. Предложенные в 
современной литературе определения инновации условно можно подразделить на две группы в зависимости от 
того, какое свойство данного явления рассматривается как основное: в одном случае инновация представляется 
как результат творческого процесса в виде новой, прогрессивной продукции (техники), технологии, метода и т. 
д.; в другом - инновация рассматривается как процесс введения новых, эффективных изделий, элементов, 
подходов, принципов [1]. 

Несмотря на различия формулировок, во всех определениях инновация трактуется как некое изменение, 
новшество в любой сфере деятельности, причем акцент делается на том, что инновация - это, прежде всего, 
изменение в существующем массиве знаний, влекущее за собой изменения в действующей технологии и 
организации деятельности, приносящие экономическую выгоду тем, кто эти изменения реализует.  

Поскольку современным экономическим процессам присуща инновационная направленность, постольку 
все более определяющую роль в экономическом развитии начинают играть управленческие технологии, в том 
числе управление собственно инновационной детальностью. 

 Современная методологическая ориентация технологий управления основана на качественном 
своеобразии теоретического уровня знания и его определяющей роли в богатстве общества. При инновационной 
направленности экономического роста именно моделям создания нового научного знания, процедурам 
возникновения новых интеллектуальных продуктов, а также процессам сбора данных и развития знаний, 
включая создание нужных моделей исходной информации, отдается приоритет. 

Как известно, инновационная деятельность многоаспектна. Это, прежде всего, профильная составляющая, 
которая в свою очередь дифференцируется на деятельность по обновлению производства (эволюционная — 
непрерывная, революционная — разрывная), по области применения (производственная, торгово-
посредническая, банковская, организационная, медицинская, образовательная), по этапам научно-технического 
прогресса (исследовательская, проектная, конструкторская, технологическая, производственная), по темпам 
осуществления инноваций (затухающая — нарастающая, равномерная — скачкообразная), а также на ряд 
других.  

При этом важно отметить, что профильные аспекты отражают не только сферу инновационной 
деятельности, но и соответствующую информационную поддержку от естественно-научных, прикладных и 
гуманитарных научных дисциплин, а если рассматривать ее в аспекте подготовки кадров – то и комплекса 
учебных дисциплин: математики, физики, химии, биологии, машиностроения, электроники, экономики, 
экологии, медицины, педагогики, психологии, социологии и т.п. Основными категориями экономического 
анализа информационного аспекта инновационной деятельности в этом случае будут являться «данные» и 
«знания».  

Данные — это отдельные факты, характеризующие объекты, процессы и явления предметной области, а 
также их свойства. Знания — это закономерности предметной области (принципы, связи, законы), полученные в 
результате научной деятельности и опыта. Следовательно, знания — это метаданные, т.е. данные о данных, 
полученные в результате их обобщения и осмысления, позволяющие ставить и решать исследовательские и 
практические задачи. 

Понятие «знание» в узком (собственном) смысле базируется на близком ему, но более общем по 
содержанию понятии «информация». В целом, знания представляют собой концентрированную и общественно 
(либо личностно или коллективно) апробированную, преобразованную, информацию, формирующую 
своеобразную микромодель окружающего мира. 

В понимании категории «информация» и ее соотношения с категорией «знания» существует множество 
разночтений. Так, информацию чаще всего трактуют либо как иерархическую совокупность данных (сведений) и 
собственно знаний; либо как деятельность, связанную с передачей знаний. Знание же определяют и как продукт 
использования информации, и как инструмент для ее интерпретации, и как инициирующий импульс по ее 
поиску.  

Анализ свойств знания и информации дает более точное и полное представление о природе знания, 
позволяет рассматривать его как производный актив от информации, во многом определяемый содержанием 
последней и вместе с тем имеющий свои особые черты и формы проявления. 

 В современном обществе знания не являются обособленным ресурсом и отдельно созданным благом. Они 
все более активно встраиваются в единую многомерную систему экономических отношений, охватывают 
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различные сферы, уровни хозяйствования, типы организаций, поэтому их следует рассматривать как подсистему 
(элемент) экономики в целом.  

В инновационной экономике знания выступают в виде: непосредственного продукта деятельности; 
предмета конечного потребления; производственного ресурса, используемого в процессе производства 
продукции; предмета и средства распределения и/или рыночных трансакций; средства тезаврации; орудия или 
инструмента управления; средства воспроизводства социальных институтов [2]. 

Важно отметить, что в качестве общественного феномена знание возникает и воспроизводится только при 
наличии достаточно развитой институциональной сферы. В этой связи особый интерес представляет образование 
как социальный институт, который, осуществляя передачу знаний от поколения к поколению, выполняет 
функции подготовки индивида (обучение) и включения его в различные сферы жизнедеятельности общества 
(социализация). Кроме того, образование интерпретируется и как результат процесса обучения и воспитания 
(образованность), т.е. как совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, приобретенных 
индивидом самостоятельно, либо в процессе обучения в специальных учебных заведениях [3, c. 184-188].  

              В современной литературе система образования рассматривается как совокупность взаимодействующих 
элементов: образовательных программ и государственных образовательных стандартов; сети реализующих их 
образовательных учреждений; органов управления образованием и подведомственных им учреждений и 
организаций; она включает социально-профессиональную общность работников образования (которые 
постепенно совместно с другими категориями «работников знания» занимают все более существенный сегмент в 
структуре занятости), а также общность обучающихся (образовательные потребности которых оказывают 
значительное влияние на формирование социального заказа на образование). 

Необходимо подчеркнуть, что сфера образования входит одновременно и в экономическую, и в 
социальную системы. Будучи важнейшим элементом формирования инфраструктуры современной экономики, 
образование является постоянно возрастающим по масштабам рынком услуг. Вместе с тем развитие образования 
- долгосрочный приоритет социальной политики государства, цель которой - обеспечение социальной 
мобильности и равных стартовых возможностей для выходцев из всех слоев населения, поддержание 
социального мира и предотвращение дезинтеграции общества. При этом экономическая и социальная функции 
образования не являются разнонаправленными, в интегрированном виде они представлены в феномене 
человеческого капитала. 

Категория «человеческий капитал» – производная от понятия «человеческий потенциал», которое в 
функционально-содержательном отношении представляет совокупность накопленных, реально задействованных 
и скрытых традиций, опыта, знаний, способностей, физических возможностей как отдельного человека, так и 
общества в целом. Явная (видимая), реально действующая часть человеческого потенциала, вступая в отношение 
рыночного обмена с целью получения дохода, формирует «человеческий капитал». 

Широко используемые понятия «интеллектуальный потенциал» и «интеллектуальный капитал» 
обозначают составную часть соответственно человеческого потенциала и человеческого капитала, 
непосредственно связанную с накопленными человеком или социумом знаниями, интеллектуальными умениями, 
способностями, опытом. 

Человеческий капитал, будучи функциональной составляющей экономических отношений, обобщает 
знания, навыки, практический опыт, выступает формой реализации интеллектуальных, нравственно и культурно 
ориентированных способностей человека к созданию нового знания, обеспечивающего получение 
интеллектуальной ренты и различного рода конкурентных преимуществ [4, с. 89-98]. 

В то же время знания могут дать (и дают) значимую экономическую отдачу, лишь когда они «работают», 
когда они в рамках инновационных процессов конвертируются в новые технологии во всех отраслях и секторах 
экономики, становятся источником добавленной стоимости, ключевым фактором конкурентоспособности. 

Рассматривая более конкретно знание как элемент инновационной экономики, следует акцентировать 
внимание на его особенностях, поскольку не каждое знание может быть источником инноваций. 

Прежде всего, следует отметить неоднородность знания и разнонаправленность векторов его эволюции. 
«Рассеянное» знание является атрибутом не только внешней, но и внутренней среды с точки зрения социально-
экономической системы и даже отдельного субъекта. Фундаментальная наука основана на принципах открытого 
общедоступного знания, а современные средства коммуникаций делают процедуру его получения в виде 
информации практически мгновенной.  

Использование знаний как фактора конкурентной борьбы делает необходимым «закрытие» части 
полученных знаний для ограничения возможности его использования конкурентами. В то же время 
необходимость взаимодействия с внешней средой с целью получения прибыли и привлечения капитала делает 
необходимым частичное (или полное) открытие корпоративных (закрытых) знаний для реализации на рынке или 
управления инвестиционной активностью фирмы. Таким образом, «открытое» и «закрытое» знания находятся в 
диалектическом развитии как единство и борьба противоположностей, периодически переходящих друг в друга 
(модель циклического оборота знаний). 

Разделение знаний как объекта целевого управления конкретизируется в идее явного и неявного знания. 
Под явным знанием понимают все, что может быть выражено в символической форме (формулы, документы, 
рисунки и т.д.). Неявное знание — это результат субъективного восприятия, интуиции. С известной долей 
условности можно интерпретировать явное знание как формализованное, а неявное – рассматривать как элемент 
неформализованного личного и внутрикорпоративного опыта.  
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Важной характеристикой знания является его способность к трансформированию. Первоначально модель 
трансформации знания была представлена в виде линейной цепочки: данные — информация — знание. 
Основное отличие современной модели заключается в конечной стадии трансформации знания (поведение или 
действие) и в наличии обратной связи, отражающей необходимость сохранения накопленного знания (обучение) 
и приращение новых знаний (наука).  

Кроме того, представленная модель исходит из необходимости выбора в виде решения (в связи с 
ограниченностью ресурсов и моделей поведения участников процесса), а также конкуренции полученных 
знаний. Результаты действий также преобразуются в информацию и опыт, поступая на выход процесса 
трансформации и обеспечивая его воспроизводство. Разумеется, это идеальная ситуация, в которой скорость 
поступления информации, ее перевод в знания и действия согласованы во времени и представляют 
последовательную смену фраз. Кроме того, важным элементом данной модели является институциональная 
поддержка процесса трансформации знаний (в частности, организации образования и науки).  

Идея трансформации знаний заложена в концепции «обучающей организации», где обосновывается 
необходимость создания системы корпоративного непрерывного обучения на базе развития таких ценностей, 
как: системное мышление, персональное мастерство, развитие ментальности, формирование общего видения, 
групповое обучение. 

Наконец, следует остановиться на дискуссионном положении об ограниченности знания как ресурса. Ряд 
экономистов утверждают, что главное отличие знания от остальных ресурсов — его неограниченность. Однако, 
на наш взгляд, именно ограниченность знания является основой формирования конкурентной инновационной 
среды. По данной проблеме можно привести следующие аргументы: знание о материальной и социальной среде 
всегда ограничено в рамках конкретного момента времени (экзогенные ограничения), хотя приращение знаний в 
целом представляется бесконечным процессом; трансформация информации в знание и использование знания 
ограничены возможностями организации, т.е. ограничения носят эндогенный характер; стоимость 
(капитализация) знания ограничена спросом рыночной среды. 

Для более точного выяснения роли и места знания в инновационном процессе, целесообразно 
проанализировать некоторые аспекты его функционирования с точки зрения теории познания. К настоящему 
времени сложилось два основных исследовательских подхода к анализу динамики научной и технологической 
активности - онтологический и телеологический.  

Сущность онтологического подхода заключается в том, что инновации и научно-технический прогресс 
рассматриваются как саморазвивающийся процесс, представляющий собой ответную реакцию на постоянное 
развитие научно-технической мысли, выступающее в данном случае в качестве внутреннего (эндогенного) 
фактора инноваций.  

Онтологический подход стал методологическим базисом для гипотезы «технологического толчка», 
основанной на идее автономного развития науки, не придающей особого значения обратной связи между 
экономической средой и направленностью технического прогресса. Действительно, развитие научной мысли 
относительно независимо от практики и выражается в виде смены научных парадигм в результате процесса 
познания окружающего мира, установления неизвестных ранее свойств, явлений, закономерностей всех форм 
материи. 

С онтологической точки зрения источником, первопричиной инноваций является научное знание, 
закономерности его развития и распространения. Знание в данном случае выступает как общественный продукт, 
доступный для всеобщего использования, поскольку коммерциализация его не предусматривается.  

Близкой к гипотезе «технологического толчка» является гипотеза экономического эффекта, увязывающая 
изобретательскую активность и частоту последующих инноваций. Но, в отличие от открытий, порожденных в 
основном развитием процессов научного познания, изобретения, как показал опыт, возникают под воздействием 
многих факторов — научных, технологических, экономических, социальных и т. д. Сущность телеологического 
подхода в исследовании динамики инновационного и научно-технического прогресса заключается в анализе 
инноваций как результата объективного процесса, определяемого потребностью общества (высоким 
потребительским спросом, политической или военной необходимостью и т. д.), которую можно представить как 
совокупность внешних (экзогенных) факторов. 

На основе телеологического подхода возникла гипотеза «давления рыночного спроса», считающая 
экономические условия приоритетными для осуществления инновационной деятельности. Согласно данной 
гипотезе, именно рыночный спрос на новшества, а не предложения со стороны науки является определяющим 
для технологического прогресса экономики. Тем не менее гипотеза рыночного спроса не полностью объясняет 
колебания изобретательской активности, неопределенности результатов инновационной деятельности. В 
настоящее время все более прочные позиции среди исследователей и аналитиков завоевывает мнение, что 
следует отказаться от упрощенной линейной зависимости научных исследований и экономического спроса. 
Таким образом, роль знания в том или ином виде (не только научного, явного и формализованного, но и 
неявного, неформализованного) для практического осуществления инновационной деятельности признается 
большинством исследователей.  

Превращение знания в реальный фактор производства вызвало к жизни такую специфическую область 
управления, как управление знаниями. Главной экономической предпосылкой возникновения управления 
знаниями послужило превращение знания в ценный рыночный актив и стремление корпоративных менеджеров 
эффективно использовать его для укрепления конкурентных преимуществ фирмы.  
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Среди теоретических предпосылок возникновения управления знаниями можно выделить, в частности, 
экономические идеи организационного обучения, ряд концепций социологии знания и социологии образования, 
теории постиндустриального, информационного общества, экономики, основанной на знаниях. Таким образом, 
управление знаниями опирается на единый, интегрирующий подход к использованию новых управленческих, 
маркетинговых и информационных технологий, инновационной активности и творчества людей. Управление 
знаниями предусматривает синергетическую связь между технологическими и поведенческими аспектами в 
управлении.  

 В то же время управление знаниями - это не самоцель, а инструмент повышения конкурентоспособности 
организации. Традиционно для решения задачи повышения конкурентоспособности руководители предприятий 
обращали внимание прежде всего на такие аспекты, как прибыльность, производительность, эффективность, 
позиционирование на рынке и т. п.  

Классическая теория бизнеса, начиная от А. Смита, рассматривала управление бизнесом как управление 
издержками. Ключевыми ресурсами при этом являлись земля, труд и капитал. 

Последнее десятилетие XX в. было отмечено возникновением ресурсного подхода к стратегическому 
менеджменту или, как его еще называют, подхода, основанного на разборе способностей. Предполагается, что 
конкурентное преимущество основывается на определенных устойчивых, базовых способностях, или ключевых 
компетенциях. Это комбинация ресурсов и внутреннего потенциала, которые являются уникальными у 
конкретной фирмы и порождают ее конкурентное преимущество, создавая уникальную стоимость, оцениваемую 
клиентом.  

Знания играют определяющую роль в создании и сохранении базовых способностей. Для того чтобы 
ключевые компетенции были источником устойчивого превосходства и эффективности, они должны быть 
отличительными, сложными, трудными для подражания, устойчивыми и адаптивными. С этой точки зрения, 
особо важную роль играют знания, полученные в результате специфического опыта фирмы. Таким образом, 
знания составляют наиболее важный ресурс организации, а способность получать, интегрировать, накапливать, 
сохранять и применять их есть наиболее важный способ создания конкурентного преимущества [5]. Управление 
знаниями должно привести к решению двух основных задач. Первая - это эффективность, использование знаний 
для роста производительности путем увеличения быстродействия или снижения затрат. Вторая - формирование, 
обновление и применение инноваций с целью максимизации эффективности предприятия и прибыли от активов, 
основанных на знаниях. 

В настоящее время можно выделить три основных теоретических подхода к управлению знаниями. 
Первый базируется на экономико-правовом подходе к знанию как идентифицированному нематериальному 
активу, который должен быть встроен в систему активов организации и управляться в соответствии с 
выработанной позицией на рынке и стратегией бизнеса. Стоимость нематериального актива определяется как 
разность между рыночной и бухгалтерской (балансовой) оценкой бизнеса. Данное направление активно 
развивается консалтинговыми группами и крупными корпорациями при разработке прикладных методов 
капитализации знаний. 

 Второй подход можно назвать информационным, в рамках которого знание идентифицируется и 
управляется как поток информации. Соответственно технологии управления требуют создания мощной 
информационно-коммуникационной системы. 

Третий подход  -  когнитивистский. Основным его отличием можно считать признание неявного характера 
знаний и ориентацию на процесс их создания и применения для улучшения характеристики какой-либо 
экономической системы. Эволюционные трактовки знания можно отнести к форме развития именно этого 
направления, поскольку знание рассматривается как основной ресурс инновационного процесса, в рамках 
которого происходит его трансформация в потребительские ценности и капитал. 

Следует отметить, что все перечисленные теоретические подходы, будучи отражением реалий единой 
инновационной среды, взаимосвязаны и взаимообусловлены, поэтому их дифференциация относительна и 
осуществляется, прежде всего, в научных и образовательных целях. В целом, процесс управления знаниями 
чрезвычайно сложен, что объясняется многоаспектностью и полифункциональностью знания как объекта и 
ресурса управления. Эффективная система управления знаниями может быть выстроена в рамках комплексной 
«сверхзадачи» - формирования инновационно-культурной среды и построения экономики, основанной на 
знаниях. Поскольку инновационная культура отражает ценностную ориентацию человека на социальное 
творчество и нововведения. В свою очередь, экономика знаний может функционировать лишь в определенном 
инновационном пространстве, создающем благоприятные условия для развития, создания, получения и 
реализации знаний. 
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Аннотация. 
Статья посвящена анализу состояния российского общества входящего в интеграционный процесс 

Евразийского союза на принципах построения многополярного мира. Затронуты некоторые аспекты 
современной российской экономики, а также проблемы миграции, ее влияние на современные процессы 
российского общества. Обосновывается тезис о том, что процесс евразийской интеграции не должен 
ограничиваться только экономической стратегией, но сопровождаться последовательным совершенствованием  
российского законодательства, особенно в области миграционной политики, а также созданием политической 
идеологии управления современным российским обществом.  

  
Создание Евразийского союза, единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана 

является без преувеличения, исторической вехой не только для трех этих стран, но и для всех государств на 
постсоветском пространстве. Всем, стратегически мыслящим, понятно, что существовать по отдельности в мире 
больших блоков и крупных экономических и геополитических субъектов любому обществу становится 
невозможно. Поэтому подписание соглашения о создании Евразийского союза – это во многом вынужденная 
прагматичная мера, необходимая и неизбежная.  

Интеграционный проект – создание Евразийского союза отражает реальную борьбу двух стратегических 
путей развития человечества: однополярный мир «Зла» и многополярный мир «Добра» для всех народов планеты 
Земля. Эта борьба выражается в философских дихотомических категориях и предполагает реальные 
диаметрально противоположные решения с преобладанием доминирующего будущего Человечества без войн и 
безнаказанных агрессий.   

При всем многообразии термина «интеграция», применяемого в биологии, математике, социологии и 
т.д., под интеграционным проектом Евразийского союза, интеграция предполагает объединение 
производственных и научных потенциалов нескольких стран для вывода их на принципиально новые 
производственно-технические и социально-экономические рубежи, для поднятия их экономического 
сотрудничества на более высокий уровень развития. В результате курса стран на интеграцию должно произойти 
постепенное сближение их национальных хозяйств и появление совместного международного производства. Не 
смотря на многообразие в современной научной литературе различных концепций, направлений и подходов к 
пониманию природы и роли реально происходящих интеграционных процессов, представляется обоснованным 
рассматривать интеграцию как объективный феномен и как процесс современной международной жизни, 
одновременно, как неоднозначное, чрезвычайно сложное по целям, содержанию и структуре явление. 

Во-первых, реализация идеи Евразийского союза предполагает пересмотреть  существующую 
однополярную международную систему, потому что этот Союз возможен только в рамках формирования 
многополярного мира. 

Во-вторых, создание Евразийского союза вносит в российский процесс стратегического планирования 
опыт экономических, политических, а также военно-стратегических преобразований, предлагающих обществу 
новую модель развития в современных международных отношениях. Многоаспектный процесс создания 
многополярного мира на первом этапе дальнейшего общественного развития предполагает конкретно: 
– создание международного  производственного комплекса; 
– обмен научно-техническими результатами; 
– создание устойчивой системы международной торговли; 
– создание и развитие информационной системы; 
– создание валютно-финансовой и кредитной связи; 
– свободное передвижение рабочей силы. 

В-третьих, сегодня можно с уверенностью утверждать, что опыт Евросоюза, основанный на чистом 
монетаризме, не оправдал себя. Многие общие положения вошли в конфликт с внутренним суверенитетом стран, 
одни из которых не хотят быть донорами, другие бастуют против жестких условий «подачек». Еще два года 
назад, предвидя и комментируя этот процесс, президент фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов отметил: 
«Интеграция это вопрос не только экономики, это вопрос выживания. Не имеем права завалить этот проект»92. 

В-четвертых, система национальных интересов России должна строиться на основе анализа 
современного геополитического положения исходя, в первую очередь, из потребностей собственного социально-
                                                
92 Материалы круглого стола «Большая страна: перспективы интеграционных процессов на постсоветском пространстве в рамках 
«Евразийского союза». «Известия» 24 ноября 2011 
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экономического развития, но на основе концепции гармонии межгосударственных интересов, суть которой 
состоит в целесообразности развития Евразийского союза, в целях стратегия многополярного мира.  

В-пятых, социо-гуманитарная мысль все больше склоняется к признанию того, что общечеловеческих 
ценностей не существует. То, что подразумевается под ними, есть на самом деле ценности и интересы западной 
цивилизации, выдаваемые за общечеловеческие. Для подавляющего большинства государств, в том числе стран 
Запада и особенно США – на первом месте стоят собственные национальные интересы и ценности, связанные с 
обеспечением безопасности и самосохранением нации, народа, а «общечеловеческие» их интересуют постольку, 
поскольку идеологически следуют в русле собственных интересов и декларации принципов демократии. Под 
эгидой принципов демократии, как общечеловеческой ценности, осуществляются чудовищные военные 
интервенции, мотивированные демократией,  ради которой можно предпринимать массовые убийства, 
уничтожение государств.  

Причин этому несколько:  
во-первых, уничтожение с карты мира СССР, стран социалистического лагеря и Народной демократии, 

наличие которых представляло двуполярное мировое сообщество; 
во-вторых, интеграционные процессы в Западной Европе на протяжении всех десятилетий после Второй 

мировой войны и ряда послевоенных событий «затачивались» на идее построения однородного пространства, на 
базе единства культурных символов и ценностей, институциональной системы западного образца и, 
соответствующего ему, экономического комплекса;  

в-третьих, эта логика строилась на признании уникальности западноевропейской цивилизации, как 
носителя общечеловеческого прогресса, хотя уже в конце ХХ века в научной литературе складывалось 
понимание комплекса негативных общественных процессов, происходящих на европейском пространстве, но 
одновременно усиливалась идеология однополярной международной интеграции в целом. 

В марте 2013 года лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки собрались в Дурбане, на 
саммите стран БРИКС. Эта группа неевропейских государств определяет себя новой силой в мировых процессах, 
а также потенциальной альтернативой тому мировому порядку, который Америка и ее европейские и азиатские 
союзники традиционно поддерживали.  

Одновременно стали возникать идеи противопоставления и фиксироваться разночтения БРИКСА и 
Евразийского союза, но на стадии формирования и развития столь мощных процессов это нормально.  

Интеграционные процессы, безусловно, обострят в российском обществе негативные последствия 
перестройки, главные из которых С.Ю.Глазьев усматривает в следующем: 

во-первых, несоответствие между официально декларируемыми целями и достигаемыми результатами, 
что является типичным недостатком сложившейся системы государственного управления – отсутствие научного 
обоснования и экспертизы проектов принимаемых решений;  

во-вторых, разрушение научно-производственного потенциала и обнищание населения; 
в-третьих, криминализация в отношениях собственности; 
в-четвертых, реформа электроэнергетики, заключавшаяся в многократном повышении тарифов и резком 

ухудшении условий электроснабжения (особенно связанное с подключением к электросетям); 
в-пятых, реформа лесного хозяйства – легализованным захватом и хищнической эксплуатацией лесных 

угодий, что привело к катастрофическим пожарам из-за фактической ликвидации системы безопасности лесного 
хозяйства; 

в-шестых, земельная реформа, обернувшаяся взвинчиванием цен на городскую недвижимость 
и обезземеливанием крестьян; 

в-седьмых, либерализация валютного регулирования – огромным вывозом капитала с уклонением 
от уплаты налогов93. 

Следует отметить, что в многочисленных публикациях сегодня можно читать о том, как ученые 
РАН постоянно занимали критическую позицию, своевременно предупреждая органы государственной власти 
об  ожидаемых последствиях, с математической точностью заблаговременно предсказывали финансовый кризис, 
но это вызывало раздражение  «реформаторов», наиболее невежественные из которых c постоянной 
настойчивостью требуют «перестройки» Академии. 
 Сегодня для всего российского общества наиболее болезненно проходят социальные процессы, 
связанные с мощным потоком мигрантов. Социальные аспекты адаптации и интеграции мигрантов в 
принимающем обществе связаны с проблемами толерантности отношений между мигрантами и местным 
населением. Именно эти проблемы приобретают и политическое, и идеологическое, и практическое и социо-
культурное измерения. Общие подходы к основам миграционной политики, принятые в международном 
сообществе, связаны с решением таких актуальных проблем как:  

а) территориальная – сохранение целостности государства; 
б) социально-экономическая и политическая, а также  демографическая стабильность; 
в) сохранение определенной культурной идентичности страны; 
г) стратегия управляемости внутренних процессов.  

                                                
93 Глазьев С.Ю. О целях, проблемах и мерах государственной политики развития и интеграции// Российская академия наук научный совет 
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, конкурентоспособности и устойчивому развитию. Научный доклад 
январь 2013 г./ http://www.glazev.ru/econom_polit/305/  
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В стратегии интеграционного проекта необходимо учитывать как объективный фактор то, что потенциал 
самих мигрантов во многом определяется политической и социально-экономической ситуацией на их родине, 
профессиональным и образовательным уровнем мигранта и целью его приезда.  

Это проблемы не констатации Интеграционного проекта, а пункты серьезной двухсторонней 
государственной политики, касающейся и общества, отпускающего мигранта, и общества, принимающего его. 
Только в этом случае этот процесс можно назвать интеграционным. 

Многие негативные проблемы в российском обществе связаны c тем, что сложившиеся на данный 
момент законодательное регулирование миграционных отношений Российской Федерации содержат частично 
устаревшие положения и нуждаются в серьезном совершенствовании: 

во-первых, отсутствуют четкие регламентирующее правила проблемы миграции (как непосредственно 
порядка «въезда», так и собственно вопросы интеграции мигрантов); 

во-вторых, отсутствует система контроля за исполнением законов миграции на уровнях судебной и 
исполнительной власти; 

в-третьих, не упорядочены функции уполномоченных по правам человека  и т.д. 
В этой связи для России как никогда важна оценка международного и зарубежного опыта в области 

интеграции мигрантов, включая соответствующие правовые механизмы. И здесь следует исходить из двух 
соображений методологического порядка. «Во-первых, в каждом обществе и культуре присутствует потенциал 
достижения большей степени толерантности относительно той, которой они располагают на данный момент. Во-
вторых, механический перенос тех или иных «практик толерантности» (в особенности, из арсенала 
мультикультурализма) далеко не всегда помогает улучшить ситуацию»94. 

В новой Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента РФ 13 июня 2012г., определены следующие цели государственной 
миграционной политики Российской Федерации: 

− обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, максимальная защищенность, 
комфортность и благополучие населения Российской Федерации; 

− стабилизация и увеличение численности постоянного населения Российской Федерации; 
− содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей силе, 

модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей». 
Концепция рассчитана на три этапа.  
Первый (2012-2015 годы) включает в себя принятие нормативных актов, разработку программ, создание 

центров содействия иммиграции и инфраструктуры для мигрантов.  
Второй (2016-2020 годы) – реализацию программ по основным направлениям миграционной политики и 

обобщение правоприменительной практики. К 2021 году предполагается приостановить миграционный отток 
населения из Сибири и Дальнего Востока.  

Третий этап (2021-2025 годы) подразумевает оценку эффективности принятых программ и уточнение 
приоритетов. По его итогам к 2026 году авторы Концепции рассчитывают на миграционный приток населения в 
Сибирь и на Дальний Восток95. 

В.В. Путин в своей предвыборной статье «Россия: национальный вопрос», отметил, что «для России – с 
ее многообразием языков, традиций, этносов и культур – национальный вопрос, без всякого преувеличения, 
носит фундаментальный характер. Любой ответственный политик, общественный деятель должен отдавать себе 
отчет в том, что одним из главных условий самого существования нашей страны является гражданское и 
межнациональное согласие».  

Таким образом, президент связывает проблему интеграции иммигрантов в политическое, экономическое, 
культурное пространство страны, с социальной политикой их адаптации к новой среде - с одной стороны; с 
другой стороны - c готовностью представителей власти многонационального, многоконфессионального 
российского государства в перспективе решать эти проблемы.  

Интеграционный проект – создание Евразийского союза – реальное поле для объективных оценок всего 
происходящего. Управленческой элите предоставлена уникальная историческая возможность сформировать 
глобальный объединяющий центр,  основой взаимоотношений которого, будет справедливое сотрудничество 
в интересах российского общества и всех народов Евразийского пространства. Именно этот центр должен 
превратиться в один из полюсов современного мира и внести важный вклад в создание нового типа 
международных отношений. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ: 
СОСТОЯНИЕ, ТИПЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Фонд «Наше будущее», Институт проблем передачи информации РАН 

Российская Федерация 
 

Аннотация  
В работе обобщены сведения о развитии в России сравнительно нового направления в бизнесе, 

получившего за рубежом название социальное предпринимательство (social entrepreneurship).  Описана модель 
продвижения СП в России, выработанная и реализуемая в течение последних пяти лет Фондом «Наше будущее». 
Показана динамика развития и география распространения СП в региональном разрезе. Предложена и 
обоснована типология социальных предприятий. Приведены примеры. Сформулированы научные и 
теоретические задачи, решение которых может содействовать системному и  последовательному 
распространению  СП. Очерчена прикладная проблематика. Перспективы развития СП в России описаны с 
учетом расширения государственной поддержки. 

 
1. Состояние социального предпринимательства в России 

Социальное предпринимательство в современном виде существует в нашей стране уже около двух 
десятков лет. Первоначально оно не называлось СП, а считалось хозяйственной деятельностью и развивалось в 
основном стихийно общественными и некоммерческими объединениями инвалидов, а также некоммерческими 
организациями, создававшими при себе хозяйственные общества и коммерческие структуры, прибыль от 
деятельности которых не распределялась между участниками, а направлялась на расширение объемов и качества 
услуг для «своих» целевых групп. Довольно детальный обзор состояния дел с СП в рамках первой группы сделан 
в статье М.Л. Новикова – представителя региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» [1, 
с. 435-448]. По Новикову [1, с.435] социальное предприятие – это «коммерческая организация или 
некоммерческое объединение, но с правом коммерческой деятельности, созданное, чтобы оказывать поддержку 
при трудоустройстве инвалидов или других социально уязвимых групп населения». Он отмечает, что при этом 
«по меньшей мере 50% дохода приносит собственная коммерческая деятельность и не менее 25% сотрудников 
— люди с инвалидностью. И главное - прибыль не распределяется между учредителями, а инвестируется в само 
предприятие или сообщество». Обобщая зарубежный опыт, автор указывает, что социальные предприятия часто 
создаются для людей, имеющих постоянные проблемы с психическим здоровьем (60%), проблемы с обучением 
(30%) и сложности с социальной интеграцией (10%).  

Однако, социальное предпринимательство не сводится только к проблемам трудоустройства инвалидов. 
Социальное предпринимательство – это новаторский способ решения социальных проблем посредством 
организации бизнес – процесса, при котором полученная прибыль частично направляется на реализацию 
социальных целей социального предприятия, а частично на развитие бизнеса. И, наконец, СП – это оформленная 
юридически, финансово состоятельная и самоокупаемая деятельность, направленная на производство товаров 
и/или услуг, целью которой является решение социальной проблемы (для целевой группы (далее ЦГ) или 
местного сообщества) за счет получения устойчивого дохода.  

Следует различать три стороны социального предприятия:  
1. Социальная значимость производимых услуг или товаров для членов определенной ЦГ, предоставляемых этим 

бенефициарам  по льготным ценам или безвозмездно; 
2. Участие в производственной деятельности предприятия представителей социально незащищенных 

групп,имеющих сложности с трудоустройством – инвалиды, безработные, лица БОМЖ, бывшие заключенные и 
др.; 

3. Устойчивый спрос на услуги/товар предприятия со стороны клиентов, готовых платить по ценам выше 
себестоимости, а может быть и по рыночным ценам. 

 
Выделяются следующие характеристики СП [2, с. 108-210]: 

• приоритет социального предприятия – это решение или смягчение существующих социальных проблем, целиком 
или частично за счет  извлечения прибыли от собственной коммерческой деятельности; 
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• акцентируются и с позиции менеджмента обеспечиваются позитивность, устойчивость и измеримость 
социальных результатов; 

• успешным становится социальный предприниматель, который ставит перед собой задачу внесения в 
инфраструктуру общественной системы положительных изменений, имеющих долгосрочный эффект; 

• социальные предприятия «заточены» и строятся на принципах самоокупаемости, финансовой устойчивости и 
инновационности подходов в предоставлении услуг и обслуживании целевой группы; 

• ключевые преимущества социального предприятия возникают при применении новых, уникальных 
инструментов и способности решать проблемы за счет собственных доходов. 

 
Резюмируя можно сказать что, социальное предпринимательство – это ориентированный на спрос 

доходный бизнес-процесс, «зарабатывающий прибыль» и «расходующий» ее частично во имя решения 
социальных проблем. Или, иначе,  это бизнес отличающийся наличием трех по разному комбинируемых свойств: 
инновационный подход к задействованию имеющихся экономических, образовательных, трудовых и иных 
социальных ресурсов, социальное назначение деятельности (товары и/или услуги), продажа товаров и услуг, 
предложение которых в рамках занимаемой рыночной ниши имеет устойчивый спрос. 

Социальные предприятия в РФ сегодня можно условно разделить на три категории: 
• специализированные предприятия, обеспечившие трудоустройство инвалидов  которые после модернизации 
функционируют как коммерческие организации; 

• некоммерческие и благотворительные организации, ведущие коммерческую (или хозяйственную) 
деятельность; 

• организации малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, представители нового бизнеса, чья цель – 
использование части прибыли для методичного решения проблем социально-незащищенных категорий граждан.  

 
Чаще всего выделяют следующие две стороны социального предпринимательства:  

1. Социальная значимость произведенных услуг или товаров, их предназначенность для определенной ЦГ; 
предоставление услуг по ценам ниже рыночных и др.;  

• Участие в производственной деятельности  СП представителей социально незащищенных групп, имеющих 
трудности в трудоустройстве – инвалиды, безработные, лица БОМЖ, бывшие заключенные и др. 
 
2. О деятельности фонда «Наше будущее» по продвижению СП в России 

Остановимся на кратком описании деятельности первого в России Фонда, специализирующегося на 
продвижении социального предпринимательства в стране. Это Фонд региональных социальных программ «Наше 
будущее», созданный в 2007 году по инициативе и на личные средства известного российского бизнесмена В.Ю. 
Алекперова. Подробная информация о деятельности этого фонда содержится на портале [3]. 

Фонд «Наше будущее» осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям: 
- развитие и продвижение социального предпринимательства; 
- прямые инвестиции в социальное предпринимательство; 
- третье - реализация благотворительных проектов. 

 
Для решения задачи продвижения СП в регионах России Фондом создана и расширяется межрегиональная 

сеть Центров консалтинга и аутсорсинга (далее - ЦКА) по оказанию услуг малому и среднему бизнесу (далее – 
МСБ); 

За пятилетний период деятельности (с 2007 по 2012 гг.) сотрудниками Фонда были получены и оценены 
около 900 заявок от предпринимателей и некоммерческих организаций, поддержаны 75 проектов из 37 регионов 
России. Общий объем финансирования в виде беспроцентных целевых займов составил 155 млн. рублей.  

Поддержанные фондом проекты по социальным направлениям распределились  следующим образом: 33 
проекта (44 %) связаны с дошкольным, начальным и высшим образованием, физическим развитием детей, 
включая детей с особенностями в развитии; 20 проектов (27%) направлены на социальную реабилитацию 
незащищенных слоев населения, включая людей с ограниченными возможностями; 7 проектов (10%) нацелены 
на повышение качества и доступности медицинских услуг; 4 проекта (5%) связаны с трудоустройством и 
жизнеустройством молодежи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации; 4 проекта (5%) реализуются в сфере 
сельского хозяйства; еще 7 проектов связаны с пропагандой здорового образа жизни среди населения, защитой 
окружающей среды, сохранением и возрождением культурного и исторического наследия России. 

Географически поддержанные Фондом проекты распределились следующим образом:  Волгоградская 
область (9 проектов), Пермский край (7), Вологодская область (6), Москва (5), в Астраханской, Свердловской, 
Тульской, Московской, Самарской областях и  г. Санкт-Петербург были отобраны и получили беспроцентные 
кредиты по 3 проекта в каждом из названных субъектов РФ, а в 26 других регионах России реализуется по 1-2 
проекта. 

Сводные показатели деятельности социальных предпринимателей, поддержанных Фондом за 2007-2012 
гг., представлены ниже:  

• Создано 564 рабочих места, из которых 157 - для граждан из социально-незащищенных категорий (139 
инвалидов и 24 многодетные матери). 
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• При поддержке Фонда прошли обучение свыше 2 000 человек, в том числе 180 человек прошли специализацию в 
области социального предпринимательства, 1 863 – в области малого и среднего бизнеса в Центре консалтинга и 
аутсорсинга «Наше будущее» (далее – ЦКА «Наше будущее). 

• Оказано более 100 тысяч социальных услуг. Из них 46 033 – медицинских, 25 927 услуг были предназначены 
детям, включая детей-инвалидов (оздоровительные и реабилитационные услуги, кратковременное пребывание 
детей), 724 туристических услуги для инвалидов, 3 563 услуги оказаны представителям МСБ в ЦКА «Наше 
будущее».  

• Реализовано около 13 000 единиц ортопедического и реабилитационного оборудования, созданного 
социальными предприятиями.  

• Предприятия, созданные при поддержке Фонда, уплатили в соответствующие бюджеты около 30 млн. рублей 
налогов. 
 
3. Схема и механизм отбора проектов 

За пять лет работы специалистами Фонда создана своеобразная и довольно эффективная система 
конкурсного отбора инициативных проектов. Начиная с 2012 года конкурс проектов «Социальный 
предприниматель» представляет собой открытый и доступный механизм, который  позволяет любому 
гражданину через веб-сайт Фонда (http://konkurs.nb-fund.ru) оформить и подать заявку в режиме реального 
времени.  

На этом сайте заявитель получает доступ к разработанным сотрудниками Фонда документам, включая: 
• Положение о конкурсе; 
• Регламент прохождения заявок и бизнес-планов; 
• Образец заполнения заявки; 
• Инструкция по заполнению заявки; 
• Инструкция по заполнению бизнес-плана.  

Действующие условия конкурса вкратце можно описать так: 
• Проект должен реализоваться на территории Российской Федерации и способствовать достижению 

позитивных социальных изменений в обществе. 
• Сумма беспроцентного займа составляет до 10 000 000 рублей.  
• При сумме займа от 5 000 000 до 10 000 000 рублей срок возврата займа увеличен до 7 лет. При сумме 

займа до 5 000 000 рублей срок возврата определен до 5 лет. 
• Заявители, запрашивающие до 500 000 рублей (кроме стартап-компаний), по решению Конкурсного 

Комитета вместо бизнес-плана могут предоставить ТЭО проекта. 
• Максимальный заём для стартап-компаний составляет 500 000 рублей. 
• Для участия в Конкурсе претендентам необходимо зарегистрироваться и создать заявку на сайте Фонда.  
• Победителям предоставляется беспроцентный целевой заём (возвратное финансирование) для 

реализации проекта. Заявки для участия в конкурсе принимаются из любого региона России. 
 
4. Типология социальных предприятий в России. Примеры 

Опираясь на пятилетней опыт работы Фонда «Наше будущее», рассмотрим   следующую типологию 
моделей СП.  
1. Создание рабочих мест для инвалидов (прямой и косвенный вариант):  
- на различных производствах, где созданы специальные условия для их работы; 
- за счет организации специализированного производства социально востребованных товаров и услуг, имеющих 
спрос на рынке 

В статье [1, с. 389-390] описаны Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов (ПИМ), 
созданные в 1999 году Псковским региональным общественным Фондом поддержки инвалидов. Их назначение - 
обеспечить занятость для лиц с нарушениями развития с целью их социально-профессиональной адаптации. В 
ПИМ принимаются на добровольной основе выпускники псковского Центра лечебной педагогики (ЦЛП) и 
коррекционных школ г. Пскова, имеющие инвалидность. В ПИМ функционируют четыре производственных 
отделения. В отделении деревообработки работают около 40 молодых инвалидов, в отделении растениеводства 
(теплицы, огород, площадки с декоративными растениями) заняты около 20 человек с инвалидностью. 

Хозяйственной деятельностью занята бригада из 11 человек. В швейном отделении работают около 10 
человек  Доходы от деятельности этих отделений направляются на развитие производства и улучшение 
материально-бытовых условий инвалидов. Один раз в месяц каждому занятому выплачивается вознаграждение 
за труд — социальное пособие. 

Специализированное отделение развития и ухода нацелено на социально-трудовую адаптацию людей с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития, включая осложненные формы аутизма (более 20 человек).  

Все работники ПИМ с инвалидностью ежедневно получают бесплатное питание, которое оплачивает 
Администрация города Пскова. 
2. Организация производства социально востребованных товаров и услуг, имеющих спрос на рынке, с 
предоставлением рабочих мест для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Примером может служить проект «Веселый войлок» (Рыбинск). Проект был нацелен на создание в 
Рыбинске творческой мастерской по изготовлению дизайнерских игрушек-сувениров и бижутерии из войлока.  В 
его реализации на начальном периоде участвовали полтора десятка многодетных матерей из малообеспеченных 
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семей, которые не имеют возможности быть занятыми полный рабочий день вне дома и предпочитают надомную 
работу. В 2008 году Фонд профинансировал предприятие в размере 400 тысяч рублей в виде беспроцентного 
займа и гранта (такова была схема в первые три года работы Фонда). Заем был погашен досрочно. Предприятие 
успешно сотрудничает с продавцами игрушек в России и за рубежом.  Организация регулярно получает заказы 
на изготовление игрушек из войлока для корпоративных подарков от ряда крупных компаний. Это позволяет 
расширять число занятых матерей из многодетных и малоимущих семей.    

3. СП по предоставлению услуг или производству товаров по рыночным или близким к ним ценам для реализации 
возможности трудоустройства людей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Ярким примером этого типа является «Школа фермеров» (Пермский край), нацеленная на подготовку 
сельских предпринимателей из числа выпускников детских домов Перми при сотрудничестве с местными 
органами власти и предпринимателями. Участвуя в «Школе фермеров» подростки из детдомов получают 
возможность овладевать профессией в области животноводства или растениеводства, зарабатывать средства, 
чувствовать себя социально защищенными. Через участие в «Школе фермеров» молодежь привлекается к работе 
на селе, часть из них становятся фермерами, способными самостоятельно вести доходный бизнес.  Данный 
проект оказался весьма успешным – заем в размере 1 млн рублей, полученный от Фонда, был погашен досрочно, 
а руководитель проекта Вячеслав Горелов заявил новый проект, связанный с созданием Молодежной 
фермерской деревни.  Подробное описание кейса «Школа фермеров», основанное на интервью с руководителем 
проекта, партнерами из органов власти и представителями целевой группы, приведено в сборнике [4, с.147-160].  

4. СП по предоставлению прямых и льготных услуг для целевых групп и связанных услуг для сегментированных 
клиентов потребительского рынка в востребованных направлениях социальной сферы 

В качестве примера СП этого типа может служить проект «Центр Марины Ракитской» из Вологды. Услуги 
Центра состоят в развитии компенсаторных возможностей и социализация детей дошкольного возраста с 
ментальными и физическими задержками в развитии, предоставляемые посредством организации работы групп 
по методике Монтессори. Кроме того для родителей-детей инвалидов проводятся специальные психологические 
тренинги, помогающие им в выработке навыков адаптации ребенка (например, аутиста) к полноценной жизни. 
Данному проекту, победившему в  конкурсе 2012 года, был предоставлен беспроцентный заем в 640 тысяч 
рублей сроком на 5 лет.  

Еще одним примером данного типа может служить проект Центр дошкольного физического развития 
детей «Ромашка» в Лучегорске (Приморский край).    На втором этаже торгового центра Лучегорска в 
помещении из двух комнат, оборудованных для активных и подвижных игр на батутах, горках и другие 
аттракционах, предоставляются услуги по культурному досугу для детей, их физическому развитию и 
приобщению к активному, подвижному образу жизни. Повременная оплата услуг производится родителями, 
посещающими с детьми торговый центр, а также школьниками.  Часть зарабатываемых денег используется для 
льготного или безвозмездного предоставления услуг детеям-инвалидам, нуждающимся в физическом 
восстановлении,  и детям в период, находящимся на стадии реабилитации после лечения. 

5. СП по производству инновационных социально-значимых товаров или услуг для людей с ограниченными 
возможностями. 

В 2010 году Фондом был предоставлен беспроцентный займ проекту «Либерти». Первая в России 
турфирма для инвалидов-колясочников "Либерти" возникла в 2004 году как общество с ограниченной 
ответственностью. Тогда в общероссийском кодификаторе экономической деятельности  отсутствовали понятия 
«социальное предпринимательство»  и "туризм для инвалидов". Поэтому турфирме было трудно ожидать 
поддержки от государства, например, займов или льгот на аренду помещений.  

Туризм для людей с ограниченными возможностями – это довольно затратное дело – нужен специально 
оборудованный транспорт,  требуются гостиницы со специализированными номерами и т.п. Команда «Либерти» 
построила свою работу, предоставляя услуги иностранным  туристам – инвалидам по рыночным ценам, а для 
россиян по сниженным тарифам. Начав с организации туров в Санкт-Петербурге, где появились 
соответствующие гостиницы, турфирма постепенно расширяла набор своих маршрутов (Москва, Новгород, 
Выборг, города Золотого кольца, Киев). Недавно «Либерти» занялась подготовкой заманчивого для интуристов 
маршрута по Транссибирской магистрали (Санкт-Петербург — Москва — Казань - Новосибирск — 
Екатеринбург — Иркутск — Хабаровск — Владивосток). Для этого у РЖД имеются вагоны со специально 
оборудованными купе и туалетами. 
Реализация проекта «Либерти» - помимо услуг для отдельных туристов – оказывает влияние на решение 
важнейшей и сложной проблемы доступности инвалидов-колясочников к различным элементам социальной 
инфраструктуры (пандусы, лифты, номера в отелях и пр.), провоцируя в хорошем смысле слова местные органы 
власти и предпринимателей на создание условий для таких интуристов и своих инвалидов. 

6. СП, «замещающие» спектр услуг учреждений публичной сферы.  
В Великобритании в 2008 году была развернута Программа «Транзит: эволюция СП в социальной сфере 

(публичном секторе)» (Transitions: evolving se in the public sector). Ее цель - поддержать переход от 
предоставления социальных услуг учреждениями публичной сферы к социальным предприятиям. Для этого 
разработано детальнейшее руководство для работников социальной сферы, желающих создать СП в той области 
социального обслуживания, где это возможно.  Содержание такого руководства включало:  

• Описание практических шагов и действий по созданию СП в социальной сфере (public-
service SE);  
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• Описание инструментов и информации, необходимых для прямого управления 
обслуживанием населения через СП;  

• Разъяснение собственно процесса транзита; 
• Описание ряда барьеров и проблем, которые могут тормозить развитие СП; 
• Характеристика мер поддержки процесса, которые обеспечиваются со стороны 

правительства. 
Пример в России - проект «Круглосуточный травматологический центр» (г. Пермь).  
Пермский медицинский реабилитационный центр REALMED выиграл конкурс, представив проект по 

созданию травматологического пункта и организации при нем службы скорой помощи и  многопрофильной 
поликлиники. Проект предусматривает организацию круглосуточно функционирующего травматологического 
пункта на базе уже существующих лечебных учреждений с медицинским персоналом соответствующей 
квалификации и стационаром, в котором может осуществляться как платное, так и бесплатное лечение 
пациентов с травмами различной степени тяжести. Благодаря действующей «Программе государственных 
гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи» центр, будучи коммерческим предприятием, 
будет оказывать некоторые услуги населению безвозмездно. В рамках создаваемой поликлиники пациенты 
смогут получать медицинские услуги по полисам ОМС, которые предусмотрены государственной программой в 
области здравоохранения.  Участвуя в ней, медицинский центр сможет предоставлять льготы на платные 
медицинские услуги малоимущим слоям населения и пожилым людям. Немаловажно и то, что реализация 
проекта способствует созданию десятков новых рабочих мест. 

7. Образовательные программы для СП. 
Одной из первых площадок  в России для обучения СП стал созданный в 2003 году  Центр социального 

предпринимательства , существовавший при Институте дополнительного образования Новосибирского 
государственного технического университета. Помимо обучения студентов социальному предпринимательству 
там был образован молодежный бизнес-инкубатор для продвижения студенческих проектов.  

В 2012-2013 гг. образовательная программа была осуществлена Высшей школой менеджмента СПбГУ. В 
марте 2013 года выпускники получили сертификаты. Спецкурсы по СП читаются в МГУ им.М.В.Ломоносова 
(2013 г.). 

Отметим, что в США образовательные программы по СП реализуются во многих ведущих американских 
университетах (Стэнфордский, Гарвардский, Вашингтонский, Нью-Йоркский и др.) в рамках магистерских 
программ и соответствующих программ бизнес-школ при этих вузах.     

8. СП для оказания консультационных, юридических услуг и иные сервисные службы для различных СП. 
Примерами СП такого типа в России являются Юридические, консультативные и иные фирмы (Центр в 

Фонде «Наше будущее» (Москва), Школа социального предпринимательства (Омск), Центр социального 
предпринимательства (Иркутск) и пр.). 

9. Провайдеры услуг с целью развития и продвижения СП. 
На сегодняшний день в России таких провайдеров крайне мало. В то время как в США, например, 

работают магазины по продаже товаров, производимых СП, фирмы, рекламирующие товары СП. В штате 
Колорадо в интернете размещена интерактивная карта, на которой представлены все СП, предоставляющие 
услуги населению штата и пр. 
 

5. Актуальные научные и теоретические задачи  
Опыт организационной и практической работы Фонда по продвижению СП в Российской Федерации 

позволяет нам определить ряд актуальных научных и теоретических задач: 
1. Предложить специализированную модель составления бизнес-плана для описанных выше типов СП. 
2. Разработать систему показателей оценки экономической эффективности и социального эффекта от деятельности 

СП разных типов. 
3. Предложить критерии и модели оценки риска невозврата беспроцентного кредита в срок. 
4. Создать схемы реструктуризации долгов СП Фонду или иным кредиторам. 

 
6. Перспективы развития  

В 2012 году на федеральном уровне был впервые организован конкурсный отбор мероприятий по 
поддержке социального предпринимательства в рамках государственной программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Детали конкурса описаны в разделах 5.19.- 5.20 данной программы (см. Приказ 
Минэкономразвития России № 223 от 23.04.2012 г. «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов 
Федерации, бюджетам которых в 2012 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, 
осуществляемых в государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 
Федерации») [5]. Субъектам РФ предлагалось отобрать проекты по созданию и поддержке социальных 
предприятий, которые обеспечивали бы занятость для определенных категорий населения (инвалиды, матери, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, выпускники детдомов, лица, освобожденные из мест лишения свободы, 
лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации).  Обязательным условием было, чтобы среднесписочная 
численность указанных категорий граждан составляла не менее 50 процентов среди состава работников 
предприятия, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов.  Из 83 субъектов РФ такие проекты были 
предоставлены лишь от 6 регионов, которые и получили субсидии  (Протокол №2 от 9 июня 2012 года и №3 от 
18 июня 2012 года). Так был сделан важный шаг по поддержке СП со стороны государства. 
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В то же время, на наш взгляд, для ускорения развития СП в стране необходимо предпринять целый ряд 
шагов, среди которых упомянем следующие:  

• Разработка и принятие нормативных правовых актов и, возможно, федерального закона для регулирования 
деятельности СП (в Польше, Италии имеются соответствующие НПА – о социальных  кооперативах); 

• Разработка и обоснование приемлемых ОПФ для ИП и микро-, малых и средних предприятий (ФЗ 209) (для 
примера в США - L3C (low-profit limited liability companies – низкорентабельные общества с ограниченной 
ответственностью), или в Великобритании:  

a. общество с ограниченной ответственностью по акциям – (company limited by shares) ответственность ее членов 
по долгам компании ограничена. Она м.б.ограничена внесенным ими капиталом или пакетами акций). 

b. Общество с ограниченными гарантиями (company limited by guarantee) - вариант - ограниченность гарантий 
членов - ответственность ограничивается определенной суммой 

c. Компании общественной пользы (community interest company). 
7. Упорядочение системы подготовки, просвещения и обучения кадров для СП на уровне субъектов РФ;   
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Аннотация  
В статье на базе зиновьевской социологической теории рассматриваются интеллектологические аспекты 

взаимосвязей и взаимодействий власти и общества как основополагающих компонентов социальной организации 
общества. Отмечается, что этот процесс обусловлен как свойствами участвующих  в нём сторон, так и 
социальными законами общества. Их тандем создаёт условия реализации функционирования и развития 
социального организма как единого целого. Иные варианты бесперспективны. 

 
В социальной организации общества  генерирующим узлом выступает власть. Благодаря её появлению  

предобщество становится собственно обществом и предопределяет власть. Затем они варьируются местами: уже 
власть становится полноправным хозяином общества, и предопределяет его и свою судьбу. Отсюда следует, что 
власть и общество суть направляющие и несущие конструкции  не только самих себя, но и других. Так что 
рассмотрение их взаимодействия представляет собой инвариантную актуальность. Оно позволяет познать и 
понять механизмы этого процесса, его следствия и последствия в том или ином социальном пространстве и 
времени.  

По этим и иным причинам  затрагиваемая нами тема имеет обширный и разновидный багаж[1]. Однако 
его понятийный и методологический импортный арсенал носит расплывчатый, идеологический характер, не 
адекватен той реальности, к которой обращается и в которой вращается. Он оперирует терминами, которые  
социологически не эксплицированы и не определены.  Например, такие, как: "капитализм", "демократия", 
"свобода", "самовластие", « власть», «общество»,  и  многие другие. 

С их помощью невозможно получить объективный результат исследования. Произошла и происходит  
номинализация социальных объектов вне их онтологии. Отчего сущность понятий подменяется их видимостью. 
Как следствие, используемые концепты  утратили ΛV утрачивают заложенные в них смыслы, приобрели ΛV 
приобретают те или иные,  «ускользающие» свойства, и служат сокрытию истинного положения дел в изучаемом 
объекте. В силу этих обстоятельств имеющийся понятийный и методологический аппарат несёт в себе угрозу не 
прояснения, а затемнения научной истины о происходящем.  

Всё это вместе взятое и обусловило мотивацию, цели и задачи данной статьи.  Методологическими  
пуантами  для неё служит зиновьевская социологическая теория. Её логические, онтологические и 
эпистемологические аспекты в их совокупности образуют зиновьевскую интеллектологию. В её призме  предмет 
исследования предстаёт в комплексном виде, в органическом единстве  составляющих его элементов. Такой 
подход гарантирует возможность исследовать и понимать реальные социальные объекты и сущности 
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происходящего и будущего, открывать законы событий и бытия. Иными словами, он приводит к научной истине 
и выходит на социологический реализм и его прогностические перспективы. 

В частности, логический аспект реализуется посредством последовательного исследования реальных 
фактов взаимодействия власти и общества,  их концептуальное видение, а также рассмотрение следствия и 
последствия, вытекающие из первых двух. Разграничительными  локаторами  истинного ΛV ложного  в этом 
процессе служат  два камертона: научный и идеологический.  Согласно А. Зиновьеву, научный подход к 
социальным объектам характеризуется: 1) субъективным беспристрастием; 2) познавательной объективностью, в 
смысле рассмотрения явлений такими, какими они являются на самом деле, "в себе", "для себя", "по себе".; 3) 
соответствием правилам логики и методологии науки; 4) здравомыслием. Его целью является истина. Для чего 
необходимо следовать правилам логики и методологии науки, правдиво описывать изучаемые явления. 
Познавать то, что существует, возможно, невозможно, необходимо, случайно, закономерно и т. д., независимо от 
того, познает исследователь это  или нет, а не выдумывает то, что должно быть или чего не должно быть по его 
мнению[2,с.103-106]. 

Антиподом  научного является идеологический способ мышления Его цель и черты: - манипуляция, 
долженствование и априорность того, как люди должны видеть и понимать происходящее. Пристрастность и 
внелогичность с претензией на обратное. Как подчёркивает А. Зиновьев, этот способ продуцирует ложь, 
используя истину. Он прививается людям для того, чтобы они обрабатывали и держали себя сами в нужном для 
властей формате и русле таким образом, чтобы  даже при желании не смогли бы выработать научных иных 
представлений[3, с. 192]. 

 В современной социологии оба упомянутых подхода присутствуют при явном доминировании второго, 
поскольку своими свойствами он устраивает и власть, и большинство общества, в отличие от стремящихся к 
истине единиц. Это дополнительный раз говорит о жизненной необходимости обращения к зиновьевской 
социологической интеллектологии достижения научной истины. 

Её технология  заключена в комплексном подходе к объекту исследования. Применительно  к нашей теме 
он выглядит так: А = a1,….an (n≥2), где a1, a2,..a3…an есть причины  появления, условия существования, 
специфические признаки и компоненты объекта  А.(т.е власть и общество в их взаимодействии). Они образуют 
соответствующий комплекс, если и только если выполняется такое условие: каждый из a1,…. по отдельности 
необходим для указанной роли  в отношении А., а все вместе достаточны для этого. Для чего используются 
определённые приёмы исследования, которые действуют в комплексе[4, с. 256]. Тем самым исследователь 
получает возможность  знать, понимать объект и умение пользоваться первыми двумя. Приступим. 

Общество – совокупность людей, проживающих на определённой территории относительно автономно и 
воспроизводящих себя из поколения в поколениекак единое целое.  Имеет комплекс признаков: 1) Занимает и 
использует определённое пространство; производит или добывает средства существования, защищает себя от 
внешних явлений, угрожающих его существованию; 2) члены общества живут совместной исторической жизнью 
относительно автономно; 3)между ними имеет место разделение функций, они занимают в обществе различные 
позиции;4)совместными усилиями обеспечивают самосохранение общества. Для этого они создают свой  
властный  орган - государство. Его задача  управление обществом как целым. Специфическими средствами этого 
являются законодательство и принудительный аппарат исполнения законов. Наконец, общество обладает 
внутренней и внешней идентификацией. 

Материал общества  образуют люди (социальные атомы) и всё то, что создаётся, используется ими в их 
жизни, а именно: адекватная им материальная культура. Жизнедеятельность всех членов общества определяется 
следующим фундаментальным фактором. Они имеют дело друг с другом не просто как с отдельными людьми, но 
с людьми как представителями тех или иных объединений людей – социальных  клеточек. Сами клеточки имеют 
управляющий орган и управляемое тело и различны по своей природе. Они взаимодействуют  друг с другом. Тем 
самым создаётся единый социальный организм.  

В нём различают три аспекта: деловой, коммунальный и идеологический. Первый аспект охватывает 
действия людей и формы их организации, направленные на обеспечение средств существования, создание 
материальной культуры. Во втором аспекте люди совершают поступки в зависимости от того, что их много, что 
их интересы не совпадают, и они вынуждены с этим считаться. Этот аспект отвечает за создание и поддержания 
в обществе определённого порядка, функционирующего по законам коммунальности. Третий аспект охватывает 
то, что касается сознания (психики, менталитета) людей. Эти аспекты всегда существуют в единстве, хотя 
характер единства может быть различным и колебаться от слияния до достаточно чётко дифференцированного, 
почти автономного функционирования. 

Общество как многомерное образование возникает, организуется, живёт и эволюционирует одновременно 
в различных измерениях. Ведущим из них выступает его социальная организация. Она представляет собой в 
социумевсё то, что как-то осмыслено и закреплено в социальных связях и взаимодействиях его составляющих, а 
именно: 1) власть и управление, «сфера государственности» 2) деловые клеточки, сфера хозяйства, «сфера 
экономики» и 3) менталитетная (идеологическая) сфера, А также другие сферы, являющиеся результатом 
развития упомянутых основных.  В нормальном обществе компоненты социальной организации образуют 
единый комплекс. Это означает: 1) между ними имеет место такое разделение функций, при котором они 
совместно обеспечивают единство общества и условия жизнедеятельности всех членов общества. 2) Между 
ними, помимо иных отношений, устанавливаются отношения взаимного соответствия (адекватности) . 
Последние заключаются в том, что звенья социальной организации приспосабливаются, «притираются» друг к 
другу. Они координируют свои действия по законам экзистенциального расчёта, имманентной социальной 
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комбинаторики и с учётом специфики противоречивой социальной жизни. Совокупный результат их 
осмысленной взаимосвязи и взаимодействия от существующего к возникающему воплощает собой организацию 
и самоорганизацию общества [5, с.121-123]. 

Отметим, что социальная организация общества влияет на характер народа, обладающего этой 
организацией. В свою очередь, люди определённого типа создают соответствующий их характеру тип 
социального устройства. Тут зависимость двусторонняя.  Аргументом тому может служить украинский 
самостийный опыт: имеющийся здесь менталитет предопределил и предопределяет   всё то, что имеет страна. 

 Общество возникает, организуется, живёт и эволюционирует одновременно на трёх уровнях:  на микро-, 
макро - и суперуровне.Объекты первого суть отдельно взятые люди и их объединения в частичные группы. В 
современных обществах они общеизвестны: это различного рода первичные деловые и коммунальные ячейки 

Объекты второго уровня суть объединения объектов первого уровня, сфера деятельности которых - 
общество в целом. Это - органы власти и управления, полиция, армия, церковь, суды, организация хозяйства, 
культура и т.д. Они выполняют в обществе различные функции и совместно обеспечивают его 
жизнедеятельность как единого целого.  

На суперуровне происходит структурирование членов общества вне объектов первых двух уровней, но на 
их основе. Взаимоотношения между уровнями варьируются в зависимости от условий, многосторонни и 
изменчивы. Возможно доминирование какого-то из них над другими. Но при всех обстоятельствах имеет силу 
двепротиворечивые тенденции:одна к установлению взаимного соответствияуровней, другая -  к его 
нарушению.[6,с. 282-288].  

В ходе эволюции обществ  человечество переходит к сверхобществу.  Последнее складывается в западном 
мире с единой системой власти и управления. Национальные границы  ликвидируются, возникают 
наднациональные системыи прочие образования. Сверхобщество – общество в «снятом» виде, более высокого 
уровня организации, чем нынешняя.  Главное здесь - переход развития истории из естественноисторической 
фазы в планово-управляемую и формирование единого глобального человейника.  Иными словами, способность 
системы власти и управления общества распоряжаться огромными человеческими массами и материальными 
ресурсами. Причём в соответствии с заранее выработанными планами организации и преобразования общества. 
Примером тому  может служить современная глобализация на основе западнистских ценностей и интересов и в 
соответствии с законами социальности, в силу которых другие (незападные) народы и страны занимают 
подчинённое и периферийное положение. 

Как уже отмечалось, общество возникает там и тогда, где и когда  появляется его властный орган - 
государство. Власть  – актуальное или потенциальное принуждение людей с целью изменения поведения 
последних; право, гарантия и обязанность на принятие решений. Иными словами, один социальный субъект 
имеет власть над другим, если, и только если первый по своей воле может в каких-то отношениях распоряжаться 
вторым. Первый  есть носитель власти (властитель), второй - объект власти (подвластный). Социальная власть 
общества есть власть в собственном смысле слова, и она воплощается в определённой организации и форме. 

Власть возникает там и тогда, где и когда возникает, то или иное неравенство социальных индивидов. 
Когда один (или некоторые) из них в силу тех или иных обстоятельств получает или завоёвывает право и 
возможность распоряжаться другим (и). В силу своего универсального характера власть имеет многомерное 
измерение и толкование. Прежде всего, это структура власти. Она включает в себя: властителя (субъект), объект, 
ресурсы (источники) и механизм властвования(организацию власти). Для властителя свойственны такие 
признаки: 1) осознание своего положения в отношении подвластных субъектов;  2) осознание того, что он может 
и хочет требовать от подвластных, способность сформулировать своё желание в знаках (в языке); 3) сообщение 
своей воли подвластным (приказание);  4) способность и средства принудить подвластных к исполнению 
приказания;  5) контроль над исполнением приказания. В простейших случаях и в исторически исходных формах 
человеческих объединений все эти стороны слиты воедино. С увеличением и усложнением объединений 
происходит разделение сторон целого в виде функций различных людей и их объединений, совместно 
выполняющих функции власти.  

При этом различают фактическую и номинальную власть, их несовпадение. В силу закона тенденции 
власти к сужению круга своих носителей во главе её фактически оказывается сравнительно небольшой круг лиц 
из самых различных органов, слоёв, сфер общества. Складывающаяся правящая группа держит весь 
управляемый объект.  И второй фактор – дифференциация различных функций единой власти (идейных, 
административных, представительно-показных, управленческих, социальных) и воплощение их в различных 
организациях. При этом упомянутые стороны власти не существуют, изолировано друг от друга. И даже когда 
они разделяются и воплощаются в различных субъектах, они остаются сторонами (функциями, свойствами) 
целостного феномена власти.  

Когда властитель распоряжается всеми важнейшими аспектами жизни подвластного субъекта, включая 
его биологическую жизнь, говорят о пределах власти. В обществах складываются сети и иерархия власти. Так 
что одни и те же люди оказываются в положении властителей по отношению к одним и в положении 
подвластных по отношению к другим людям.  

Всякие властители стремятся к максимуму власти над подвластными и к максимально возможному 
расширению множества подвластных. В этом смысле они не имеют никаких ограничений в самих себе. При этом 
власть стремится пробудить и организовать самодеятельность населения, оформить её  в соответствующую 
форму и направить в желаемом направлении. Здесь властители имеют ограничения своим стремлениям лишь 
вовне, а именно - в других властителях и в подвластных, в сопротивлении последних амбициям властителей. 
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Власть над производимыми ценностями и над их распределением есть основа общественной жизни. 
Отношение власти и подвластности есть одно из самых фундаментальных социальных отношений. Власть над 
распределением точек деятельности людей есть главное из её средств (есть и другие). Так, согласно закону 
адекватности: люди, которые приходят во власть, в различные учреждения, адекватны ситуации. Различают два 
способа и два аспекта воспроизводства власти: 1) отбор кандидатов и назначение на посты сверху; 2) выборы 
путём голосования из числа кандидатов, выдвигаемых снизу. В  любом случае отбор производится многими 
ответственными лицами и учреждениями и по многим параметрам. Отбираются люди наиболее подходящие для 
отправления функций руководства. Как правило, это «средний» человеческий материал. Но именно такой 
человеческий материал (скажем вещество власти) является более адекватным системе власти, чем множество 
людей с выдающимся интеллектом и талантами.  Интеллектуальный уровень системы не сводится к интеллекту 
её отдельных представителей. В системе закрепляется коллективный ум множества людей «среднего» уровня. 

Как видим, власть имеет полимерные диалектические свойства, формы, типы, характер и функции. Власть 
может быть частичной и кратковременной. Но может быть и многосторонней и постоянной, пожизненной. В 
этих пределах колеблется степень власти и подвластности. Их структурирование, функционирование и эволюция 
происходит одновременно с обществом во многих различных аспектах. Главным здесь является то, как власть 
организована, кто и как отбирается в неё,  каковы условия и возможности функционирования властителей на 
своих постах, как распределены функции  различных частей власти, какие выработаны правила работы и как они 
соблюдаются, Т.е. единый механизм организации всей системы власти, руководства и управления собой и 
обществом. Таким механизмом и выступает государство -  власть  отчуждённой организации людей в целое над 
самими организуемыми людьми и как условие самосохранения всех и каждого.Государственная власть есть 
господство одних людей над другими, где властители живут за счёт подвластных. 

Государственность складываетсяиз потребности в охране общественного порядка и в защите 
даннойчеловеческой общности от внешних нападений. Её характерные черты: легитимность, монополия на  
применение насилия, издание общеобязательных для всех граждан законов; её верховенство над всеми другими 
видами  власти; опора на разветвлённый аппарат; функционирование за счёт обязательных для населения и 
субъектов производства налогов.  В силу этого государственная власть - наиболее  могущественная и 
привилегированная власть в обществе. Применительно к Украине  единство  власти понимается как 
установление единой для всей страны системы начальствования и подчинения. Таков социальный закон. Если 
этого нет, (а его нет) власть становится неэффективной и не может выполнять свои функции. Именно об этом 
свидетельствует опыт и практика функционирования  нынешней украинской власти.   

Таким образом, в понятии “государство” различаются два аспекта. Первый, государство как организация, 
функция которого — управление обществом.   Второй — государство как организация массы людей, живущих 
для себя. Тем самым государство есть управляющий орган общества. Государство формируется как орган 
формирующегося общества, а общество формируется как человейник с таким управляющим органом, каким 
является государство. Это - единый процесс.Специфическими  средствами для этого являются законодательство 
и принудительный аппарат исполнения законов – государственный аппарат. Критерием же деятельности властей 
является оптимизация  жизнедеятельности населения.  

Государство способно выполнять функцию целостности общества лишь при том условии, что оно, будучи 
«уполномочено» обществом на эту роль в историческом процессе своего формирования, становится 
самодовлеющим социальным феноменом. Т.е., оно существует для самого себя, а не для чего-то другого, - 
становится субъектом истории, использующим общество как сферу и орудие своего собственного бытия.  

Таким образом, взаимосвязи и взаимодействия общества и власти обусловлены  как свойствами первого, 
так и второго, а также характером их взаимодействия как функционально целого социального организма. Это – 
единый процесс.  Центральным диспетчерским пунктом для них  служит социальная организация общества. 
Последняя изначально  обусловливает как исходные, так и производные процессы, и результаты их 
взаимодействия. 
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Аннотация 
В статье анализируется процесс эволюционного развития денег и революционного потенциала, который 

заключен в них как активном элементе надстройки – комплексе социальной, экономической, политической, 
идеологической, культурной, конфессиональной подсистем современного общества. Рассматривается сущность и 
структура социального пространства денег. Делается вывод о перегруженности денег не свойственными им 
культурными, финансовыми и политическими задачами. 

 
Имеющий деньги не может быть наказан  

Цицерон  
Деньги обладают мистической способностью заключать в себе нечто непознанное как в онтологическом, 

так и в социально-экономическом смысле. Практически первым научным определением денег является 
высказывание Джона Локка, который в конце ХVII века сформулировал свое отношение к деньгам и сказал, что 
для него они  представляют «некий долго сохраняющийся предмет, который люди могли бы держать в 
сохранном виде и который по взаимному согласию люди могли бы принимать в обмен на действительно 
полезные, но недолговечные предметы, обеспечивающие жизнь». 

Философия, а вслед за ней и социология, уделяли немного внимания смыслу и роли денег: так или иначе 
история человеческого самопознания не богата принципиально новым, неэкономическим, пониманием денег – 
это явление было всегда некой данностью, а может быть и культурно-хозяйственным фоном. Философия вполне 
удовлетворялась тем экономическим фактом, что деньги есть товар особого рода, некое «средство обмена», а 
потребность в них определяется этим самым товарным обращением. Академическая социология также скромна в 
исследованиях сущности денежного феномена – в основном все исследования посвящены внешним формам 
денег, а также статистическому  и стратификационному аспекту денежно-кредитного обращения.   

В качестве основы для философских размышлений о сущности денег  вполне может быть использовано 
определение времени Августина Блаженного, который считал, что всякий знает, что это такое, но никто не 
может  объяснить это другому человеку. Нередко в общественном сознании возникает другая образная  аналогия 
– деньги сравниваются с потоком воды. Действительно, с экономических позиций деньги являются деньгами 
исходя из своего главного назначения – обслуживать торговлю – только в процессе движения, когда 
формируются устойчивые финансовые потоки. Денежные потоки и сами деньги получили сравнение с водой в 
таких социальных идиомах,  как «испариться», «уйти в песок» или превратиться в «море денег»; деньги могут 
«просочиться сквозь пальцы» в период инфляционных всплесков, а в процессе конфискационных денежных 
реформ вклады «замораживаются».  Так, в 1992 году для ликвидации инфляционного навеса в форме разрыва 
между денежной массой  и товарным предложением (который оценивался как превышение денежной массы в 
три раза),   правительство российских  реформаторов отпустило цены, запустив гиперинфляцию, которая за 
несколько месяцев достигла  2600%. Эти действия привели к стремительному падению покупательной 
способности рубля  и фиксированных доходов на фоне конфискации сбережений советского периода у 90% 
домашних хозяйств. 
 Если исходить из классического представления о деньгах, которое покоится на экономическом подходе 
и недоверчиво-ожидающем философском и социологическом согласии, то следует согласиться, что деньги – это  
средство всеобщего обмена, имеющее жизненно важное значение для общества.  Объяснения происхождения 
денег в самом общем виде представлены  рационалистическим и эволюционным подходами.    

 Рационалистическая концепция денег рассматривает происхождение денег как результат субъективного, с 
активной созидательной ролью конкретного автора,  социального договора особого рода, или переговоров между 
людьми, которые убедились, что для хозяйственного кругооборота нужны специальные инструменты. В 
современных условиях такие решения оформляются в виде законов или соглашений. Рационалистическая 
концепция является исторически первый – еще Аристотель Стагирит утверждал, что свою функцию монета (т.е. 
деньги) исполняет не в силу своей природы, а по закону (само греческое слово “nomisma” – трактуется  и как 
закон, и  как монета).  Люди властны заменить монету другим меновым знаком, что сделает действующие деньги 
недействительными.  К слову,  К. Маркс очень высоко оценивал тезис Аристотеля, который  понял деньги 
глубже, чем Платон и объяснил, что надо наделить свойствами денег какой-нибудь товар, имеющий свою 
собственную, независимую ни от чего, стоимость. Маркс особенно подчеркивает мысль Аристотеля о 
необходимости закона в процессе создания денег. Фома Аквинский и его последователи (доминиканцы) 
восприняли у Аристотеля идею появления денег в результате общественного договора. Они отвергали наличие у 
денег внутренней ценности на том основании, что денег не было в момент творения. Но поскольку у денег нет 
внутренней ценности, их владелец ничего не теряет, отдавая их в ссуду. Соответственно, он не может 
претендовать на процент. На этом основании Фома Аквинский осуждал ростовщичество. Франциск Ассизский и 
его последователи (францисканцы) также восприняли идеи Аристотеля о справедливом обмене, справедливых 
ценах и осуждении ростовщичества. Однако они отвергали договорную природу денег. 
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Эволюционные концепции исходят из того, что некий универсальный товар стихийно, без активного 
субъективного вмешательства  выделился из массы товаров и занял особое место в общественной жизни – место 
всеобщего эквивалента. Собственно марксизм разделяет этот подход, так как основной движущей силой 
развития общества и его основных институтов (к которым обязательным образом относятся и деньги) полагается 
развитие производительных сил, приводящее к углублению разделения труда и выделению денег. К.Маркс 
подробно разбирает этот процесс, иллюстрируя анализом о четырех фазах обмена в истории развития 
человечества, которым соответствует  простая, полная (развернутая), всеобщая и денежная форма стоимости. На 
четвертой, логически последней фазе появляются настоящие деньги в форме драгоценных металлов. Но 
есть ли у Маркса учитель? Да. Настоящее понимание его экономической теории начинается с признания того, 
что как теоретик он был учеником Д.Рикардо – у него он научился искусству теоретизирования. Хотя он сам не 
согласился бы с тем, что его отношение к Рикардо было типичным отношением ученика. При этом Рикардо не 
единственный, кто повлиял на экономическую теорию Маркса: у Ф.Кенэ он взял свою фундаментальную 
концепцию экономического процесса в целом. Достаточно слабо, по мнению Й.Шумпетера, у Маркса 
представлена не только теория общественных классов, но область денежной теории, в которой Марксу не 
удалось подняться даже до рикардианского уровня.  «И Рикардо, и Маркс утверждают, что стоимость каждого 
товара пропорциональна количеству труда, содержащегося в этом товаре. Оба измеряют это количество  часами 
труда и используют тот же метод сведения различных свойств труда к единому стандарту. Только Марксовы 
аргументы менее вежливы, более многословны и более «философичны» в самом худшем смысле этого слова». [4, 
34-51]  

Современные вызовы к объяснению происхождения денег обусловлены самим фактом наличия 
символических денег, которые заняли место уступившим реальных денег – золоту  и серебру. И снова история 
повторяется, так как легальное функционирование символических денег подтверждает большую правоту 
рационалистической, чем эволюционной концепции на новом витке социально-экономического развития. 
Однако можно ли говорить о применимости эволюционных взглядов на происхождение денег в чистом виде? 
Скорее всего, справедливым будет поиск нового  основания для объяснения  социально-экономической 
сущности современных денег. Таким объяснением является наличие доверия особого рода между обществом и 
суверенным эмитентом, доверия, на котором покоится общественное спокойствие и частично новый 
общественный договор. Возникает проблема  субъектности этого суверенного эмитента, проблема, острота 
которой растет на наших глазах в прямом смысле слова.  

Проблема доверия в сфере денежного обращения является продолжением задачи обеспеченности денег. А 
должны ли деньги быть обеспечены и чем?  Но деньги 40 с лишним лет ничем не обеспечены! США прекратили 
обмен долларов на серебро с 1971 года, в России  формально это произошло в 1991 году.  Сегодня доллар не 
является  официальным платежным средством,  выпускается не правительством и не обеспечен серебром, 
несмотря на соответствующую норму Конституции США. При этом объем долларов США в виде наличных 
денег (банкнот и монет) в настоящее время перевалил за $900 миллиардов (второе место после евро) и  60-70% 
этой массы циркулирует за пределами США, а 1/10 часть – в России.  Тогда на чем строится эта договоренность, 
в чем абсолютная сила денег?  

Формально обеспеченность денег и денежного обращения  заключается в двух аспектах. С одной стороны, 
это гарантии государства. Для этого государство выпускает казначейские билеты – банкноты, или деньги 
государства. Лучше всего сущность  казначейского билета  передали махновцы, которые на своих карбованцах, 
помимо частушек писали «обеспечивается головой того, кто отказывается принимать», что означало, что  кроме 
наглой силы государства, другой силы нет. В советское время на 3 и 5 рублевых банкнотах было напечатано, что 
они  «обеспечивается   всем достоянием страны», а на 10 рублевой – указывалось, что она обеспечивается 
активами Госбанка СССР. С другой стороны – это доверие в обществе и доверие общества по отношению к тому 
проекту социального устройства, которое предлагается правительством.  

Деньги изначально ничем не должны быть обеспечены. Исторически так сложилось, что время, которое 
мы затратили на производство золотой монеты – это и есть то самое главное обеспечение денег, в котором 
заключается честность государства по поводу чистоты золота с одной стороны, и частность государства по 
поводу масштаба цен, с другой. Потом, с развитием торговли,  стали выдавать расписки – бумажные деньги, 
возникла обеспеченная связь, а не сами деньги! Золото обеспечивается потребностями экономики. Сейчас кто-то 
должен сесть и посчитать – сколько денег надо! Сегодня вопрос обеспеченности денег золотом – вопрос скорее  
философский, социологический, чем сугубо экономический. Дело в том, что скорость  денежного обращения – 
то есть количество актов смены собственника той или иной платежный единицы прямо пропорционально 
доверию к деньгам в том или ином обществе. 

Собственно это доверие и является основанием для осмысления денежного социального пространства как 
в историческом, так и функциональном аспектах. 

Пространственные характеристики общественной жизни не обязательно являются предметом изучения 
социологов. Так или иначе, все современные исследования рассматривают пространство как обязательный 
контекст социальной реальности, каждый раз, высвечивая под разным углом зрения те или иные проблемы и 
противоречия. Не случайно характеристики всех основных зон жизни современного общества обладают 
пространственным признаком:  «правовое поле», «сфера гражданской ответственности», «область 
предпринимательской ответственности», «страховое пространство», «культурная среда», «зона ответственности 
власти».    
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Однако первенство в анализе проблемы социального пространства, а также такого конструкта как 
социальное пространство-время,  все же принадлежит социологам и   прекрасно представлено  работами 
П.Сорокина, М.Кастельса, Г.Зиммеля, П.Бурдье, И.Валлерстайна, Э.Гидденса, Э.Дюркгейма, Т.Парсонса и др. Не 
обращаясь к специальному  термину  "социальное пространство", по сути, описывают его модели и этапы 
конструирования, задачи и проблемы К. Маркс, М. Вебер, Т.Веблен. 
 Серьёзный вклад в теорию социального пространства внес П.Сорокин, который настаивал на его 
отличии от любого геометрического пространства, ввел, имеющий принципиальное значение, параметр времени, 
и определял социальное пространство как систему связей между индивидами, группами, популяциями с 
соответствующими координатами. Указывал, что, в отличие от трехмерного евклидова пространства, социальное 
пространство многомерно, и на эту многомерность указывают его горизонтальные и вертикальные, т.е. 
стратификационные параметры. Наряду с П.Сорокиным социальное пространство как многомерную структуру 
рассматривает и П.Бурдье, которые указывает, что структуру социального пространства составляет ансамбль из 
четырех зон или практик человеческой деятельности: экономической, социальной, культурной и политической. 
Борьба за социальное пространство и за власть над ним сосредотачивается вокруг этих четырех «точек 
притяжения», которые вполне могут быть названы капиталами – экономическим, социальным, культурным и 
политическим или «символическим». Интересно, что, по мнению П.Бурдье, структура социального пространства 
зависит от совершенно экономических феноменов и законов – капитала и прибыли, которые являются 
совершенно специфическими для каждого отдельного поля. Важна идея П.  Бурдье  о том,  что  государство  
располагает  монополией  не  только  легитимного физического  насилия,  как  полагал  М.  Вебер,  но  и  
легитимного  символического  насилия. Это своеобразное насилие есть результат способности государства  
формировать  и  культивировать  в  обществе  матрицу  социального поведения: устойчивые  принципы  или  
схемы  восприятия,  оценивания,  мышления.  Для того чтобы установить легитимное согласие, необходимо 
выявить некие  общие  принципы,  которые  лежали  в  основании  выражения  справедливой  критики  и 
достижения  легитимного  согласия.   

Мы будем исходить из понимания социального пространства как многообразия социальных процессов, 
отношений, позиций и социальных полей, функционально взаимосвязанных между собой.  Место денег в 
социальном пространстве совершенно особое и детерминируется их двойственной способностью во-первых, 
распространяться  на все сектора социального пространства в качестве универсального измерителя степени 
заинтересованности людей в их деятельности, а, во-вторых, являться системообразующим элементом 
экономической сферы человечества.  
 Деньги сформировали особое социальное пространство, которое композиционно может быть 
представлено  как совокупность а) идей, дефиниций; б) формальных и неформальных норм и предписаний; в) 
возможностей или ресурсов; г) отношений с властью. Здесь крайне важным является понимание власти как 
взаимодействия тех, кто ее осуществляет, с тем, что в совокупности составляет социальную среду, в которой она 
осуществляется. По сути, власть до донца не может быть понята, если не установлены и не проанализированы 
связи с тем, что не является властью. Например, государство, как носитель и субъект власти, осуществляет 
управление делами общества, обеспечивает законность и правопорядок, а граждане признают правомерность 
принимаемых властью решений и выполняют их. Однако воздействие может быть косвенным и не иметь 
прямого характера. Например, повышение налога на прибыль создает возможность увеличить поддержку 
работников бюджетных сфер. 

Денежные идиоматические выражения весьма широко представлены в социально-культурном, 
лексическом наследии каждого народа. Например,  исторически названия почти всех европейских денежных 
единиц (фунт, марка, лира, крона) означали единицы веса.  В России слово «копейка» или «копейные деньги» 
произошло от названия серебряной монеты, на которой был изображен Георгий Победоносец с копьем в руке. 
Рубль –  это результат рубки рублевой гривенки, серебряной полоски на мелкие деньги. В 1897 году Россия чуть 
не лишилась рубля в качестве денежной единицы из-за инициативы министра финансов С.Ю.Витте – он 
настойчиво предлагал ввести в обращение новую валюту в название «Русь» или «Рус».  Слово «напортачить» 
имеет прямое отношение к деньгам -  «портачами» в древней Руси называли фальшивомонетчиков, а 
«напортачить» означало «начеканить фальшивых монет». Выражение «внести лепту» происходит из Греции и 
означает внести медную монету малого достоинства в качестве пожертвования, а  «газетта» - это название 
мелкой итальянской монетки. Ровно столько в 1556 году стоило первое печатное издание города Венеции. 
«Газетты» обесценились сотни лет назад, а «газеты» похоже, будут с человечеством всегда. А «игра не стоит 
свеч», когда банк карточной игры не превышает стоимость свечей, горящих  в это время. 
 С позиций формальных и неформальных предписаний по поводу их назначения деньги неотрывно 
связаны с понятием и правами собственности. Они являются социальным институтом, призванным защищать и 
сохранять права собственности. Поэтому сущность социального пространства денег  непосредственно связана с 
господствующими в обществе отношениями собственности. А уровень развития общественной организации 
позволяет им выделиться из товарного мира в символического представителя прав собственности, которые в 
силу этого приобретают абстрактный характер. Непосредственная связь денег с развитием отношений 
собственности позволяет судить о  социальной неоднородности денег на разных этапах развития цивилизации, с 
одной стороны, и об их изменениях в зависимости от доминирующей формы собственности, с другой. Развитие 
отношений обмена требует больших изменений в общественном устройстве. С передачей прав распоряжения 
собственностью в руки отдельных индивидов, с заменой других общественных отношений отношениями обмена, 
усиливается атомизация и дезинтеграция в обществе. Это происходит в связи с большей самостоятельностью 



552 

субъектов хозяйствования, развитием духа индивидуализма, господством личных, индивидуальных интересов, в 
связи с ослаблением влияния общества на индивида, с заменой иерархических связей господства-подчинения, 
родственной или юридической зависимости на сравнительно равноправные и свободные отношения обмена, не 
имеющие внешнего принудительного характера.  
 С возникновением и укрепление института собственности растет власть денег, что приводит к 
появлению  «денежной цивилизации», когда деньги из средства для облегчения обмена и хозяйственных 
отношений между людьми превращаются в цель жизни. Возникает  двойное давление на рациональное общество 
сначала в виде денежного  богатства, а позже и бесполезного класса денежных собственников, не участвующих в 
создании материальных ценностей.  Также суть денежной цивилизации проявляется в расточительном 
использовании драгоценных естественных и людских ресурсов во имя  бесконечного создания и удовлетворения 
мнимых, ложных и аморальных потребностей. Создана целая индустрия, сфера существования которой – 
социум, а товар – это воплощение искаженных  ценностей  и ложного понимания престижа. В результате 
потребление приняло характер тотального демонстративного веберовского потребления, направленного на показ 
денежной силы. Товарный и денежный фетишизм, о котором говорил К.Маркс – это и есть социальное 
пространство денег, правда в искаженном современностью виде.  

В США кредитная история гражданина выходит за рамки экономических отношений и является 
статусным показателем принадлежности к той или иной страте.  Для американцев их философия кредитования (а 
не в долг жить нельзя!) и потребления – их система обязательств содержит элемент страха. Это некое паническое 
ощущение завтрашнего дня применимо к социальному, медицинскому, накопительному  страхованию,  это 
встроено в философию экономических отношений, в философию денег.  

К сожалению, надо признать успехи распространения этой денежной цивилизации. Идет процесс подмены 
национальных ценностей – глобальной, унифицированной ценностью в  виде денег. А если деньги в скором 
будущее примут форму единой валюты, тогда возникает вопрос о существовании государства с привычным 
набором его функций.  Особенно это ощутимо для России, когда за короткий исторический срок деньги вдруг 
оказались  подчиненными колебаниям спроса-предложения на иностранные валюты, устойчивость денежной 
системы никак не связана с объемом природных богатств задаром отдаваеиых странам-экспортерам.  

В 2012 году для россиян деньги оказались на первом месте в списке того, что олицетворяет счастье. 
Утешает только тот факт, что среди молодежи наблюдается поворот в сторону нематериальных ценностей. В 
2010 году в Санкт-Петербургском отделении ВШЭ открылась Лаборатория сравнительных социальных 
исследований. Ее научным руководителем стал известный американский социолог и политолог, профессор 
Мичиганского университета Рональд Инглхарт - основатель World Values Survey - глобального 
социологического проекта по мониторингу жизненных ценностей, который охватывает более 100 стран мира. 
Основной темой исследований лаборатории являются сравнительный анализ счастья и благополучия жителей 
России в сравнении с другими странами. Специалисты лаборатории пришли к выводу, что Россия,  пережив 
глубокий кризис 1980-90х годов,  до сих пор морально не может из него выйти. Старшее поколение до сих пор 
ассоциирует счастье с достатком и уровнем жизни. И в этом главное отличие от западных стран, где при 
достаточном уровне безопасности жизни и материальной обеспеченности показателем счастья является свобода 
выбора. 

Оказывается, что деньги, сохранив,  свои классические функции – они и сегодня выступают как средство 
обмена, обращения, платежа, могут участвовать в процессах тезаврации, т.е. накопления и работают на 
международной арене для экономического разговора между государствами – оказались сильно перегруженными. 
В основном это справедливо для первой и главной функции денег – выступать средством обмена, являться при 
этом идеальными деньгами. Эта идеальная функция гораздо шире, если мы просто говорим о ценнике товара.  
Т.Веблен, в  «Теории праздного класса» ввел понятие «денежная культура», («праздное потребление») и показал, 
что человечество оказалось в условиях этой культуры, где  достоинство, положение, качество жизни, измеряется 
деньгами. Причем это не означает, что эти деньги есть. Как смело заметил Марк Твен, кто украл 5$ - сидит в 
тюрьме,  а кто украл 5 000$ - сидит в Конгрессе.  Интересно, что 92% жителей нашей планеты считают, что 
лучше быть богатыми, чем встретить свою любовь (может быть поэтому финансовые разногласия являются 
одной из самых частых причин разводов). Россия  уже вошла в эту систему ценностей. В ранних  европейских 
экономических системах человек измерялся сословием, родовитостью, рациональностью. Это измерение 
теоретически помогали выполнять деньги идеальные.  Сегодня же критерий в социуме с доминирующими 
резервными валютами – это власть, измеряемая деньгами.  При этом  одна треть населения Земли живет менее 
чем на 2$ в день, а 1,2 млрд. человек живет менее чем на 1$ в день.  
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Аннотация.  
В статье проанализирована институционализация социального партнерства в России. Показано,  что 

социальное партнерство в широком его понимании является условием и целью общественного развития. 
Обосновано, что   этот феномен имеет существенные характеристики, позволяющие идентифицировать его как 
социальный институт,  главным предназначением которого в обществе является согласование разнообразных 
интересов социальных субъектов в совместном действии.   

 
Предметом научного дискурса в среде научного сообщества на данном этапеможет быть обсуждение 

условий и предпосылок возникновения, развития и институционализации социального партнерства. В научной 
литературе встречаются попытки исследователей связать развитие отношений социального партнерства 
исключительно с рыночной экономикой. «Социальное партнерство — особый тип социально-трудовых 
отношений, присущий рыночному обществу, обеспечивающий оптимальный баланс реализации оптимальных 
интересов различных социальных групп, в первую очередь наемных работников и 
работодателей».96Действительно, в рыночной экономике непременным условием возникновения социального 
партнерства является частная собственность на средства производства, разделяющая общество на работодателей 
(собственников) и наемных рабочих и, как следствие, возникновение между ними порой непримиримых 
противоречий.  Но при этом следует иметь в виду, что непримиримые противоречия существовали и в других 
антагонистических обществах.  

Позиция автора по вопросу возникновения и развития социального партнерства в нашей стране 
выражается в ретроспективном подходе на развитие социального партнерства, который позволяет утверждать  о 
наличии  исторических корней этого социального феномена. Россия встала на путь капиталистической системы 
хозяйствования после отмены крепостного права  царским указом в 1861 года. Однако развитие капитализма в 
России было прервано свершившейся в октябре 1917 года социалистической революцией. В  дореволюционной 
России  уже были заложены  основы рыночных отношений, активно развивался малый бизнес, соответственно 
начали формироваться и партнерские отношения.  В условиях социализма, естественно, ни бизнес, ни 
социальное партнерства не развивались вплоть до 1992 года, когда страна вновь взяла курс на развитие 
рыночной экономики, на возврат к капитализму. Все это не могло не сказаться на характере развития 
предпринимательства  в России в целом и отношениях социального партнерства, в частности. Мы исходим из 
представления о том, что капитализм в нашей стране явление не новое, отсюда  культура раннего капитализма в 
России, вероятно в какой-то мере, сохранилась в исторической памяти народа, как, впрочем,  сохранились и 
некоторые формы рыночного хозяйствования, каковыми являются предпринимательство, товарищества, малые 
кооперативные хозяйства и т.д..  

Представляет собой некоторую ценность, с точки зрения исследуемого явления, и практика 
социалистического хозяйствования. Такие ее черты как коллективизм, солидарность, взаимопомощь, 
бескорыстие были  характерны для советских людей. С учетом вышесказанного, развитие социального 
партнерства в современной России не может не быть своеобразным,  так как испытывает воздействие культуры 
нескольких эпох.  

Особенности становления социального партнерства в России на современном этапе связаны со 
спецификой  развития в нашей стране рынка, многообразием форм собственности, все это естественно ведет 
к появлению новых видов деятельности, не укладывающихся в сложившуюся традиционную систему 
партнерских отношений.  

Поскольку в  научном отношении особый интерес вызывает институционализация  социального 
партнерства во взаимосвязи с развитием малого бизнеса, то с точки зрения методологии анализа этого явления 
важно рассматривать его  как процесс оказывающий влияние на развитие малого бизнеса. Если под процессом 
понимать совокупность последовательных действий для организации и развития партнерских отношений 
субъектов бизнеса, то развитие предпринимательства и  малого бизнеса, в частности, предполагает 
организацию и развитие партнерских отношений. Необходимо также подчеркнуть, что при понимании 
социального партнерства как процесса, мы можем наблюдать его  диалектическое развитие: переход 
количественных изменений в качество. На различных этапах общественного развития происходят качественные 
изменения в организации и функционировании социального партнерства. Так, на стадии формирования рыночных 
                                                
96 Резник Ю.М. Гражданское общество как феномен цивилизации. Часть II. Теоретико-методологические аспекты исследования. М.: Изд-во 
МГСУ «Союз», 2007,с.28  
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отношений (по сути, на которой мы сейчас еще находимся)  при действии основных компонентов старой и новой 
экономической системы (и их наложения друг на друга) социальное партнерство представляет собой процесс 
осознания целей и задач, стоящих перед ним. С пониманием  социального партнерства как процесса возникает 
необходимость управления и, главным образом, осознания принципов этой деятельности. 

Социальное партнерство призвано интегрировать отдельные виды управленческой деятельности в системе 
управления, обеспечить их взаимную согласованность и общую направленность на реализацию намеченных целей. 
На основании принципов социального партнерства организуется  процесс управления, представляющий собой 
научно-обоснованную упорядоченность действий по осуществлению управленческих функций, выбору методов и 
приемов управленческого воздействия. Среди принципов организации управления социальным партнерством 
исследователи выделяют: принцип объективности, принцип комплексности и системности, принцип основного 
звена, принцип гласности, принцип конечно-целевой направленности и адресности.97Принципы организации и 
управления социальным партнерством выражают необходимые основания деятельности структур, 
обеспечивающих управление. Эти основания обуславливают формы и методы воздействия управляющих органов 
на социальные процессы. 

Такое понимание процессорного развития социального партнерства создает предпосылки для определения 
методов формирования и реализации партнерских отношений в разрешении проблем развития малого бизнеса. В 
практике партнерских отношений между различными субъектами  выделяются многообразные методы социального 
партнерства: прямые и косвенные; проблемно-ориентированные и ситуативные; программные и единичные; 
общественные и частные. Все они используются в социологической практике и достаточно известны, поэтому 
подробно на них мы останавливаться не будем. Гораздо важнее, с точки зрения методологии анализа указать  на то, 
что в изучении социального партнерства, автором используется социологический подход. В современных 
публикациях по данной проблематике, можно встретить высказывания о социологическом подходе. В 
частности, Сухарев А.И. пишет: «Социологический ракурс изучения социального партнерства выражается в 
том, чтобы выявить дифференциацию социума на социальные субъекты и их взаимодействие. Исследование 
дифференциации и взаимодействия определяют системную характеристику социума. Именно в этом состоит 
своеобразие социологического подхода к социальному партнерству».98А это в свою очередь, характеризует 
социум, как ту внешнюю среду, которая предопределяет развитие социального партнерства и бизнеса. В 
социологическом подходе, важным является изучение союзнических отношений между социальными 
субъектами. Социальными субъектами партнерских отношений могут быть все субъекты социальной 
стратификации (классовые,  демографические, этнические и территориальные субъекты), которые 
взаимодействуют между собой. Автор утверждает, что  социальное партнерство, есть не всякое 
взаимодействие, а совместное осознанное действие во имя достижения интегрированных целей по 
пересекающимся интересам. В нашем случае эти  интересы пересекаются в малом бизнесе. Следует особо 
отметить, что глубинной основой, связующим звеном партнерства в бизнесе являются интересы – объективно 
обусловленные и субъективно избираемые как  способы производства, так и способы получения материальных и 
духовных благ предназначенных для удовлетворения  потребностей. Действительно, потребность, интерес 
являются    внутренними    пружинами,    которые определяют любые взаимодействия, в том числе партнерские. 
Партнерскими они становятся в том случае, если интерес одного субъекта не может быть реализован без 
участия другого и одновременного удовлетворения потребностей второго или третьего социальных 
субъектов. Это и есть внутренний стимул сознательного выхода на социальные партнерские отношения. Если 
социальный субъект может удовлетворить свой интерес независимо от другого социального субъекта, то 
такого рода интерес не может выступать внутренним источником для того, чтобы тот или иной субъект 
нуждался в  другом. Совпадение, пересечение интересов является самой главной основой для того, чтобы 
сформировался потенциал социального партнерства. Таким образом, потенциал социального партнерства 
определяется, прежде всего, сходством интересов, их объективной природой, их объективным состоянием. Это 
очень важно иметь в виду и для оценки источников и роли субъективного фактора в социальном 
партнерстве. Субъективный фактор социального партнерства многомерен: это и мировоззрение, и идеология, и 
политическая настроенность, и организованность социального субъекта, его мораль, религия, традиции, 
безусловно, играют важную роль в формировании и реализации потенциала социального партнерства. 

Глубокий социологический анализ эволюции социального  партнерства в нашей стране проводит Ионова 
О.Б. По ее мнению, феномен социального партнерства есть результат социальной эволюции современного 
гражданского общества и его следует понимать гораздо шире. Она утверждает, что «социальное партнерство как 
социальный феномен не существует как некоторое  «законченное» явление социальной жизни, что это 
эволюционизирующая, развивающаяся функция современного  общества, которая, во-первых, имеет свои 
собственные пределы и фазы своего развития в рамках конкретных национальных границ. Во-вторых, есть 
производное определенных форм идеологического воздействия тех западных стран, которые пропагандируют 
некоторые основополагающие принципы социального партнерства, «особенно в экспортном варианте», но не 
всегда и не обязательно обеспечивают их реализацию. В-третьих, и это особенно касается переходных обществ, 
социальное партнерство существует как некоторая идеальная «реальность», которая в большей степени 
присутствует в «виртуальном» сознании граждан, но мало касается их повседневной жизни».99Ионова О.Б. 
считает, что  социальное партнерство институционально обусловлено. И это так, поскольку наш исторический 
                                                
97  Сухарев А.И. Социология социального партнерства. Саранск,1999.С.135-138 
98 Сухарев А.И. С.5-6	  
99Ионова О.Б. Социальное партнерство (опыт социологического анализа): Монография.-М.:МАВКС Пресс,2004.С.9. 
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экскурс  показал, что на разных этапах общественного развития можно наблюдать функционирование 
определенного типа социальной кооперации и взаимодействия людей, реализующие множество моделей и линий 
социального поведения, которые пересекаются в эпицентре согласования их интересов и в определенных формах 
социального согласия реализуются. Расширенное понимание социального партнерства как института, 
обеспечивающего широкие правовые, социокультурные возможности и гарантии мирного процесса согласования 
множества социальных интересов, позволяет видеть в нем своеобразный социальный механизм активизирующий 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

Вызывает определенный оптимизм исследование И.С.Лебедевой касательно институционализации 
межсекторного социального партнерства в России, которое представляется равносторонним треугольником 
эффективного взаимодействия государства, корпоративного и некоммерческого секторов. Она считает, что на 
данный момент уже существует прецеденты реализации межсекторного социального партнерства, что, в общем-
то, трудно опровергать, тем более она  аргументировано это доказывает в своей работе. Следует согласиться с 
тем, что особенностью институционализации социального партнерства в России является то, что длительное 
время не вызревали условия для этого (на переднем плане стояли вопросы политического и экономического 
характера, а решение социальных вопросов отодвигалось на второй план). Она также утверждает, что 
доказательством институционализации является его организационное оформление как социального института. 
Но тот же ретроспективный анализ показывает, что эволюция социального партнерства в России помимо 
истории, отдаленных корней, несет еще груз бюрократической наследственности, которая препятствует 
развитию реального института социального партнерства. В тоже время достоинством работы является попытка 
автора показать сам процесс институционализации межсекторного социального партнерства посредством 
выделения основных этапов: от формирования социальных потребностей, через выстраивание социального 
взаимодействия между государством, бизнесом и некоммерческими организациями к организационному 
оформлению. По мнению автора, сегодня еще рано говорить о стратегическом партнерстве, он является пока 
ориентиром развития модели в целом, однако это именно та форма взаимодействия, которая способна 
обеспечить реальное улучшение социального самочувствия населения и устойчивое социальное развитие.100 

Таким образом, рассматривая институционализацию социального партнерства как процесс, следует 
выделить совокупность последовательных действий для организации и развития партнерских отношений, 
которые оформляются и закрепляются в повседневной практике и нормах поведения субъектов бизнеса. Не 
вызывает сомнений, что такая важная народнохозяйственная проблема, как развитие предпринимательства 
в целом и  малого бизнеса, в частности, предполагает организацию и развитие партнерских отношений. Без 
реализации этих процессорных принципов социальное партнерство становится или популистским лозунгом, 
либо явлением хаотическим, без определенных целевых ориентации и установок. 

Необходимо отметить, что процесс институционализации социального партнерства тесно связан с 
рыночной экономике, и в полной мере будет соответствовать уровню развития экономической, социальной и 
политической системе с присущими ей отношениями. Оценивая развитие социального партнерства в целом и 
характер протекания процесса его  институционализации в России (не только межсекторального), следует указать 
на ряд моментов. Так, на стадии формирования рыночных отношений (по сути, на которой мы сейчас находимся)  
при действии основных компонентов старой и новой экономической системы (и их наложения друг на друга) 
социальное партнерство может соотноситься с принципом «обязательности», когда государство становится 
своеобразным гарантом формирования и реализации партнерских отношений. По мере развития экономической 
системы, демократизации партнерских отношений принцип «обязательности» эволюционирует в принцип 
«достаточности», который позволяет обеспечить процесс экономического и социального развития. И далее, по мере 
развития партнерских отношений,  принцип «достаточности» может перейти в принцип «обусловленности»,101 когда 
наблюдается высокий уровень партнерских отношений между его субъектами, когда они отлажены, законодательно 
закреплены и развиваются под воздействием экономических, социальным, политических отношений. 
Сравнивая  взгляды на процесс институционализации социального партнерства и его этапы, следует обратить 
внимание на то, что в них есть одно общее – это  уровень зрелости рыночных отношений субъектов хозяйственной 
деятельности в целом и отношений партнерства, в частности. В России эти отношения находятся на низшем уровне 
развития (исходя из состояния нашей экономики), на этапе их становления, соответственно и отношения партнерства 
в бизнесе только становятся. А если сравнивать с развитием социальное партнерства на Западе, то мы находимся в 
«ученическом» возрасте. Утверждать, что процесс институционализации социального партнерства в России 
завершился, видимо преждевременно.   
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Аннотация.  
Проблема роли и места государственной власти в регулировании социально - трудовых отношений имеет 

особую актуальность для России. В период реформирования Российское государство встает перед выбором пути 
своего участия в регулировании экономики. Этот выбор охватывает широкий спектр возможностей, лежащих 
между  либеральной моделью и жестким государственным регулированием. Способы регулирования рынка 
труда,  взаимоотношений в социально-трудовой сфере – важнейшая составляющая общего подхода к влиянию 
государства на экономическую жизнь. Очевидно, что в этой ситуации демократическое государство будет искать 
способы активного диалога и с работодателями, и с работниками.  
 
Роль и место государства в социальном партнерстве: теоретические основы 

 
Первые признаки  социального партнерства, видимо, появились тогда, когда возникли предпосылки к 

равноправию  партнеров. Это произошло с образованием профессиональных союзов. Благодаря  образованию 
профсоюзов появилась возможность достижения таких договоренностей, которые могли бы служить 
альтернативой социальным потрясениям.  

Легализация профсоюзов, придание нормативного статуса коллективным договорам, получившие 
развитие в Европе к началу ХХ века, по сути, является первым движением власти к обеспечению условий для 
диалога между работниками и работодателями, собственному участию в регулировании вопросов труда с 
позиции партнерства. 

Создание в 1919 году Международной организации труда, послужило началом формирования 
современной теории и практики социального партнерства и трипартизма. Если взаимодействие, договоренности 
между работниками и работодателями явились объективным следствием имеющихся противоречий между их 
интересами и объективной же необходимостью регулирования этих интересов, порожденной процессом 
общественного развития, то трипартизм – выработанная при активной роли государств форма их регулирования.   

Важно подчеркнуть, что создание  МОТ было результатом выраженной и оформленной политической 
воли государств к взаимодействию с представителями работников и работодателей на принципах взаимного 
уважения и учета интересов. 

Именно МОТ провозгласила и обеспечила  организационными технологиями совместное участие власти, 
профсоюзов и работодателей в регулировании социально-трудовых отношений.  

Международная организация труда, в частности, предусматривает проведение соответствующих 
национальным условиям мероприятий для обеспечения в рамках системы по регулированию вопросов труда 
консультаций, сотрудничества и переговоров между государственными органами власти и наиболее 
представительными организациями предпринимателей и трудящихся или, при необходимости, представителями 
предпринимателей и трудящихся [1]. 

Признается необходимым поощрение государствами разработки правил и процедур коллективных 
переговоров, согласованных между организациями предпринимателей и трудящихся,  достижение условий при 
которых коллективным переговорам не препятствовало бы отсутствие регулирующих их правил, неполный или 
несоответствующий характер этих правил [2]. 

Наряду с признанием права на объединение и независимую от государственного вмешательства 
деятельность организаций работников и работодателей  МОТ устанавливает право и обязанность государств на 
содействие коллективным переговорам. 

Более того,  в Женевской (1978 года)   Конвенции МОТ № 150 «О регулировании вопросов труда: роль, 
функции и организация»  признается необходимым и возможным  для государств передавать  или поручать 
определенную сферу своей деятельности в области регулирования вопросов труда неправительственным 
организациям, в частности организациям предпринимателей и трудящихся или, при необходимости, 
представителям предпринимателей и трудящихся. 

Не подвергается сомнению, что основным объектом воздействия системы социального партнерства во 
всем мире являются и,  по – видимому,  будут продолжать являться в России, взаимоотношения в сфере труда 
«работник - работодатель».  

Но роль государства в социальном партнерстве не менее важна для обеспечения его эффективности.  
Рассуждая о роли государства в социальном партнерстве зададимся вопросом о возможных вариантах 

такой роли. 
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Прежде всего, и, по-видимому, в первую очередь, государство с самого начального периода своего 
участия в регулировании вопросов труда, выступает в роли законодателя, дающего нормативную базу для 
взаимодействия партнеров. Оно может, как подавлять одного из них нормативными ограничениями, так и 
поддерживать, вручая инструмент защиты в виде  права на объединение, определенных установленных 
законодательно и обязательных гарантий.  

Достаточно традиционна и широко распространена роль государства, как посредника в регулировании 
взаимоотношений между работниками и работодателями. При этом, дифференцируя роль посредничества от 
законодательной роли, мы имеем ввиду что необходимость посредничества возникает вследствие уже 
существующего или реально способного возникнуть конфликта. В то же время, законодатель продуманными 
нормами может обеспечить условия для исключения или минимизации возможности конфликта. 

Это влияет на оценку этих двух возможных ролей с точки зрения их воздействия  на эффективность 
социального партнерства,  вероятность успешного достижения социального согласия. 

Без сомнения, государство, не только в нашей стране, но и во всем мире остается достаточно мощным 
собственником и работодателем.  

Однако в данной статье мы не будем уделять большого внимания этой роли государства. Нам интересны, 
прежде всего, те аспекты взаимоотношений государства с работниками и работодателями, которые 
определяются его собственной сущностью.  

Относительно роли государства, как работодателя подчеркнем лишь одно теоретическое положение. 
Социальное государство как работодатель должно быть примером цивилизованного  регулирования вопросов 
труда. Оно не может допускать, чтобы уровень трудовых прав и гарантий в государственном секторе экономики 
был существенно ниже среднего. По-видимому, он не может быть и самым высоким, так как возникает 
необходимость создания «задела», запаса прочности для обеспечения стабильности положения работников, 
нанятых государством, с точки зрения обеспечения их социально-трудовых прав. Наличие такой стабильности 
отношений с работниками отнесем к характерным особенностям  государства, как работодателя. Интересно, что 
Рекомендация Международной организации труда от 29 июня 1949 г. № 84 «О трудовых статьях в договорах, 
заключаемых государственными органами власти» предусматривает наличие трудовых  статей в договорах, 
заключаемых  государственными органами, содержащих, в частности, основные ставки заработной платы, 
порядок нормирования,  продолжительность рабочей недели, порядок предоставления отпусков по болезни и др.  
При этом, в тех случаях, когда частные работодатели пользуются субсидиями или лицензиями на эксплуатацию 
общественно полезных служб, должны применяться положения, по существу аналогичные трудовым статьям 
договоров, заключаемых государственными органами. 

Для нашей статьи наиболее интересным является то, что государственная власть через социальное 
партнерство может реализовать свои собственные, специфические политические интересы. Представители 
государства, как основного носителя политической власти, из взаимодействия с работниками и работодателями 
на поле регулирования наиболее влиятельных и потенциально конфликтных интересов (интересы в области 
социально-трудовых отношений) выносит выводы, дающие основу для политических решений, обеспечивающих 
сохранение политической стабильности общества,  самой власти.  

Такой результат достижим наиболее вероятно в том случае, если власть выступает как партнер, участник 
взаимодействия, способный не только управлять и координировать, выступать посредником, но и  
корректировать свои собственные позиции с учетом достигнутых компромиссов.  

В результате точного  исполнения такой роли государство: 
− формирует постоянный канал связи с обществом, наиболее активными, многочисленными и влиятельными 

общественными группами, позволяет выявлять и учитывать их интересы (что очень важно -  сбалансированные 
интересы)  при формировании политических  решений; 

− позволяет избежать, предупредить возможную дестабилизацию, связанную с  объективными противоречиями 
между работниками и работодателями благодаря механизму активного непосредственного участия в диалоге, 
достижению компромисса, баланса интересов; 

− способствует демократическому развитию социально-трудовых отношений, государства и общества в целом,  
позволяет  ограничивать,  с одной стороны, стихию рынка, с другой, тенденции развития тоталитаризма.  

Мы выдвигаем гипотезу, что участие власти в социальном диалоге повышает его эффективность,  и 
попробуем ее подтвердить.   

В демократическом государстве диалог власти с работниками и работодателями не может быть «улицей с 
односторонним движением». Вступая во взаимоотношения с гражданским обществом, в лице самых мощных и 
представительных его групп, государство должно корректировать свои собственные позиции, свою социальную 
политику с учетом интересов этого гражданского общества.  Только тогда можно обеспечить реальную 
стабильность, основанную не только на сбалансированных отношениях непосредственно в сфере труда, но и на 
реализации эффективной и популярной социально-экономической политики, вырабатываемой с 
непосредственным участием наиболее заинтересованных в ней, наиболее активных  граждан, представленных  
профсоюзами и объединениями работодателей. 

Исполнительная власть имеет реальные возможности участвовать в непосредственном диалоге с 
работниками и работодателями в системе социального партнерства и обеспечить наибольшую эффективность в 
реализации этих возможностей. Тем самым достигается наибольшая эффективность самого социального 
партнерства, как способа минимально конфликтного регулирования социально-трудовых отношений, средство 
соблюдения баланса реализации изначально противоречивых интересов в сфере труда, поиска и реализации 
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общих или близких целей. Во всех случаях социальное партнерство, любой диалог эффективен только тогда, 
когда его результаты находят реальное воплощение.  

 
Позиционирование органов власти в системе социального партнерства. 
 
В странах с развитой рыночной экономикой, не проходивших социалистического периода развития, 

государство постепенно включалось в регулирование  взаимоотношений «работник-работодатель». По мере 
возникновения там острых, угрожающих политической стабильности конфликтов, постепенно формировалась 
специфичная система взаимодействия, выкристаллизовывались наиболее эффективные его формы с учетом 
истории и традиций каждого государства. В нашей стране этот процесс шел революционным, точнее 
директивным путем. 

Нельзя не учитывать, что формально трехсторонняя система выработки важнейших норм регулирования 
социально - трудовой сферы существовала и в социалистический период развития.  Партия, как «руководящая и 
направляющая сила общества», олицетворяющая политическую власть -   от государства; Совет Министров, 
олицетворяющий управление экономикой – работодатель и представитель работодателей – руководителей 
предприятий (по сути - государственных чиновников); профсоюзы (ВЦСПС) – от лица работников совместно 
разрабатывали основы регулирования труда.  

В организациях повсеместно заключались коллективные договоры.  
Но не было важнейшей составляющей – реально различных и осознанных интересов.  
Система работала не на поиск баланса реализации интересов, а на обеспечение общественного контроля за 

реализацией законов или нормативных актов, в том числе трехсторонних (псевдо договорных) выработанных на 
высшем уровне регулирования.  

Начало развития российского рыночного трипартизма мы связываем  с Указом  «О социальном 
партнерстве и разрешении коллективных трудовых споров (конфликтов)», который предусматривал  заключение 
трехсторонних соглашений, формирование трехсторонних органов, наделенных определенными, достаточно 
широкими полномочиями. Внешне все выглядит вполне традиционно. Возникновение трипартизма в западных 
станах мы связываем с созданием МОТ, а в России  - с формированием первой трехсторонней комиссии.  

Однако реальные условия  формирования трипартизма в России и на Западе существенно различались. 
К моменту образования  МОТ  в 1919 году в капиталистических странах, как правило:  

− сформировались и действовали экономические рыночные механизмы;  
− сформировались классы собственников и наемных работников, осознавшие свои классовые интересы;  
− наемные работники были организованы в профсоюзы,  достаточно сильные для того, чтобы возглавлять активное 

забастовочное движение; 
− пример  событий в России  активизировал политические силы, способные возглавить смену власти, обострил 

понимание у господствующих политических сил того, что без уступок и компромиссов можно потерять власть; 
− реально существовали и были дееспособны субъекты трипартизма, осознающие свои интересы и цели; 
− государство обеспечивало  реализацию своих основных функций с использованием преимущественно 

демократических методов.  
В России же ситуация была иная. Имели место:  

− кризис государственной власти; 
− кризис в экономике; 
− неклассовая структура общества; 
− профсоюзы, в основном сохранившие традиционную социалистическую ориентацию;   
− отсутствие объединений работодателей;  
− стихийные трудовые конфликты, вызванные падением уровня жизни, сокращением производства; 
− политическая установка на максимальное использование опыта  западной демократии и модели рыночных 

отношений. 
Как видим, объективной предпосылкой для начала взаимодействия власти с профсоюзами и 

работодателями явились конфликты, которые необходимо гасить, не прибегая к силовым методам, а еще лучше 
направлять их в нужное русло, ориентировать на нужные политические цели.  

Для решения этой задачи власть в России обращается к традиционному социалистическому союзнику – 
профсоюзам и применяет новую рыночную форму – социальное партнерство. 

Таким образом, первоначальные импульсы к участию органов власти России во взаимодействии с 
работниками и работодателями определялись его собственными, причем в значительной мере политическими 
целями.  

По мере либерализации государство «отдалялось» от регулирования сферы труда, от взаимодействия, что 
находит отражение в законодательстве. 

Однако профсоюзы прекрасно понимали, что в условиях почти полного отсутствия объединений 
работодателей, предельной либерализации законов, передающих на уровень предприятия право установления 
основных трудовых гарантий,   вся тяжесть регулирования вопросов труда ляжет непосредственно на первичную 
организацию. Стремление выработать системный механизм поддержки «первички», по традиции 
рассматривающейся как основа профсоюза,    побуждали профсоюзы ограничить полную децентрализацию 
регулирования трудовой сферы, исключить окончательный уход из нее государства.  
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Сегодня органы власти продолжают определенным образом влиять на взаимоотношения «работник – 
работодатель» и участвуют в трехсторонних переговорах, в том числе как сторона, принимающая на себя 
определенные обязательства.    

Реальная роль участника соглашений принадлежит, как правило, органам исполнительной власти на 
региональном уровне. 

Анализ содержания региональных соглашений, заключенных, в частности,  в субъектах федерации на 
территории Центрального федерального округа показывает, что органы власти в рамках данных документов 
принимают на себя обязательства различного характера, касающиеся, в том числе и некоторых  аспектов 
социальной, экономической политики.  

Практика участия органов власти в отраслевом регулировании социально-трудовых проблем через 
систему соглашений и трехсторонних комиссий с фактической ликвидацией отраслевых министерств сведена к 
минимуму.   

Министерство здравоохранения и социального развития, например, уклоняется от участия в диалоге с 
отраслевым профсоюзом по проблемам регулирования оплаты труда медицинских работников.  

Наиболее тревожным является тот факт, что обязательства органов власти, взятые по соглашениям, 
реализуются слабо. Отношение к решениям трехсторонних комиссий поверхностное.  

Можно отметить определенную противоречивость  позиции органов власти России в отношении 
взаимодействия с гражданским обществом. 

С одной стороны, Президентом РФ декларируется заинтересованность в общественном контроле над 
властью, правительством, чиновниками. Инициировано формирование Общественной палаты, призванной 
осуществлять эту деятельность. С другой стороны, реально существующий механизм взаимосвязи власти и 
общества в рамках системы социального партнерства используется слабо.  

По-видимому, причиной такой ситуации является отсутствие достаточно глубокого и точного понимания 
потенциальных возможностей социального партнерства, трипатртизма, как эффективного механизма обратной 
связи власти и общества, причем в лице наиболее активных его групп, представленных самыми массовыми 
общественными объединениями.  
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Аннотация.  
Статья посвящена анализу  конкретно-исторического становления социально-сетевых евразийских 

идеологем. Затронуты аспекты нескольких исторических форм евразийства и их комментариев в отечественных 
и зарубежных текстах. Обосновывается тезис, что развитие современной евразийской стратегии не должно 
ограничиваться только процессами экономической интеграции, но сопровождаться, а иногда и опережать 
развитием социально-сетевых идеологических связей духовного, социокультурного свойства.   

 
Глобальный финансово-экономический кризис обнаружил полное отсутствие перспектив дальнейшего 

развития существующей модели миропорядка, не способного адаптироваться к изменившимся условиям. 
Дальнейшее углубление кризиса чревато турбулентными процессами, что серьезно подрывает глобальную 
гегемонию западной элиты. Начавшиеся трансформации поставили на повестку дня вопрос о насущной 
необходимости формирования новой геополитической карты мира, способной с одной стороны, обеспечить ее 
дальнейшее устойчивое положение, а с другой – сдержать обозначившиеся тенденции к военным действиям в 
целях изменения баланса в мире. К 2011 году на территории Евразии сформировалось новое геополитическое 
пространство, основу которого составил Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. 

В этой системе координат Россия остается великой евразийской державой. Несмотря на разрушительную 
«перестройку» и разруху 1990-х годов, Россия по-прежнему напоминает Атланта, удерживающего на своих 
плечах ответственность за Северную Евразию и, как следствие, весь суперконтинент. И так будет всегда, вне 
зависимости от качества российской элиты, степени ее самоотверженности и интеллектуальности102.  
                                                

102 Будущее Евразии: БРИКС или Евразийский союз? Вопросы устойчивости союзов. Материалы круглого стола 25 Мая 2012г. // 
http://www.noravank.am/upload/pdf/3330.pdf   



560 

Россия – единственное государственное образование, одновременно входящее в БРИКС и 
инициирующее создание Евразийского союза. Тем не менее слабая информационно-пропагандистская 
поддержка и сопровождение проекта – как внутри ЕАС, так и на внешнем информационном поле создает 
неспособность эффективно нейтрализовать негативное психологическое воздействие противников 
осуществления проекта – как внутренних, так и внешних.  

Взаимоприемлемые условия экономическои ! интеграции на евразии !ском пространстве автоматически 
приведут к интеграции и политической, и военной, и индустриальной. Но без идеологически четких обоснований 
актуальности Евразийского союза, расхождения во взглядах властных элит на собственное экономическое бытие 
будут основным фактором его дестабилизации изнутри. Убедительным критерием принципа единства 
исторического и логического в идеологическом построении выступает модификация социально-сетевого 
многообразия в конкретно-историческом пространстве евразийства, которое исчисляется тысячелетиями.  

Корневой основой слов "Евразия", "евразийский" служит более древнее, применительно к гораздо более 
широкому историческому и географическому миру, обозначение, чем принято считать. Евразийством именуется 
культурный круг не только Малой, но и «большой» Азии, обитавшей в «Асии» времен развития культур 
эллинистической и византийской эпох. При этом себя не называли «евразийцами» ни славяне, ни «асиаты», но и 
те, и другие ментально испытывали причастность к этому общему коммуникативному пространству, в 
современных терминах – социальной сети взаимосвязи. Хотя с точки зрения причастности к основным 
историософским концепциям, "евразийство" развивалось в славянофильской сфере, но преемство шло 
двусторонне. Бытовой уклад степного Востока широко влиял на Россию, в особенности сильно с XIII по XV век. 
С XV -XVI веков стало усиливаться влияние европейской культуры и достигло максимума начиная с XVIII - века 
Просвещения.  

Исторически Европа отличается от Азии тем, что ее и социо-культурный, и экономический фундамент 
«застраивался» в античной Греции, где сформировалась структура, опиравшаяся на частную собственность. Это 
вызвало к жизни свойственные ей экономические, политические, правовые институты, основанные на правах и 
обязанностях каждого члена полиса, принимать участие в общественных делах, а также система 
социокультурных принципов, способствовавших развитию индивида, его инициативы, предприимчивости.  

В законченной форме российская версия объединения пространственно-политических и цивилизационно-
исторических факторов в контексте сетевого единства «Россия – Запад – Восток» была изложена В. Семеновым-
Тян-Шанским в 1915 году. В соответствии с выдвинутой концепцией: «единственным серьезным средством для 
успешной борьбы в условиях растянутой государственной территории является неотложное доведение 
географического центра такой территории по возможности до одинаковой или близкой степени густоты 
населения и экономического развития с западным коренным концом государства, до возможного выравнивания 
их. Нам более, чем кому-либо на свете, не следует различать Европы от Азии, а, напротив, стараться соединить 
ее в одно географическое целое, в противовес выдвигаемой от времени до времени желтой расой доктрине «Азия 
для Азиатов». Следует выделить на пространстве между Волгой и Енисеем, от Ледовитого океана до самых 
южных границ государства, особую культурно-экономическую единицу в виде Русской Евразии...». Категории и 
концептуальная направленность геополитики, по мнению ее сторонников и России, были призваны помочь 
формированию системных представлений о существующем геополитическом пространстве и способствовать в 
дальнейшем выдвижению различных формул геостратегического переустройства мира уже соответствующими 
политическими правящими кругами103. 

В.И. Вернадский считал, что между Востоком и Западом всегда были социокультурные пересечения, 
заимствования: «Творцы эллинской науки и философии исходили в своей творческой работе из достижений 
ученых и мыслителей Египта, Халдеи, арийских и неарийских цивилизаций Востока»104. 

Отмечая тенденции сходства и различия между Западом и Востоком, Питирим Сорокин подчеркивает, что 
влияние научной, технологической, экономической и политической цивилизаций Запада на народы и культуры 
Востока было подавляющим. Оно постоянно вызвало сильное желание и последовательные усилия освободить 
себя от подчинения господству Европы и Америки. «…Запад вызывает к жизни силы сопротивления его 
господству и наделяет подчиненные народы умениями и институтами, которые вполне эффективно могли бы 
быть использованы против него самого. Западное господство сеет семена собственной дезинтеграции»105.  

В этом смысле следует учитывать и то, что различия в развитии цивилизаций отмечали и анализировали 
именно европейцы, а не жители стран Востока, «…культура которых не была заметно ниже европейской, 
нередко бывала равна ей, а порой кое в чем и превосходила ее. Питавшая пристрастие к историописанию 
китайская традиция стремилась дать характеристику далеких народов, даже европейских, но она при этом 
обычно не выходила за рамки скупого описания. Анализ разницы между европейским и неевропейским 
обществами первыми дали и впоследствии стремились углубить именно европейцы, что и легло в фундамент 
современного востоковедения»106. 

Немецкий философ Вальтер Шубарт предсказывал смещение значимости из Западной Европы к 

                                                                                                                                                              
 
	  

103 Семенов-Тян-Шанский В.П. О могущественном территориальном владении применительно к России. Очерк по политической географии. 
Пг., 1915.  
104 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988, с 71 
105 Сорокин Питирим А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997, с. 88-98. 
106 Васильев Л.С. История Востока: Учеб. по спец. “История”.– М.: Высш. шк., 1994. Т.1. С. 45.	  
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славянам, особенно русским: «Запад подарил человечеству самые совершенные виды техники, 
государственности и связи, но лишил его души. Задача России в том, чтобы вернуть душу человеку. Именно 
Россия обладает теми силами, которые Европа утратила или разрушила в себе… Россия – единственная страна, 
которая способна спасти Европу… Русские обладают для этого теми предпосылками, которых сегодня нет ни у 
кого из европейских народов»107.  

Евразийское движение первоначально возникло в эмигрантской среде в виде небольшого 
интеллектуального кружка. Из маленького кружка  евразийство превратилось в разветвленную эмигрантскую 
организацию с отделениями во всех центрах русского зарубежья по всему миру. К евразийству примкнули 
многие видные эмигрантские ученые: Г.В. Вернадский Р.О. Якобсон, Л.П. Карсавин и многие другие русские 
философы эмигранты. 

Позже утверждается необходимость образования Евразийского Союза в «Декларации Евразийства» 
Георгием Вернадским (1932), и обосновывается «Евразийство, как исторический замысел» Петром Савицким 
(1927).  

При всем авторском многообразии евразийской концепции, их объединяет философская доминанта в 
обосновании проблемы взаимоотношения личности, общества и государства. Идеология организации власти и 
места личности в обществе занимает центральное место в мировоззрении этого поколения евразийцев. Именно с 
этими понятиеми они увязывают фундаментальные проблемы цивилизации в ее социокультурных исторических 
факторах. Как представители принципиально нового мышления евразийцы обосновывают решительный отказ от 
культурно-исторического «европоцентризма», господствовавшее в универсалистских установках: 
квалифицировать одни народы как «культурные», а другие как «отсталые», «некультурные».  

Исходя из определенных научных и философских предпосылок, евразийцы не принимали марксистскую 
идеологию с доминирующим фактором общественного развития, в котором отсутствует проблема человека, но 
они выступают и против европейского эгоцентризма.  

В культурной эволюции мира, полагают евразийцы, мы встречаемся с «культурными средами», в 
которых, без каких-либо научно обоснованных целостных критериев, утверждается, что одни достигли 
большего, другие – меньшего. Определить, чего достигла каждая культурная среда, возможно только при 
помощи расчлененного по отраслям, вначале дифференцированного, но впоследствии целостного  рассмотрения 
культуры. Культурная среда, отстающая в одних отраслях культуры, может оказаться высоко стоящей в отраслях 
других. Основополагающим критерием уровня развития культурной среды и фактором цивилизации в 
евразийстве выступают не просто понятия личности и общества, а формы их сетевого взаимодействия в 
радикальном преобразовании господствовавшего мировоззрения и жизненного строя. Жаль, что столь 
гуманоцентричные идеи и концепции евразийства не нашли конкретно-исторических форм идеологического 
применения.    

Идеологически точно сформулировал роль евразийского синтеза сегодня Н.Н. Моисеев: «Север Евразии 
представляет собой мост между двумя очень разными цивилизациями, позволяющий позаимствовать опыт и 
мудрость обоих берегов… Положительную роль мог бы играть духовный фактор – система российских 
традиций, позволяющая сочетать многие особенности европейского Запада и тихоокеанского Востока. Разумное 
использование обеих этих возможностей может открыть для нашей страны достаточно оптимистические 
перспективы. Роль России может оказаться чрезвычайно важной в нарастающем противостоянии Азиатско-
Тихоокеанских и Евро-Американской цивилизаций»108.  

Важнейшими составляющими евразийского мироощущения является осознание евразийскими народами 
культурно-исторического родства с народами материка Евразии, осознание ими своей принадлежности к 
объединению народов Запада и Востока в едином евразийском целом.  

Заявленная Путиным и Назарбаевым евразийская стратегия являет собой новый этап российского 
евразийства, с той особенностью, что она носит пока в большей степени характер экономического 
сотрудничества. 

ЕврАзЭС и Таможенный союз на сегодняшний день можно рассматривать как экономическую основу 
Евразийского союза. Состав стран, входящих в эти интеграционные структуры, и является ядром Евразийского 
союза. Однако, предшествующие  годы активного становления и развития евразийского пространства 2005–2012 
годы выявили некоторые оценки социальных процессов с негативными элементами недавнего 
социалистического прошлого. Иногда это адекватно отражает суть очевидных, но пока трудно преодолимых 
противоречий современной реальности. Но, к сожалению, пока остается не замеченным тот факт, что 
современная политика предельно капитализирована и, к сожалению, лишена духовно-идеократического 
наполнения.  

А.И. Подберезкин справедливо отмечает, что «некоторые проблемы вообще невозможно решить без 
политико-идеологической национальной доктрины потому, что они по своей сути являются идеологическими. 
Но их пытались и пытаются решить финансовыми, административными и уголовными средствами. К таким 
идеологическим проблемам относятся: 

 – национализм и политический экстремизм; 
 – терроризм; 
 – коррупция; 
 – эффективность работы госаппарата и местного самоуправления; 

                                                
107 Шубарт Вальтер. Европа и душа Востока. М.: Русская идея, 2000, С. 12.   
108 Моисеев Н.Н. Быть или не быть… человечеству? М.: 1999, с. 249- 250. 
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 – защита национальных ценностей»109. 
Сегодня эта стратегия предполагает не только экономическую интеграцию, но военно-политическую 

составляющую, способную повлиять на формирование внешнеполитического курса. По утверждению академика 
М.Л. Титаренко, активного поборника российско-китайских всесторонних отношений: «..характерной чертой 
современной обстановки является относительное ослабление позиций самого мощного и влиятельного 
государства – Соединенных Штатов Америки…. Вектор мировой политики постепенно смещается от 
евроатлантического направления, безраздельно доминировавшего на международной арене на протяжении ряда 
веков, в Азиатско-Тихоокеанский регион, значение которого в формировании нового миропорядка будет и 
дальше неуклонно возрастать».110 

Таким образом, Евразийская концепция знаменует  не только совокупность национальных государств, а 
глобальное сетевое пространство, характеризующееся:  

− наличием общей границы; 
− меньшим количеством участников;  
− наличием общего исторического прошлого, часто неоднозначно интерпретируемого, но не отягощенного 
военными конфликтами;  

− наличием социальной сети цивилизационного, культурного, образовательного пространства;  
− языка межнационального общения;  
− опыт совместного участия в ряде интеграционных проектов экономическои !, военно-политической и 
гуманитарной направленности;  

− наличие работающих в едином комплексе связующих транспортных и энергетических коммуникации !.  
Евразийский союз, должен стать ключевым полюсом в многополярном мире, как в экономическом, так и 

управленческом, политическом, идеологическом смыслах. Новоевропейская парадигма в исследовании новой 
цивилизации во взаимообусловленности с экономическим поведением в повседневности обязывает, 
«упаковывать» этот процесс в многообразие социальных сетей.  

Сетевые связи между государствами представляются как множественные институты и могут 
проявляться в таких определениях как: права собственности, структуры управления, транзакционные издержки, 
подвергаемые хозяйственными агентами различным интерпретациям и оценкам. Под институтами здесь 
понимаются не только абстрактные нормы и ценности (которые ранее в социологии часто выдавались за 
непосредственные побудительные причины действия), но и формальные и неформальные правила. Последние 
должны регулироваться  практикой повседневной деятельности и поддерживаться не только прагматическими 
интересами с соответствующими моделями экономического поведения и деловыми сетями, но и 
многообразными сетевыми связями социокультурного, идеологического, духовно-просветительного свойства. 

Сетевые связи, лежащие в основе новой политической идеологии обязывают российскую властную 
элиту пересмотреть доминирующую сегодня ориентацию на западную идеологию естественными нормами в 
которой признаны: индивидуализм, определение духовных и культурных ценностей через денежный эквивалент, 
полное отрицание нравственности, этики, гуманизма, заботы об окружающей среде, радикальный отказ от 
традиций, утверждение жестокой конкуренции в законах – все эти явления есть результат многовекового 
развития западной цивилизации, пожертвовавшей совестью и моральным заповедями ради технологического и 
материального прогресса. 

 Построение евразийской идеологемы предполагает прежде всего ориентироваться на традиции 
многонационального российского общества, органично предполагающего различные сетевые связи, 
ориентированные не только на Запад, но и на устойчивые связи с Китаем, Юго-восточными странами, с одной 
стороны, и странами Евросоюза, с другой.  

 
Литература 

 
1. Будущее Евразии: БРИКС или Евразийский союз? Вопросы устойчивости союзов. Материалы круглого 

стола 25 Мая 2012г. // http://www.noravank.am/upload/pdf/3330.pdf   
2. Васильев Л.С. История Востока: Учеб. по спец. “История”.– М.: Высш. шк., 1994. Т.1.  
3. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. 
4. Моисеев Н.Н. Быть или не быть… человечеству? М.: 1999.  
5. Назарбаев Н.А. Стратегия трансформации общества и возрождения евразийской цивилизации. М.: 

Экономика, 2000.  
6. Основы Евразийства. М.: «АрктогеяЦентр», 2002. 
7. Подберезкин А.И. Власть и евразийская идеология//Центр военно-политических исследований 

Опубликовано 02.03.2013 // http://eurasian-defence.ru/node/22949  

                                                
109 Подберезкин А.И. Власть и евразийская идеология//Центр военно-политических исследований Опубликовано 02.03.2013 // http://eurasian-
defence.ru/node/22949  
110Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. Стратегическое сотрудничество: проблемы и перспективы. 
М.: ИД «ФОРУМ», 2012. С. 12. 
	  
 



563 

8. Семенов-Тян-Шанский В.П. О могущественном территориальном владении применительно к России. 
Очерк по политической географии. Пг., 1915.  

9. Сорокин Питирим А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. 
10. Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. Стратегическое 

сотрудничество: проблемы и перспективы. М.: ИД «ФОРУМ», 2012.  
11. Шубарт Вальтер. Европа и душа Востока. М.: Русская идея, 2000, С. 12.   

 
 
 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Байнова М.С. 
Российский государственный социальный университет 

Россия 
 
Аннотация 
Взаимодействие власти и общества в сфере земельных отношений в настоящее время в России 

характеризуется недостаточной стабильностью. Социальные конфликты возникают как между государством и 
обществом, так и между социальными группами, собственниками земли, рейдерами, безземельными категориями 
населения. Нестабильность земельных отношений имеет правовые и организационные причины. 
Перераспределение земель вызывает конфликты при ограничении прав собственности и территориальном 
планировании. Проблемы взаимодействия в сфере земельных отношений особенно характерны для Москвы, в 
которой недостаточно развито местное самоуправление и ограничивается реализация права собственности на 
землю. 

 
Земельные отношения играют огромную роль в жизнедеятельности общества, затрагивают интересы 

практически всех социальных групп населения, включают разные аспекты управления, форм собственности, 
способов хозяйствования, экологии и благоприятной среды обитания, охраны земель, территориального 
планирования. Земельные отношения также формируют социальные отношения. 

В настоящее время земельные отношения в России являются проблемной сферой, где взаимодействие 
власти и общества пока слабо находит точки соприкосновения. В сложившихся условиях в России земельные 
отношения характеризуются недостаточной стабильностью, которая обусловлена правовыми, управленческими, 
экономическими и экологическими причинами. Правовые причины связаны с двойственными толкованиями 
правовых актов, изменением законодательства. Управленческие причины нестабильности земельных отношений 
связаны с недостаточным контролем земельных ресурсов, пропускающим нарушение законных интересов и прав 
граждан, нанесение ущерба окружающей среде. Также процесс перераспределения земель выходит на новый 
этап передела собственности, когда правовые механизмы не становятся препятствием для рейдерства. 
Рассмотрим природу земельных конфликтов между властью и обществом в современных российских условиях. 

Земельные конфликты являются разновидностью социальных конфликтов. В тоже время земельные 
конфликты касаются тех групп населения, которые являются собственниками недвижимости. Таким образом, в 
процессе земельных конфликтов нарушается взаимодействие государства не с беднейшими категориями 
населения, а  с теми, кого называют средним классом. Это определяет специфические особенности конфликтов в 
сфере земельных отношений. С одной стороны, владение недвижимостью может быть причиной социальной 
зависти, и нарушение прав владельцев недвижимости не всегда находит сочувствие у слоёв населения, 
недвижимостью не обладающих. С другой стороны, нарушение взаимодействия между государством и средним 
классом является более сильным фактором социальной нестабильности.  

Согласно Земельному кодексу земельные отношения основываются на «представлении о земле как о 
природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, 
используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о 
недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю» [3, ст.1]. Разноплановый 
подход к земельным отношениям обуславливает возможные противоречия между охраной природы, 
осуществлением деятельности и собственностью на землю. Разрешение этих противоречий является задачей 
органов государственной власти, но в современных российских условиях необходимые механизмы 
взаимодействия власти и общества по вопросам землепользования не налажены. Проиллюстрируем это на 
примере нормативного обеспечения. 

Собственность на землю – ключевой вопрос земельных отношений, фактор экономического, социального 
развития территорий и сохранения благоприятной окружающей среды. Конституция Российской Федерации 
устанавливает, что земля может находиться «в частной, государственной, муниципальной и иных формах 
собственности» [1, ст. 9 п. 2], а также, что земля используется и охраняется «в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» [1, ст. 9 п. 1]. Земельный кодекс 
устанавливает принципы земельного законодательства, среди которых «11) сочетание интересов общества и 
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законных интересов граждан, согласно которому регулирование использования и охраны земель осуществляется 
в интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование 
и распоряжение принадлежащим ему земельным участком.» [3, ст.1]. Таким образом, законодательство 
защищает частную собственность на землю, но отмечает и необходимость учёта интересов всего общества.  

Насколько учёт интересов общества соответствует государственной политике в сфере земельных 
отношений. Учёт интересов общества должен предполагать, что собственник земельного участка своими 
действиями по использованию земельного участка не может наносить вред жизни и здоровью граждан, 
окружающей среде. Об этом говорит пункты 2 и 3 статьи 1 Земельного кодекса РФ. [3, ст.1]. На практике 
общественная значимость земельных отношений реализуется как приоритет общественных объектов. Примером 
является принятый в апреле 2013 года  Федеральный закон от 05.04.2013 N 43-ФЗ "Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - 
городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", который упрощает порядок изъятия земельных участков в интересах устойчивого 
социально-экономического развития территории [4].  

Принятие данного закона ограничивает права собственников. Частная собственность на землю становится 
менее защищённой законом, сокращается время на принятия решений и порядок определения компенсации, 
установленные Гражданским кодексом. [2, ст. 279] Частная собственность также не рассматривается как 
однородная. В зависимости от назначения участка может поменяться порядок предложения компенсации. 
Расположенные рядом участки, имеющие одинаковую рыночную стоимость, могут быть выкуплены 
государством по различной цене из-за формулировок правоустанавливающих документов. 

Ограничение права частной собственности на землю для города Москвы не являются новым, хотя закон 
впервые закрепляет именно нормативно неравноправие собственников на территории Москвы. На практике 
такие ограничения уже имели место в процессе приватизации земельных участков. Москвичи не в полной мере 
могли реализовать право на приватизацию земельных участков. Во-первых, жители посёлков, оказавшихся на 
территории Москвы, не имели возможности приватизировать свои земельные участки. Это привело к конфликту 
между населением и московскими властями в посёлке Бутово в 2007 году, в посёлке Речник в 2010 году. Во-
вторых, передача в собственность земельных участков, примыкающих к многоквартирным домам, в домах 
сложившейся застройки затруднена по сравнению с индивидуальной застройкой. [См. 5] Многие собственники 
приватизированных квартир до сих пор уверены, что земля под их домом государственная. Соответственно, в 
полной мере владение, пользование и распоряжение земельным участком не может быть осуществлено в полной 
мере. 

Особые условия ограничения права частной собственности на территории Москвы создают прецедент 
изменения правил в зависимости от спроса на земельные участки. Государство устанавливает правила игры, 
которые меняются в зависимости от конъюнктуры. Первоначально ограниченное по целевому назначению для 
обеспечения сохранения земельных ресурсов, право частной собственности подвергается дальнейшему 
ограничению под формулировкой общественных нужд. 

Упрощение изъятия земель для общественных нужд может объясняться управленческими, социальными и 
экономическими причинами.  Рассмотрим их коротко. 

Сторонники упрощённой процедуры изъятия обосновывает необходимость ограничения права 
собственности борьбой со спекулятивным спросом на земельные участки, которые могут принести прибыль. 
Например, если строительство для государственных нужд запланировано на пустыре, который приобретается 
частными лицами для получения выкупа при изъятии. Однако спекуляция – не нарушение в условиях рыночной 
экономики, а удачное использование имеющихся возможностей. Нарушением могут быть инсайдерские 
спекуляции, связанные с приоритетным получением сведений о готовящемся размещении объекта. Также 
нарушением может быть незаконная приватизация. Это проблемы коррупционных схем, использования 
служебного положения, с которыми необходимо бороться, а не лишать прав добросовестных собственников. 

Основания для изъятия земель также имеют тенденцию к расширению. Министерство экономического 
развития по инициативе Московской области предлагает предоставить властям субъекта федерации право 
«земельные участки под строительство социальных объектов» [6]. В этом случае возможно манипулирование 
общественным мнением, противопоставление интересов местных жителей и собственников земельных участков. 
Заинтересованным в строительстве школы или детского сада жителям населённого пункта будет легко доказать 
необходимость изъятия земель у московских дачников. Что будет возведено на месте планируемого детского 
сада – вопрос непредсказуемый. Примером является московский «Остров фантазий», элитный жилой комплекс, 
планировавшийся как детская спортивная школа. [9]  

Ещё одним фактором в пользу изъятия земель называется иногда привлечение инвестиций. Реализуется 
это через предоставления выгодного участка для строительства торговых объектов, инвесторы которых готовы 
вкладывать средства в инфраструктуру, например, дорожную. В этом случае имеет место ограничение прав 
одних собственников в пользу других, не что иное как недобросовестная конкуренция. Какие организации будут 
инвестировать средства в сомнительные проекты – те, кто не планирует долгосрочного бизнеса. А в условиях 
негарантированного права собственности иностранные компании не готовы вкладывать средства вообще. Таким 
образом, экономические причины изъятия также являются проблемными. 

Обобщая указанные причины, необходимо отметить, что ускоренное изъятие земель несет отрицательную 
экономическую и социальную эффективность, приводит к конфликтной ситуации, раздражению населения, это 
становится причиной обострения отношений между властью и обществом. Выиграть от изъятия могут лоббисты, 
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продвигающие высокодоходные инвестиционные проекты, то есть как раз получатели сверхприбылей, тогда как 
ускоренное изъятие пропагандируется именно как способ борьбы со спекуляциями.  

Лоббирование высокодоходных проектов способствует заинтересованности в распределении земельных 
ресурсов, а не приобретении по рыночной стоимости. Таким образом, распределительная система вмешивается в 
экономические механизмы. В.С. Панченко предлагает термин «опосредованного землепользования», при 
котором доход получают от распоряжения землями. [8] Доступ к распределению земельными ресурсами связан с 
использованием административного ресурса как на личном уровне, так и для органов власти, в том числе в 
продвижении нормативных актов, расширяющих права отдельных органов власти по распоряжению земельными 
ресурсами. Это заключается не только в упрощённой процедуре изъятия, но и обобщённых нормах 
действующего законодательства.  

Предусмотренное действующим законодательством изъятие земли для государственных и муниципальных 
нужд допускается при отсутствии другого места для размещения объекта. [3, ст.49] То есть, изымающая сторона 
должна доказывать необходимость строительства именно на данном участке. В тоже время неясно, как можно 
доказать невозможности найти другое место под строительство. Может ли доказательством являться 
Генеральный план населённого пункта, или это только обоснование предпочтительного места размещения 
объекта. Подобный вопрос может вызвать двойное толкование и привезти к конфликтной ситуации, 
способствовать коррупционной обстановке. 

Рост социальной напряжённости из-за перераспределения земельных ресурсов в России имеет ещё одну 
сторону – это городские конфликты по поводу использования земель. С одной стороны городские конфликты 
связаны с отношениями собственности, так как городские жители не имеют достаточно возможностей оформить 
собственность на землю под многоквартирным домом или собственность на земельный участок под 
индивидуальной застройкой. [7] Об этом говорилось выше. С другой стороны, конфликты возникают в процессе 
территориального планирования при проектировании точечной застройки, строительства эстакад и торговых 
центров. В результате уплотнительной застройки страдают стоимость и качество жилья, игнорируются интересы 
горожан. 

Городские территориальные конфликты вовлекают деполитизированных людей, которые возражают 
против проживания в условиях стройки, шума скоростных трасс, ухудшения среды обитания. Однако при 
отсутствии взаимодействия с властью в этом вопросе, активность жителей может перейти в политическое 
противостояние. Участники политических движений стараются участвовать в протестных акциях жителей по 
поводу территориального планирования, набирая популярность у потенциальных избирателей. С другой 
стороны, представители власти причисляют протестующих жителей к политическим маргиналам, предпочитают 
приглашать на публичные слушания усиленные наряды полиции, а не искать взаимопонимания. 

Одной из причин проблем во взаимодействии власти и населения в данном случае является недостаточная 
подотчётность городской власти населению. Особенно это характерно опять-таки для Москвы, в которой органы 
местного самоуправления имеют крайне ограниченные полномочия. Решения о городском территориальном 
планировании осуществляется на уровне субъекта федерации с крайне ограниченной представительностью, в 
настоящее время 35 депутатов на многомиллионный город.  

С другой стороны, общество также не представляет себя гражданской силы в достаточной степени. Как 
было сказано в начале, в земельных отношения интересы общества делятся на интересы собственников земли и 
не имеющих собственности. В городском конфликте жители отдалённых районов или горожане, нуждающиеся в 
улучшении жилищных и социальных условий, могут быть использованы для создания необходимого 
общественного мнения, готового к нарушению прав собственников недвижимости.  

Инструментом взаимодействия между властью и обществом по решению территориальных вопросов 
должны стать публичные слушания. Однако состав участников публичных слушаний носит неопределённый 
характер, в них могут участвовать помимо жителей района и работающие, численность которых и степень 
заинтересованности в проблеме определить невозможно. Мнения участников публичных слушаний носит 
рекомендательный характер, их результаты могут учитываться формально.  

Недостаточность механизмов взаимодействия между властью и обществом в сфере земельных отношений 
приводит к социальным конфликтам, которые могут иметь тенденцию перерастания в политические. 
Социологические, правовые и экономические исследования данной имеют задачу выявить ключевые проблемы и 
предложить меры по развитию взаимодействия. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены информационно-коммуникационные основы диалога государства и гражданского 

общества, в том числе использование возможностей интернета для организации взаимодействия населения и 
власти. 
 

Создание гражданского общества становится одним из необходимых условий продвижения России по 
пути крупных социально-политических, экономических и правовых реформ, одной из целей модернизации 
российского общества. Признаками гражданского общества являются открытость, гарантия прав  и 
соблюдение свободы, в том числе право на информацию и свободу слова. Информационно-
телекоммуникационные технологии оказывают возрастающее воздействие на все сферы жизнедеятельности 
общества, и прежде всего – на социально-политическую сферу, существенно модернизируя прежние модели 
взаимоотношений между властью и гражданским обществом, властью и населением. В 2012 году был 
проведен социологического опроса «Перспективные формы взаимодействия гражданского общества и органов 
власти в регионе» с общим объемом квотной выборки 505 респондентов. В качестве метода сбора данных 
применялся анкетный социологический опрос. Использовалась стратифицированная квотная 
многоступенчатая выборка со случайным отбором респондентов на последней ступени. 

В современном обществе идет формирование новых отношений между гражданами и органами 
исполнительной власти в рамках информационно-коммуникационной среде. В современной России возникают 
новые мощные информационные потоки в интернет-пространстве. По данным Фонда «Общественное мнение» 
на зиму 2012 — 2013 годов, интернетом ежедневно пользуются 50,1 миллиона россиян, или 43 процента 
совершеннолетних жителей страны. Хотя бы раз в месяц интернетом пользуются 64,4 миллиона 
совершеннолетних жителей России. При сохранении текущих тенденций в развитии и распространении 
интернета к концу 2014 года число пользователей сети вырастет приблизительно на 30 миллионов человек. К 
такому выводу пришли аналитики проекта «Мир Интернета» Фонда общественного мнения (ФОМ). В этих 
условиях инструментом, обеспечивающим возможность установления динамичных контактов личности, 
государства и общественных/некоммерческих организаций должны выступить электронные и социальные 
медиа, организованные при помощи информационно-телекоммуникационных технологий. 

Новые информационно-телекоммуникационные технологии дают возможность очень быстро донести 
до читателя идеи и размышления авторов, минуя не только цензуру, но и регламентирующие 
информационную деятельность нормативные акты. В этих условиях традиционные СМИ (пресса, телевидение, 
радио), преодолевая односторонность массового информирования, но сохраняя собственную обособленность, 
оказываются составной частью информационно-коммуникационной среды.  

Наступил конец классических масс-медиа. На сегодняшний день развитие социальных медиа является 
трендом любой деятельности во Всемирной паутине. Если традиционные масс-медиа – это коммуникационная 
система с односторонней связью, то социальные медиа дают возможность для двустороннего, интерактивного 
общения людей в режиме реального времени. Г.Рейнгольд определяет сетевые сообщества, как «социальные 
агрегации, возникающие в Сети, когда достаточное количество людей в течение длительного времени 
принимают участие в публичных дискуссиях, испытывая необходимые человеческие эмоции, для 
формирования паутины личностных взаимоотношений в киберпространстве». Современные сети способны 
разворачиваться и сжиматься, открываться и закрываться, образовывать самую причудливую геометрию охвата, 
оперативно включать новых участников и освобождаться от них. 
Отметим, что на сегодняшний день Facebook является самой большой социальной сетью в мире и насчитывает 
более одного миллиарда пользователей. Самые крупные социальные сети Рунета - это Вконтакте и 
Однокласники. С января 2012 года ежедневная аудитория их сайтов колеблется около 30 миллионов человек. 

Социальные медиа видоизменяет классическую схему стандартной коммуникационной модели 
«источник-сообщение-получатель», открывая возможности создания сообществ, члены которых объединены 
по тем или иным критериям. В итоге пользователи интернет сегодня активно самосегментируются и 
ориентируется не на любые источники информации, а лишь на наиболее близкие.  
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Проникая во все сферы человеческой жизнедеятельности, сетевые сообщества, которые существовали 
еще несколько лет назад в виде интернет-форумов и представляли всего лишь «дискуссионные залы», 
превратились в настоящее время в структуры, определяющие коммуникативное поведение индивида. 
Интересно в этом плане распределение ответов респондентов на вопрос «Чем Вам более всего полезен 
интернет?». Безусловно, лидерство принадлежит позиции «для получения информации» (56%) и «общения» 
(36%), что свидетельствует о высокой возможности удовлетворения как информационной, так и 
коммуникативной потребности личности в современной системе массовой коммуникации, в основе которой 
лежит интернет. При этом если первоначально мотивация коммуникативного поведения при вступлении в 
сетевое сообщество связана с удовлетворением информационной потребности, то с течением времени акторы 
проявляют все большую заинтересованность в росте числа контактов по интересующей их тематике, находят 
для себя новые социальные цели и достигают взаимопонимания с другими участниками коммьюнити.  

Подобно всякому медиуму, сетевые сообщества вовлекают в общение. В сетевое сообщество 
стремятся попасть. Неслучайно, исследования подтверждает активное коммуникативное поведение россиян в 
социальных сетях. Россия удерживает первое место по проценту пользователей социальных сетей. По данным 
RuМетрика, самая популярная социальная сеть – «Вконтакте», ее ежедневно посещает каждый третий 
пользователь интернета (31%), а еще 23% делают это еженедельно. На втором месте – «Одноклассники» (21 и 
28% соответственно). 

Сегодня информационно-телекоммуникационные технологии оказывает все более возрастающее 
влияние на природу коммуникаций и социального взаимодействия. С помощью технологии RSS и новостных 
лент каждый пользователь может настроить свое информационное «окно в мир», играя на конкуренции между 
СМИ. Впрочем, он сам легко может создать СМИ. Для того чтобы запустить блог, свою "сетевую газету", уже 
не нужно быть программистом - можно завести блог в LiveJournal, или воспользоваться готовыми сервисами 
от Blogger или MyYahoo! В связи с этим можно представить сложившуюся ситуацию следующим образом: с 
одной стороны, человеку предоставляется потенциально неограниченный круг общения и информационного 
обмена, а с другой этот круг замыкается на довольно узком, но при этом, следует заметить, и наиболее 
близком для данного человека секторе. Налицо реальные возможности для свободного выбора 
предпочтительного круга интересов и общения. 

Сегодня чуть более 1/3 опрошенных активно вовлечены в сетевое взаимодействие посредством 
информационно-телекоммуникационных технологий. Это либо люди, активно участвующий в сетевом 
общении в социальных медиа, либо люди, активно участвующий в сетевом общении на площадках 
электронных медиа. 

 
Рис. 2. Статусная позиция по отношению к другим участникам интернет коммуникаций 
 

Новые возможности социальных медиа знаменует утверждение эпохи новых отношений государства и 
гражданского общества. Диапазон привычного идеологического доминирования властных элит значительно 
сужается. Революции в арабских странах, события на болотной площади наглядно показали эффективность 
социальных медиа в процессах самоорганизации населения. Новые условия политической реальности вносят 
серьезные коррективы в систему взаимоотношений власти и общества, повышая влияние гражданских структур 
и эффективность самого политического участия. Информационно-телекоммуникационные технологии 
привнесли новые возможности социально-политического участия граждан, неизвестные ранее в социальной 
практике формы демонстрации своих гражданских позиций и способы влияния на политические процессы. 
Именно участники социальных сетей активно сопротивляются вмешательству групп экономических, 
политических интересов. В структуре социальных медиа доминируют сетевые сообщества общественной, 
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гражданской, профессиональной и личностной направленности.  
Большинство опрошенных (18,4%) считают социальные медиа местом высказывания гражданской 

позиции, чуть меньше высказалось за то, что это площадка для диалога и объединения общественных и 
некоммерческих организаций. При этом, как показывают результаты нашего исследования, социальную базу для 
развития интернет-пространства гражданского общества составляет население в возрасте 36-45 лет с высшим 
профессиональным образованием (таблица 1). 
Таблица 1.  
Распределение ответов на вопрос «Какую роль, на Ваш взгляд, может играть интернет в развитии 
гражданского общества?» в %. 
Варианты ответов Итого 
это площадка для диалога и объединения общественных /некоммерческих организаций 15,4% 
место высказывания гражданской позиции 18,4% 
место публичного обсуждения законодательных инициатив 7,0% 
обмен позитивным опытом продвижения интересов граждан и общения с властью 11,4% 
источник получения критической информации 14,4% 
это площадка для общения с гос. должностными лицами 3,3% 
это источник экстремизма 3,5% 
никакую 9,5% 
затрудняюсь ответить 14,6% 

В то же время представители молодежи в большей мере воспринимает интернет-пространство не как 
площадку для организации диалога, а как место высказывания гражданской позиции и источник получения 
критической информации. Заинтересованные представители аудитории (как правило – «лидеры мнений» в 
терминологии Р. Мертона) обращаются чаще к социальным медиа. Для них информация, почерпнутая от 
сетевого общения не менее, а чаще более важна, чем информация из прессы, радио и телевидения. Кроме того, 
персональные странички, странички в блогах таких лидеров сами становятся источниками информации.  

Новые информационно-телекоммуникационные технологии дают возможность очень быстро донести до 
читателя идеи и размышления авторов, минуя не только цензуру, но и регламентирующие информационную 
деятельность нормативные акты, что порождает проблему ответственности. При этом сами распространители 
информации в интернет пространстве не всегда отдают себе отчет в том, что оказывают серьезное влияние на 
современную политическую ситуацию и ход общественного процесса в целом. В социальном аспекте проблема 
ответственности объясняется, прежде всего, фактором некой иллюзорной анонимности пользователя, а также 
фактором не менее иллюзорной «ничейности» информации. Естественно, на своем собственном сайте, а тем 
более в зарегистрированном сетевом СМИ владелец едва ли будет размещать сведения, которые могут повлечь 
за собой наказание, но существует большое количество ресурсов, которые отличаются минимальной степенью 
идентификации пользователя (например, общение в чате или возможность размещения сайта в зоне типа 
narod.ru). Интернет дает пользователю возможность «жить» и работать в Сети под различными именами, что 
неизбежно создает ощущение полной безнаказанности. Такая ситуация может способствовать процессу 
формирования экстремистских настроений в молодежной среде, а социальные медиа способны стать площадкой 
для организации масштабных противоправных, экстремистских действий, националистических выступлений и 
акций. 

Отметим, что сегодня интернет-пространство в основном используется как источник информации о 
политической и общественной жизни (Таблица 2). Однако уже сегодня 16,7% опрошенных жителей выражали 
свое мнения по общественным и политическим проблемам в виде комментариев, а 12,5% голосовали по 
различным общественным и политическим проблемам в Интернет-пространстве. Но есть все основания полагать, 
что использование данного пространства для поддержки и развития общественной активности населения следует 
продолжать.  
Таблица 2.  

Распределение ответов на вопрос «Предпринимали ли Вы в какой-либо форме общественные действия в 
интернет пространстве?» в %. 

Варианты ответов Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

читал(а) политические новости в онлайн газетах и журналах; 41,8% 55,7% 2,5% 
посещал (а) сайты государственных органов, учреждений; 32,8% 63,4% 3,9% 
посещал (а) сайты общественных и/или некоммерческих организаций; 26,5% 68,7% 4,7% 
выражал (а) свое мнения по общественным и политическим проблемам 
в виде комментариев; 

16,7% 78,3% 5,0% 

голосовал (а) по общественным и политическим проблемам через 
Интернет; 

12,5% 81,8% 5,7% 

принимал (а) участие в дебатах на форуме общественных и 
политических тем; 

6,9% 87,0% 6,1% 

принимал (а) участие в флеш-мобах; 5,8% 86,1% 8,1% 
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На сегодня мнение о роли социальных медиа развитии гражданского общества разделились. Почти 40% 
опрошенных утверждают позитивную роль социальных медиа в развитии гражданского общества, 36% 
указывают, что социальные сети способствуют  консолидации социально-активных граждан. Но практически столько 
же указывают, что социальные сети помогают деятельности экстремистских организаций (таблица 3). 
 Таблица 3.  

Распределение ответов на вопрос « «С каким из высказываний про социальные сети Вы согласны, а с 
каким нет?» в %. 

 Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

Социальные сети помогают развитию гражданского общества в 
регионах страны 

39,8% 28,5% 31,7% 

Социальные сети помогают деятельности экстремистских организаций 35,2% 19,0% 45,8% 
Социальные сети способствуют  консолидации социально-активных 
граждан 

35,7% 20,7% 43,5% 

Социальные сети контролируются государством 28,3% 31,2% 40,5% 
Социальные сети находятся вне политики 21,4% 39,0% 39,6% 

 
Наиболее продуктивным типом взаимоотношений власти и общества, является диалог, общественный 

дискурс относительно насущных и перспективных социальных проблем. Сегодня социальные медиа выступают 
перспективным средством налаживания диалога с населением государственных должностных лиц, по крайней 
мере, для 35%, которые планируют Вы использование Интернета для общения с государственными 
должностными лицами. Наиболее перспективными группа населения являются молодые люди в возрасте от 18 
до 35 лет, а также проживающие в поселках городского типа (где есть интернет, но нет государственных, а есть 
муниципальные органы власти). 
 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Планируете ли Вы использование Интернета для общения с 
государственными должностными лицами в будущем?» в % 
 

Таким образом, позитивной тенденцией в гражданском секторе можно считать быстрое развитие социальных 
медиа, который выступает одновременно и как мощное средство массовой информации, предоставляющее в 
распоряжение пользователя онлайновые версии всех сколько-нибудь значимых печатных и электронных СМИ, в том 
числе региональных, и как коммуникационная среда, обеспечивающая межгрупповые и межличностные контакты. 
Именно здесь могут возникнуть сетевые сообщества, которые в ряде случаев становятся реальной гражданской силой. 
Но сегодня социальные медиа в России остаются лишь площадкой, позволяющей генерировать определенную 
гражданскую активность, но она пока еще не перерастает в политическую деятельность и продуктивный диалог с 

да,	  34,6%	  

нет,	  41,1%	  

затрудняюсь	  
ответить,	  
24,4%	  

делал (а) денежные пожертвования в электронном виде; 5,6% 87,7% 6,7% 

подписывал петиции, обращение; 4,5% 87,4% 8,1% 

ничего не делал 18,8% 81,2%  
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властью. Вряд ли можно утверждать, что десятки сайтов и страничек некоммерческих организаций оказывают 
заметное влияние на умы и настроения граждан, поскольку крайне слабо используются интерактивные формы 
взаимодействия с аудиторией. 

В современных условиях создание механизмов диалога власти и общества осуществляется на основе 
передовых технологий интернета как одного из самых доступных и демократичных средств массовой коммуникации. 
Наиболее эффективные и социально востребованные в настоящее время информационно-телекоммуникационные 
технологии, лежащие в основе социальных медиа и обладающие ярко выраженными свойствами интерактивности, 
открытости, диалогичности, мобильности и доступности. Именно социальные медиа позволяют реализовать 
социально-политическую активность граждан и поэтому становятся важным фактором влияния на власть и 
принимаемые ею решения 
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Аннотация 
В статье предлагаются к рассмотрению результаты социологического исследования, посвященного 

изучению современного российского среднего класса. Основной целью исследования было выяснение видения 
представителями среднего класса своей роли в современной политической системе и анализ взаимоотношений, 
сложившихся на данный момент между властью и российским средним классом. В результате был получен 
запрос, который на данный момент сформировался у представителей среднего класса, в отношении государства, 
реформирования его основных институтов, а также собственного общественно-политического участия и 
реализации потенциала своей социальной группы. 

 
Взаимодействие власти и общества интересно рассмотреть в разрезе взаимоотношений государства с 

различными социальными группами. В данном контексте полезно ознакомиться с результатами 
социологического исследования, проведенного Институтом приоритетных региональных проектов в ноябре – 
декабре 2012 года. 

Исследование было направлено на изучение такой социальной группы как средний класс. Респонденты 
должны были соответствовать ряду критериев: принадлежность к одной из формально выделенных социально-
профессиональных категорий (руководители и заместители руководителей предприятий и учреждений, 
индивидуальные предприниматели, представители интеллигенции, фрилансеры, общественные деятели, 
учащиеся (студенты или аспиранты), государственные или муниципальные служащие), образование (высшее или 
среднее специальное образование; данный критерий не обязателен для предпринимателей), определенный 
уровень дохода на члена семьи и наличие собственности (в данном случае были установлены достаточно 
невысокие барьеры «проходимости»). Несмотря на то, что понятие «средний класс» сложнее, нежели 
обозначение той части общества, которая в социальной иерархии занимает промежуточное положение между 
богатыми и бедными, необходимо изучение тех представителей общества, которые составляют, исходя из 
основных социально-экономических характеристик, основу для формирования среднего класса. Эти 
характеристики могут выступить одним из факторов «превращения индивидов, занимающих срединные 
положения в иерархиях, в представителей среднего класса» [2, с. 101]. Необходимо также подчеркнуть, что 
исследование, в том числе, ставило перед собой задачу выявления наличия у исследуемой группы «ощущения 
общей идентичности в целом, свойственной членам определенного социального класса» [1, с. 127]. 

Были опрошены респонденты в возрасте от 18 до 70 лет. В рамках исследования использовались два 
метода: фокус-группы и полуформализованные экспертные интервью (была составлена анкета, включавшая в 
себя как закрытые, так и открытые вопросы; при этом при ответе на закрытые вопросы приветствовались 
комментарии, допускались небольшие отступления интервьюера, соответствующие условиям топик-гайда). В 
проекте были задействованы респонденты, живущие в 23 регионах России (36 городов, включая 2 города 
федерального значения Москву и Санкт-Петербург). Регионы были выбраны таким образом, чтобы были 
представлены все федеральные округа. 

В числе основных задач исследования были выделены следующие: определение самоидентификации 
исследуемой социальной группы и видение ее представителями своей роли в современной России; выявление 
основной политической повестки дня изучаемой социальной группы, а также списка наиболее актуальных 
проблем, волнующих ее представителей, и их первоочередные требования к власти по разрешению этих 
проблем; выявление оценки состояния современной политической системы, а также устойчивых схем и образов, 
существующих в политических представлениях респондентов; изучение идеологических предпочтений 
представителей исследуемой социальной группы, а также установки относительно площадок, которые 
используются/могли бы использоваться данной социальной группой для собственного общественно-
политического участия. 
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Были получены следующие результаты исследования. Большинство респондентов признает наличие или 
формирование в России среднего класса (62% уверено, что средний класс существует как сложившийся 
социальный класс, около 27% – что средний класс находится в стадии формирования, менее 12% считают, что 
его не существует). Ему приписывают стабилизирующую роль, а также миссию основной опоры для развития 
экономики, а также проводника для государственных реформ. Респонденты отдельно подчеркивали социально-
экономическую инициативность и самостоятельность среднего класса, независимость от соцобеспечения. 

Не все респонденты, при этом соответствующие формально заданным исследователями критериям, 
причисляют себя к среднему классу. В их сознании существует установка относительно наличия некоего 
«западного» стандарта материального положения, при котором возможно отнесение человека к среднему классу. 
В особенности, это было характерно для научной, образовательной и медицинской интеллигенции. 

Один из блоков вопросов для обсуждения был посвящен острым проблемам российской 
действительности. 80% опрошенных среди наиболее острых проблем выделили коррупцию, поставив ей 
наивысший балл по шкале актуальности. Около 50% отметили низкий уровень развития инфраструктуры, 
административные барьеры, рейдерство, а также бедность населения. 46% указали неэффективность судебной 
системы. 41-43% опрошенных высоко оценили такие проблемы, как отсутствие поддержки государством малого 
и среднего бизнеса, безальтернативность политического выбора, незащищенность собственности. 40% отметили 
несправедливые налоги. Часть респондентов высоко оценили нарушение прав и свобод человека (36%), 
недостаточная жесткость миграционного законодательства (35%), слабое развитие конкуренции в экономике 
(31%) и неправильное выстраивание имиджа России на международной арене (30%). Менее всего респондентов 
(22%) волнует проблема «социальных лифтов» (невозможность самореализации). 

Таким образом, чаще всего упоминалось неэффективное выполнение государством публично-властных 
функций и связанные с этим проблемы: коррупция, несовершенство судебной системы, административные 
барьеры. На высоком месте в системе рейтингов оказалась социальная проблематика: при этом несмотря на то, 
что многие представители среднего класса собственными силами участвуют в социально-ориентированных 
проектах, в их сознании определенно существует запрос на эффективное исполнение государством 
соответствующих публичных обязательств. 

Одним из интересных и неожиданных результатов исследования стал выявленный запрос на реализацию 
государством социокультурных функций. Многие респонденты дополнительно указывали в качестве основной 
проблемы отсутствие ценностных, социокультурных ориентиров, национальной идеи и т.п.: «Нет обобщающей 
идеи» (респондент из Красноярска), «Отсутствие идеологии государства. Формирование моральных принципов, 
ценностей для общества» (респондент из Брянска), «Из технической части надо перейти в часть духовную. 
Вернуться к морали, нравственности, а по большому счету – к воспитанию, образованию, семье» (респондент 
из Владимира), «Задач, понятных для народа перед страной никаких не стоит. Кто-то может сказать куда 
мы идем? Никто не может сказать» (респондент из Москвы). 

Были исследованы также установки среднего класса по отношению к государственной политике в 
отдельных сферах. Абсолютное большинство опрошенных недовольны социальной политикой государства, 
такой же результат был получен на вопрос об экономической политике. Респонденты считают, что проблема 
социальной политики не столько в недостаточном внимании к вопросу со стороны государства, сколько в 
неэффективном распределении выделяемых средств, что опять возвращает нас все к той же коррупции. Что 
касается экономической политики государства, респонденты считают, что вмешательство государства в бизнес 
связано с поддержкой «своих» и притеснением среднего и малого бизнеса, то есть крупный бизнес регулируется 
недостаточно, а малый и средний – слишком сильно, сталкиваясь с проблемой недостаточной поддержки при 
чрезмерном вмешательстве. 

Особого внимания заслуживают результаты исследования, освещающие отношение среднего класса к 
существующей политической системе и ее институтам – то есть фактически к государству в его настоящем 
формате. Около 28% респондентов согласились с тезисом о том, что для того, чтобы «поднять Россию», нужно 
жесткое, сильное государство. При этом 23% настаивают, что власть недостаточно сильна и необходимо 
укрепление государственных институтов, жесткое соблюдение законности. Такой высокий процент тех, кто 
выражает потребность в «сильном государстве», объясняется тем, что это понятие ассоциируется у 
респондентов, прежде всего, с наведением порядка, борьбой с коррупцией, преступностью и рейдерством. 
Именно это выходит на первый план, и респонденты не связывают концепцию «сильного государства» с 
ограничением политических прав и свобод и альтернативности выбора: «Сила государства не в том, чтобы 
обеспечивать предсказуемый результат. А в том, чтобы соблюдать установленные правила. У нас опять же 
сейчас все наоборот: правила никто не знает, а результат выборов знают все» (из дискуссии на фокус-группе 
во Владимире). 

26% респондентов считают, что политическая система нуждается в последовательной модернизации и при 
этом выступают за сохранение стабильности. 17% подчеркивают, что идет «закручивание гаек», права и свободы 
человека нарушаются и нужна серьезная либерализация режима. Менее 8% респондентов считают, что 
политическая система России неэффективна и нужна тотальная смена системы. 

Респондентам отдельно был задан вопрос об отношении к масштабным имиджевым проектам. 67,5% 
респондентов считают, что такие проекты имеют очень большое значение для России, 32,5% – что необходимо 
уделять внимание, прежде всего, благосостоянию граждан внутри страны, а масштабные проекты в настоящий 
момент не нужны. Ряд респондентов не согласны с тем, что государственный бюджет нужно тратить на 
масштабные «потемкинские деревни», признавая при этом, что поддерживать имидж необходимо, но по-
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другому: « - Имидж зарабатывается, а не покупается! - Да, это необходимо делать, но инструменты 
неправильные» (из дискуссии на фокус-группе в Брянске). У некоторых респондентов наблюдается усталость от 
крупных имиджевых проектов («пыль в глаза») и раздражение по отношению к ним. 

Саму власть большинство респондентов чаще всего хотят видеть демократической и справедливой, что 
говорит о достаточно сильных социальных ориентациях. При этом больше респондентов высказывались за 
жесткую и умеренно-жесткую, чем за либеральную власть. Было подмечено сохранение у многих негативных 
коннотаций, которые несет слово «либеральный» его ассоциация с 90-ми годами, с беспорядком, беззаконием. В 
целом, средний класс нацелен на демократизацию и умеренную политическую модернизацию. 

Оценивая основные недостатки политической системы, большинство респондентов отметили моменты, 
связанные с основными механизмами функционирования демократического общества: необходимость развития 
парламентаризма и партийной системы, общественного контроля, обновления политической элиты. Эти данные 
подтверждают запрос на открытость политической системы. 

Что касается отношения среднего класса к конкретным институтам политической системы, была выявлено 
сравнительно высокое доверие к президентской власти при низкой оценке эффективности институтов 
политической системы в целом и отсутствии доверия к ним. 35% опрошенных считают, что именно президент 
наиболее всего способствует решению актуальных проблем. 26% видят в этой роли премьер-министра, а 23% - 
органы власти в целом. 18% считают, что эффективными в этом плане являются общественные организации и 
движения, около 11% отметили организации бизнеса и отраслевые союзы, и примерно по 5% - политические 
партии и правозащитные организации. Парламент, в связи с низкой оценкой партийной системы, 
воспринимается как неэффективный институт.  

Хотя многие опрошенные и признают, что большинство проблем решаются в основном лично 
президентом и премьером, такой порядок дел не кажется им правильным, у них есть ощущение, что не работает 
механизм решения проблем «на местах»: «Верхняя федеральная власть может решить любой вопрос, но 
система в целом не работает – сломался мост – Путин приехал – все решили» (респондент из Великого 
Новгорода), «Хотелось бы видеть на местах, но решается все наверху. Внизу ничего не решается без согласия 
наверху» (респондент из Брянска). 

Современная российская партийная система оценивается средним классом неудовлетворительно: в ней, по 
мнению респондентов, не работает механизм представительства интересов. 75% опрошенных считают, что 
политические партии неэффективно представляют интересы общества, 16,5% считают ее в принципе 
жизнеспособной, однако указывают, что не все социальные группы представлены, и лишь 7,5% считают 
современную партийную систему достаточно эффективной. 

Респондентам, по большей части, было свойственно выражать скептическое отношение ко всем 
существующим партиям. Увеличение количества партий также не вызывает энтузиазма: «Многочисленность 
новых партий не дает реального выбора, лишь вносит путаницу и раздражение» (респондент из Брянска). 
Многие придерживаются точки зрения о том, что в современной российской партийной системы партии служат 
не для представления интересов определенных социальных групп, а для достижения собственных целей: «У нас 
нет партий! Это борьба за личные интересы» (респондент из Брянска). 

В принципе, вопрос о представлении интересов различных групп населения, в том числе и 
непосредственно среднего класса, стоит остро: «Наша группа – среднего класса – вообще не представлена» 
(респондент из Великого Новгорода). Очень многие респонденты заявляли, что прежде всего никак не 
представлены интересы низкообеспеченных, социально не защищенных групп. Большинство респондентов 
(66%) отметили, что на данный момент в российском политическом пространстве отсутствует партия или 
общественное движение, представляющее интересы их социальной группы. 

Таким образом, по мнению большинства опрошенных, партийный механизм не работает должным 
образом, и тем более не представлены интересы их социальной группы. Существует запрос на конкретную 
программу, достижимые цели и конкретно прописанные пути их достижения: «Партия [которая могла бы 
представлять интересы среднего класса], должна иметь конкретные политические цели и решения. У 
большинства партий программа сформулирована неконкретно и абстрактно» (респондент из Екатеринбурга). 
Близость к избирателям, каналы прямой и обратной связи с избирателями и независимость – вот важнейшие 
требования к такой структуре. 

Оценивая собственное участие в общественно-политической жизни, около 45% опрошенных определяют 
себя как политически неактивных граждан, 55% - как политически активных. Многие участвуют только в 
выборах, отмечая это как политически активное поведение. Представлена точка зрения о бессмысленности 
участия в политических мероприятиях, однако чаще респонденты указывали на нехватку времени для участия в 
общественно-политической жизни. Достаточно часто респонденты поясняли свое неучастие в общественно-
политической жизни отсутствием площадок для активного участия и сложностью самостоятельного создания 
таких площадок. 

Таким образом, в результате проведения исследования было выявлено, что средний класс в России далеко 
не везде обладает стандартными базовыми характеристиками, заимствованными из зарубежной науки; он 
разнороден территориально и структурно (с точки зрения экономических, статусных характеристик). Однако 
если проанализировать видение миссии среднего класса в сознании респондентов, их ожидания и установки, 
можно определить ряд характеристик, которые присущи в той или иной мере всей исследуемой группе. 
Необходимо понимать, что средний класс – это «не просто обладатели определенного размера собственности, но 
носители базовых ценностей гражданского общества – личного достоинства и независимости, основанной на 
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самоуважении, самостоятельности в оценках, общественно-политической активности, иммунитета к 
социальному манипулированию и многих других, составляющих в совокупности его классовое самосознание» 
[3, с. 55-56]. 

Действительно, представители среднего класса ощущают свою самостоятельность, способность нести 
ответственность за собственную жизнь и достигать успеха. Однако им свойственна неудовлетворенность 
многими аспектами российской действительности и желание быть вовлеченными в процесс решения основных 
проблем российского общества и определения вектора развития общества для повышения качества жизни и 
окружающей среды: социально-экономической, политической, культурной. 

При этом средний класс не удовлетворен ни тем, как государство на сегодняшний день выполняет свои 
основные функции, ни тем, как выстраивается диалог между властью и обществом. Выявлен четко выраженный 
запрос среднего класса на эффективное с точки зрения выполнения публично-властных функций, не 
коррумпированное, социально-ориентированное и «открытое» государство. При этом такое государство должно 
быть состоятельным и в социокультурном плане: ему должно быть что предложить обществу в качестве 
общенациональной системы ценностей, ценностно-мотивированной молодежной политики и т.п. 

Средний класс в большинстве своем демонстрирует умеренность и неприемлемость экстремизма во всех 
его формах, более того, он достаточно консервативен по своим основным установкам, среди которых одно из 
первых мест занимает этатизм в виде установки на сильное «состоявшееся» государство. При этом ни в коем 
случае не предполагается всеобъемлющего контроля власти над обществом. Можно вспомнить концепцию Ф. 
Фукуямы о сильном государстве не как тотально контролирующем все сферы жизни общества институте, но как 
эффективно исполняющем нормативно ограниченный круг функции [4, с. 26]. Именно на такое государство 
средний класс сформировал запрос, а под этими функциями подразумевается, прежде всего, установление и 
поддержание «правил игры», то есть реально действующая для всех на равных основаниях, в том числе и для 
власть имущих, система законов и судопроизводства. 

В таком понимании «сильное государство» не только не исключает, но подразумевает повышение 
открытости политической системы, обновление политической элиты и развитие демократической системы, в том 
числе механизма парламентаризма и партийной системы, которая на данный момент имеет крайне низкую 
оценку в сознании среднего класса. Неоднократно отмечалось, что существующие партии фактически не 
являются площадкой для представительства интересов среднего класса и его участия в общественно-
политической жизни общества. 

Вместе с тем, средний класс, будучи социально активной общественной группой, характеризующейся 
осознанием особой миссии и повышенным чувством ответственности, активно формирует запрос на 
политическое участие в различных формах: реализации общественного контроля, участия в свободной 
общественной дискуссии при обязательном участии в ней представителей власти, использования общественно-
политических площадок – партий, движений. Средний класс считает необходимым участвовать в решении 
острых общественных проблем, однако на данный момент политическая система фактически не представляет 
ему реальных путей выхода инициативам в существующей системе социально-политических институтов. Более 
того, существует проблема препятствования реальным инициативам «снизу», попытка власти собрать все 
общественные инициативы под свой контроль, превращая их при этом в неэффективные. 

При этом чувство нереализованности потенциала у данной социальной группы опасно для самой власти, 
необходимо предоставить среднему классу реально функционирующие площадки для конструктивного 
взаимодействия с государством. 

Таким образом, средний класс, в условиях отсутствия реально функционирующего способа 
артикулирования его интересов, создает ситуацию для власти, наполненную одновременно угрозами и 
возможностями. Угрозы проявляются в возможной дальнейшей консолидации этой социально активной 
общественной группы и использовании ее потенциала против существующей политической системы. 
Возможности – в налаживании механизмов артикулирования его интересов и направлении его эмерджентной 
силы в конструктивное для государства и общества русло. 
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Аннотация 
В статье проанализировано влияние современной социальной политики на систему ценностей личности, в 

условиях жизнедеятельности в семье. 
 
Управление социальными институтами на уровне региона представляет собой сложный и многоаспектный 

процесс, особенно в условиях глокализации, когда благодаря становлению информационно-коммуникационной 
среды возникает уникальное сочетание глобальных и локальных социальных детерминант. Управленческое 
воздействие должно быть направлено, в первую очередь, на те социальные институты, деятельность которых 
определяет функционирование общества, и среди них одно из важнейших мест занимает семья. Решение 
проблем семьи как социального института должно корениться в реализации государственной семейной 
политики, стратегической целью, которой должно стать укрепление семьи как социального института и 
соответственно создание благоприятных условий для гармоничного развития личности в семье[1].  

В настоящее время семья, как никогда прежде, нуждается в постоянном, системном социальном 
регулировании как со стороны федеральных, так и региональных органов власти. Вследствие этого разработка 
принципов административно-управленческой деятельности в отношении семьи играет важную роль в поддержке 
института семьи и брака и их приоритетности для личности современных людей.  

Выработка системы мер по укреплению семьи является одним из значимых направлений российской 
национальной политики. Данная цель, более полно, выражается в упрочении семейного образа жизни людей и 
требует переориентации всей социальной жизнедеятельности от интересов индивидов-одиночек к интересам 
людей, живущих в семье. Данный факт в значительно мере влияет на осуществление семьей репродуктивной 
функции. Однако, эта функция семьи может стимулироваться экономическими методами, такими как выплата 
пособий на ребенка, разработка системы льгот для родителей, носящими не формальный характер, а адекватно 
отражающими потребности семей. Но на наш взгляд, более значимым инструментом воздействия на 
воспроизводственную функцию семьи нам представляется государственная политика по формированию системы 
семейно-брачных ценностейличности.Семейная политика как важнейшее условие разрешения острейшего 
кризиса семьи имеет несколько уровней реализации. Мы признаем достаточно хорошую проработку 
федерального компонента данного направления социальной политики.  

Однако, учитывая пространственную протяженность нашей страны и традиции ее управления, 
необходимо учитывать, что важнейшим инструментом реализации государственной семейной политики является 
семейная политика на уровне региона. В Постановлении  Правительства РФ № 327 от 23 марта 1996 г. «Об 
одобрении и представлении на  утверждение Президента РФ “Основных положений региональной политики в 
Российской Федерации”» дается определение региональной политики как  «системы целей и задач органов 
государственной власти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов 
страны, а также механизм их реализации». Как указывается в п. 4.1, «особое место в региональной социальной 
политике занимают проблемы демографии. Их решение должно включать в себя… осуществление мер 
экономического и социального характера, направленных на увеличение продолжительности жизни и 
естественного прироста населения в регионах России»[2] . 

В то же время мы должны заметить, что демографическая политика не может быть исчерпывающим 
понятием относительно всей семейной социальной политики, которая, как нами показано выше, включает в себя 
значительно большее количество аспектов. 

Без осуществления практической деятельности по социально-правовому и экономическому 
регулированию деятельности современной семьи невозможно осуществление общегосударственной концепции 
семейной политики. Тем не менее, критически анализируя опыт деятельности многих регионов в области охраны 
прав семьи, мы приходим к неутешительному выводу. Понимание необходимости поддержания семьи как 
объекта социальной защиты в условиях системного кризиса семейных отношений наталкивается на ряд 
препятствий именно на уровне региона.  

Становление региональной семейной политики как самостоятельного направления государственной 
деятельности только начинается. Она не сложилась еще в стройную систему и представляет собой иногда 
разрозненные технологии и методы поддержки и защиты семьи и не всегда ориентирована на потребности ее 
отдельных членов. Крайне важно в процессе становления региональной семейной политики учесть все 
достижения развития методологии и теории, а также  социальной практики, как нашей страны, так и тех 
государств, где успешно функционируют методики защиты и поддержки семьи.   

В зависимости от фокуса семейной политики и степени ответственности, принимаемой государством за 
семейное благополучие, Л.Хантрайз и Л. Ф. Хардинг  выделяют три типа семейной политики: эксплицитный, 
имплицитный и негативный.  

                                                
111 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 13-13-46001). 
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Эксплицитная семейная политика является самостоятельным направлением социальной политики, 
содержащим четко прописанные меры, нацеленные на семью и подразумевающие акцент на социальной защите 
в решении широкого круга проблем семьи. Она основана на принципе перераспределения, отличается высоким 
уровнем социально-политического контроля за состоянием семьи.  

Имплицитная семейная политика принимает во внимание проблемы семьи, но при этом отдельная сфера 
семейной политики не создается. Предпринимаемые меры довольно избирательны.  

Негативная политика отвергает вмешательство в дела семьи, поэтому обосновывает отсутствие семейной 
политики, в то же время предпринимаются действия, которые в значительной степени влияют на семью[11, 12]. 
Следовательно, можно заключить, что меры семейной политики могут в  некоторой степени являются факторами 
риска для гармоничного функционирования личности в условиях института семьи. 

Тип семейной политики определяется согласованностью концептуальных и идеологических принципов, 
которыми руководствуется государство, определяя характер отношений с семьей, с действиями, 
предпринимаемыми субъектами социальной политики в сфере обеспечения наиболее оптимального 
функционирования семьи. Несовместимость может объясняться в значительной степени конфликтом 
потребностей, с которыми имеют дело субъекты политики.  

Социальная политика в сфере здоровья, образования, занятости непосредственным образом влияет на дела 
семьи и может привести к конфликту между целями каждой из отдельно взятых сфер политики. В качестве 
примера можно привести конфликт между мерами социальной политики в сфере образования и охраны здоровья 
детей: система образования предлагает все новые и новые услуги, вводя гимназические, лицейские программы 
обучения, что увеличивает как физическую, так и моральную нагрузку на ребенка. Школьная среда зачастую не 
соответствует потребностям ребенка: на состояние здоровья детей школьного возраста неблагоприятное 
воздействие оказывает не только характер организации учебного процесса, его интенсификация, но и 
неудовлетворительные условия обучения, в том числе низкая температура в учебных помещениях, плохая 
вентиляция воздуха, несоответствующий дизайн школьной мебели.  

Для анализа семейной политики в Российской Федерации необходимо обратиться к опыту зарубежных 
стран в этой области. Наши исследования показывают, что перемены в структурах семьи последних десятилетий 
сопровождались переменами в семейной политики передовых стран Европы.  

В целом эта политика менялась в сторону более индивидуализированного представления о семье, 
предоставления социальным государством отдельным членам семьи больших социальных прав, расставанием с 
отношением к семье как единице с мужчиной-кормильцем, от которого финансово зависят другие ее члены. Тем 
не менее, в Европе все еще есть широкий спектр доминирующих семейных норм и семейной политики. 
Семейные обязанности и гендерное разделение труда в семье существенно различаются. Европейские 
социальные государства вмешиваются в семейные дела в разной степени, в разных формах и с разными целями. 
Особенно различаются социальные практики материнства, в том числе степень и форма участия/неучастия 
женщины в наемном труде, в фазах активного материнства[6].   

Исследования Европейской Обсерватории по вопросам семейной политики показывают, что в развитых 
государствах Западной Европы, несмотря на исторически сложившиеся различия употребления самого термина 
«семейная политика», понимание целей, задач и практических мер социальной политики, затрагивающих 
социальный институт семьи, имеет много общего.  

Семейная политика в государствах Западной Европы непременно включает трактовку целей, задачи и 
действия, связанные с решением проблем семей с несовершеннолетними детьми. Именно в этом русле – русле 
решения проблем семей с детьми – исторически складывалось представление о задачах семейной политики в 
Дании. Основные проблемы и подходы к их решению, затрагивающие типичную датскую семью с маленькими 
детьми, являются предметом дальнейшего рассмотрения.  

Рождение ребенка в современной европейской семье связано с издержками прямого и косвенного 
характера. С одной стороны, возникает необходимость дополнительных материальных затрат на содержание 
нового нетрудоспособного члена семьи, а с другой стороны, родитель, занятый уходом за ребенком, временно 
теряет трудовой доход. Компенсация указанных издержек – а с ними сталкиваются практически все семьи в 
период своего становления – может осуществляться широким комплексом мероприятий социальной политики, 
основанным на принципах коллективной солидарности. Основными по степени важности и практическому 
использованию мерами компенсации отмеченных издержек являются предоставление оплачиваемых отпусков с 
сохранением рабочего места по беременности и родам, в связи с рождением ребенка или по уходу за ребенком, 
предоставление налоговых льгот семьям с детьми, выплаты единовременных или регулярных детских пособий. 
Важной практической мерой помощи семье с детьми является развитие субсидируемой всем обществом системы 
дошкольного воспитания: тем самым создаются предпосылки продолжения трудовой карьеры и сохранения 
трудового дохода обоих родителей маленького ребенка [9].  

По значительности ресурсов, направляемых на прямую поддержку семей, возглавляют список страны 
Северной Европы (Швеция, Дания, Финляндия) - они расходуют на семейную политику более 4% валового 
внутреннего продукта (1995 г.). В конце списка - страны Южной Европы, где системы социальной защиты 
созданы сравнительно недавно, и затраты на семейную политику составляют от 0,2% в Греции до 1,1% в 
Португалии. Испания и Италия тратят, соответственно, 0,4 и 0,8% ВВП. Расходы большинства других 
европейских стран лежат в пределах от 2 до 3 % ВВП (Франция - 2,6%, Германия - 2,1%). 

Во Франции 86% пособий выплачиваются в денежном выражении, и по этому показателю она следует за 
Ирландией, но опережает Австрию, Великобританию и Испанию. В странах Северной Европы (прежде всего, в 
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Дании, но также и в Швеции и Финляндии), некоторых странах Южной Европы (Италии и Португалии) и в 
Германии более трети расходов идет на пособия в натуральной форме [9]. 

Таким образом, можно констатировать, что в упомянутых странах семейная политика ограничена узким 
кругом задач, включающих прагматическую направленность. Та же ситуация наблюдается и в англосаксонских 
странах (например, США). Считается, что в таких странах вообще не выражена ни демографическая, ни 
семейная политика. В США социальную помощь выдают тем семья с детьми, доход которых ниже черты 
бедности, и помощь оказывается только после проверки на нуждаемость [5]. 

Семейная политика в том виде, в каком она предлагается в Российской Федерации в настоящее время 
выступает достаточно широким и новаторским социальным явлением. Именно поэтому нас ожидает 
значительное количество финансовых и организационных трудностей при осуществлении данного проекта на 
всех уровнях. 

Основным недостатком существующей региональной политики в Российской Федерации следует признать 
низкий уровень правовой культуры законодательных органов регионов, слабую исполнительскую дисциплину 
административных органов, недостаток ресурсов для осуществления вмешательства в жизнь семьи и каждого 
конкретного ее члена. Такое положение дел, как представляется, отражает противоречие между 
приверженностью политиков функционалистской, утилитарной модели, влияющей на принятие решений по 
проблемам семьи и личности, и необходимостью признания факта изменчивости форм семьи, что может повлечь 
за собой утрату механизмов государственного контроля над осуществлением ряда функций семьи. 

Большинство исследователей сходятся в том, что семья является центром общественной системы, 
структурного базисного образования российского общества. Основным свойством семьи в таком случае должна 
выступать саморегуляция посредством оптимизации жизнедеятельности членов семьи. Процесс саморегуляции 
характеризует эксплицитную направленность семейной политики, декларируемую как на федеральном, так и 
региональном уровнях. В то же время концентрация системы мероприятий на «специфических проблемах семьи, 
связанных с реализацией ее основных социальных функций: репродуктивной, экономической, 
жизнесохранительной, воспитательной»[10], а также на обеспечении социальной зашиты наиболее уязвимых 
групп населения свидетельствует об избирательности, имплицитности деятельности субъектов семейной 
политики. В связи с этим немаловажными представляются следующие соображения. Во-первых, из 
перечисленных выше проблем семьи, как свидетельствуют исследования [8], в качестве таковых самой семьей 
отмечается только наличие экономических проблем, ослабление же репродуктивной и социализирующей 
функций семьи вызывает озабоченность в большей степени на государственном уровне в связи с ухудшением 
демографической и криминогенной ситуации в стране [3]. 

 Во-вторых, эксплицитная семейная политика не ограничивается лишь социальной защитой семьи и ее 
отдельных членов, а также отдельных групп населения, находящихся в особо сложных жизненных 
обстоятельствах.  

Социальная защита представляет собой лишь одно направление из общей системы мер и играет 
вспомогательную роль. Отказ от принципа патернализма в отношениях между семьей, личностью и 
государством предполагает разработку адаптационных механизмов, активизирующих возможности семьи 
выступать не столько в качестве объекта, сколько субъекта семейной политики. Фиксация же на «проблемных» 
семьях и ориентация действий государства на решение таких проблем   не позволяют обеспечить комплексный 
подход в содействии благополучию семьи и соблюдения ее интересов. 

Еще одним аспектом несоответствия риторики и практики реализации является признание многообразия 
форм семьи и брака   и определение семейной политики как «комплекса практических мер, предоставляемых 
семьям с детьми», что демонстрирует предпочтение государством традиционной формы семьи, призванной 
исполнить ре-продуктивную и социализирующую функцию «в интересах общества» . Сам термин 
«традиционная семья» употребляемый  в данном случае не может претендовать на полноту отражения. 
Современная эгалитарная или персоналитарная семья (а количество таковых в ближайшее время будет 
непрерывно возрастать) также представляют собой приемлемую форму социальных отношений, которая 
нуждается в одобрении со стороны государства. 

Ситуация в Курской области достаточно характерна для России. Область испытывает значительное 
влияние индустриализации и урбанизации. Это приводит к нарастанию процессов «вымирания» села и 
увеличения относительной доли городского населения по отношению к сельскому. Одновременно происходит 
депопуляция области и постепенное старение ее населения. В области ярко выражена проблема миграции 
населения. Хотя в последние годы рождаемость в некоторой степени увеличилась, но на решении проблемы это 
существенно не отразилось. 

Стремление и попытки семьи приспособиться к новым условиям и постоянным переменам, происходящим 
в обществе, предопределяют изменения самого института семьи. Наличие идейного и морального вакуума в 
обществе, потеря исторического самосознания, патриотизма, резкой смены духовных и нравственных интересов 
на материальные стало основной причиной нестабильного положения общества в целом, и семьи, в частности. 

Таким образом, налицо смена ценностных ориентиров. Вместо традиционных ценностей приходят новые, 
менее обременительные.   Для определения  основных направлений трансформации ценностных ориентаций 
личности в условиях семейных отношений было проведено летом 2012 года социологическое исследование 
среди населения г. Курска и Курской области. 

Полученные данные свидетельствуют, что большая часть опрошенных мужчин (73%) и женщин (80%) 
считают, что совершенно необходимым для создания семьи является любовь. 51% мужчин и 42% женщин 
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выбрали позицию – уровень доходов, позволяющий  жить независимо, на третьем месте – в распределении 
ответов позиция – стремления иметь детей, так ответили 41% мужчин и 39% женщин. Приблизительно равное 
число мужчин (33%) и женщин (37%) ответили, что для создания семьи необходимо иметь жилье для отдельного 
проживания от родителей. И только 16,5% и мужчин и женщин при ответе на данный вопрос отметили позицию 
– взаимоуважение личной свободы. При этом показательно, что при ответе на вопрос «Какие проблемы волнуют 
вашу семью?» 39% выбрали позицию жилищный вопрос, на втором месте по значимости волнующих 
респондентов проблем – невысокий уровень дохода (35%).  

Большинство опрошенных (68%) планируют появление двоих детей в семье, 16% планируют одного 
ребенка, и только 13% планируют рождение и воспитание троих детей. Мужчины и женщины отвечали на 
поставленный вопрос приблизительно одинаково. Среди факторов, мешающих иметь желаемое количество детей 
почти ¾  мужчин и 60% женщин выделили материальные проблемы, 41% молодых людей отметили проблемы с 
жильем, а 1/5 часть  выбрали проблему трудоустройства.  

Как показывают результаты опроса 46% считают, что главой семьи должен быть муж, 45% опрошенных 
считают, что главы семьи не должно быть. Отметим, что половина опрошенных (48%) согласны повременить с 
созданием семьи ради возможности получить более высокую должность на работе. Больше половины 
опрошенных придерживаются мнения, что члены семьи должны проводить досуг по возможности вместе, но 
необязательно, треть респондентов считают, что досуг обязательно необходимо проводить вместе с супругой 
(супругом) и детьми. На вопрос «Можно ли пропустить семейные праздники ради дополнительного заработка?» 
только половина (53%) опрошенных ответили отрицательно.  

Полученные данные свидетельствуют о нестабильности материального положения семьи; деградация 
семейных ценностей; снижение интереса к рождению детей; падение авторитета отца. На рождаемость в регионе 
отрицательно влияют не только низкий денежный доход многих семей, низкий уровень репродуктивного 
здоровья, высокое число прерываний беременности, но и современная структура семьи (ориентация на 
малодетность, увеличение числа неполных семей, невозможность кардинально решать жилищные условия). В 
этих условиях система семейных ценностей личности  нуждаются в серьезной поддержке государства и 
общественности. Решение глобальных проблем семьи как социального института должно корениться в 
реализации государственной семейной политики, стратегической целью которой должно стать укрепление семьи 
как социального института. Данная цель, более полно, выражается в упрочении семейного образа жизни в 
сознании современных людей  и требует переориентации всей социальной жизнедеятельности от интересов 
индивидов-одиночек к интересам людей, живущих в семье.  

В рамках государственной семейной политики центральной задачей является выявление закономерностей 
формирования и изменения семейных ценностей, ориентация личности на брак и семью, детей на родительство . 
Необходимо для скорейшего осознания всеми гражданами проблемы кризиса института семьи не только 
качественно информировать, но и интерпретировать, и разъяснять информацию, касающуюся демографической 
проблемы, взаимоотношений в семье. 
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Россия 
 
Аннотация 
Рассматриваются основные подходы к пониманию смысла государства, а также современные 

представления о социальном государстве. Проводится сравнение статей Конституции РФ о социальном 
государстве и соответствующих статей Конституции СССР. Анализируются реальные значения основных 
показателей социального государства в РФ, в результате чего автор приходит к неутешительным выводам. 

 
Когда разрушали СССР, один из великого множества аргументов, оправдывавших это разрушение, 

заключался в императивной необходимости замены «тоталитарного» государства на государство 
«социальное».При этом «тоталитарное государство» изображалось как абсолютное зло в силу того, что в нём 
якобы «тотально» подавлялись права и свободы человека (не уточнялось, правда, какие именно), свирепо 
душилась гласность, люди вынуждены были, иногда помимо своей воли решать задачи, которые ставило перед 
ними государство, то есть были «винтиками» в гигантской бездушной машине и т. п. Апологеты «новой» России 
усиленно внедряли в массовое сознание, что главной задачей властей в социальном государстве будет всемерное 
улучшение качества жизни всех людей, удовлетворение интересов всего общества, достижение всеобщего блага. 

По прошествии четверти века представляется целесообразным оценить, насколько полно удалось 
реализовать эту, действительно, привлекательную цель.  

Для начала вспомним, какой смысл вкладывается в базовое понятие – «государство».Будем отталкиваться 
от наиболее общеупотребительного его смысла. 

Государство – основной институт политической системы социума, осуществляющий управление 
обществом, охрану, укрепление и развитие его экономической и социальной структур, организующий, 
направляющий и координирующий совместную деятельность и отношения людей, общественных групп, классов 
и ассоциаций.Основная причина возникновения государства, по мнению большинства исследователей, – это 
результат естественного процесса совершенствования форм общежития людей. Уже Платон (в диалоге 
«Государство») видел побудительную причину создания государства в многообразии материальных нужд 
человека и невозможности их удовлетворения в одиночку. Идеальное государство, в его понимании, должно 
основываться на идеалах справедливости  и добра. Оба эти качества должны быть развиты у правителя с 
помощью овладения им искусством счёта, геометрии, астрономии (то есть науки), а также музыки и диалектики 
(то есть культуры определённого уровня).  

Возникновение государства – сложный и многообразный процесс, опосредованный многими 
историческими, региональными особенностями каждой эпохи, спецификой локальных цивилизаций, 
общественно-исторических формаций и других факторов. Несмотря на указанные различия, процесс 
возникновения государства имеет некоторую инвариантную составляющую. Любое государство возникает из 
предгосударственных форм власти вождя племени (старейшины, шамана, жреца и т.п.) вместе с образованием 
общества, то есть упорядоченной совокупности людей, объединённых неприродными связями и отношениями, 
общими интересами и целями. Далее по мере общественного разделения труда, появления частной 
собственности, социальной дифференциации членов общества, образованием классов и, следовательно, 
возникновения отношений имущественного, социального и функционального неравенства и необходимостью 
проведения определённой политики, организующей и регулирующей общественные отношения, и возникает 
новая институциональная форма – власть с органами управления и контроля, то есть государство.  

Легко видеть триединую основу происхождения, формирования и функционирования государства: 1) 
общественную; 2) классовую; 3) политико-правовую и организационно-структурную. В зависимости от того, 
какое выбрано основание, сложилось три различных подхода к пониманию смысла государства: 1) философский 
и политологический, идущий от античной традиции; 2) классовый, рассматривающий государство как результат 
разделения общества на классы; 3) правовой и организационно-структурный. 

При довольно существенной разности подходов во всех из них достаточно отчётливо просматривается 
общая основа видения сущности государства как формы и инструмента организации общественной жизни и 
разрешения социальныхпроблем. 

Кроме того, в устройстве всех государств во все времена независимо от их формы и типа можно 
обнаружить ряд устойчивых общих признаков и функций. Состоят они в следующем. 

⇒ обязательная локализация и чёткое оформление структур правящих сил, опирающихся на ту или 
иную социальную или классовую основу; 

⇒ наличие специфической политической организации: политической системы, структур 
(аппаратов) центральной и региональной власти, правил и механизмов ихвзаимодействия для управления 
обществом, социальными сферами и процессами; 

⇒ наличие каким-либо образом оформленных обязательств перед страной и народом: 
поддерживать внутренний мир и порядок, защищать подвластную территорию, регулировать классовые, 
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социальные, национальные, экономические отношения, определять и добиваться достижения целей общего блага 
и т.п.; 

⇒ наличие исключительных прерогатив (выступать в качестве единственного официального 
представителя всего населения, монополия неэкономического принуждения; исключительное право издавать 
обязательные для всех законы, право на проведение внешней политики и др.): 

Несмотря на множественность функций и сложность структур государственного устройства, механизмов 
их взаимодействия, невозможно из всего этого разнообразия выделить что-то одно, наиболее важное или 
расположить их в порядке убывания значимости. Они ВСЕ важны! Конечно, по-разному, но все! Стоит 
пренебречь какой-либо одной или выделить какую-либо из них в ущерб остальным, в полном соответствии с 
принципами общей теории систем разрушится всё! В данном контексте термин «социальное государство» 
выглядит, по меньшей мере, странно: любое государство социально по определению! И, тем не менее, читаем: 
«Социальное государство означает такой тип государства, в число важнейших внутренних функций которого 
входит активное влияние на социальную сферу жизнедеятельности общества в интересах самых широких слоёв 
населения» [1, с.222.].После таких пассажей возникает желание отыскать такое государство, которое не 
оказывает «активное влияние на социальную сферу жизнедеятельности общества» и «лидеры» которого не 
клянутся в своих риторических посланиях, что вся их деятельность направлена исключительно на 
удовлетворение интересов «самых широких слоёв населения». Тщетность высказанного желания очевидна: 
таких государств нет! 

Однако в Конституции Российской Федерации в Ст. 7 провозглашается в качестве основополагающего 
принцип социальности государства: «I. Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 2. В 
Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный 
размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». 

При поверхностном чтении этого трогательного текста, может возникнуть иллюзия, что каждая его сточка 
буквально пронизана теплом и заботой о простых людях.Ноневольно возникаети сомнение: «Почему из 
огромного множества так настойчиво и выпукло выделяется именно эта – социальная – функция государства?». 
Ответ может быть найден, если вспомнить обстоятельства появления Конституции РФ. Как известно, она 
возникла весьма скоропостижно, через два месяца после расстрела «Белого Дома» и разгона Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета Российской Федерации – высших и полноправных органов государственной 
власти того периода. Совершенно очевидно, что людям, получившим тогда власть в стране, было чрезвычайно 
важно предъявить обществу такие высокие, всем понятные и близкие цели, которые могли бы в какой-то степени 
оправдать такой способ обретения ими власти. Подтверждением этой версии служит сам текст представленной 
выше статьиКонституции РФ. Если в него внимательно вчитываться, то угадывается некий оппонент, которому 
авторы текстаосторожно и неуверенно пытаются что-то доказать. По некоторому размышлению вырисовывается 
и этот неявный оппонент: это Конституция СССР. 

Сравнение текстов обеих конституций даёт, с одной стороны, дополнительную пищу для раздумий, с 
другой – позволяет по-новому и более глубоко вникнуть в содержание интересующей нас Ст.7 Конституции РФ. 
Если рассматривать её содержание и содержание соответствующих статей конституции СССР с позиций 
концепции «социального государства», то можно прийти к весьма интересным выводам.  

Итак, в первом пункте Ст. 7 смысл социального государства разъясняется как «создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». О том, что имеется в виду под «достойной 
жизнью» и «свободным развитием», никаких разъяснений нет. А ведь содержание этих терминов далеко не 
очевидно. Ведь достоинства людей, как и сами люди, весьма различны! И о каком достоинстве идёт речь? 
Каковы критерии «достоинства»? Кто, например, обладает большими достоинствами и ведёт более «достойную» 
жизнь, учёный с мировым именем, получающий нищенскую зарплату в современном российском НИИ, или 
государственный чиновник, имеющий недвижимость и счета в зарубежных банках (разумеется, на имя 
замечательно талантливой, преуспевающей жены)? Не менее расплывчатым представляется «свободное 
развитие». От чего или для чего свободно это «развитие»? То ли имеется в виду, что человек свободен 
абсолютно от всех этических норм и социальных ограничений (ведь в соответствии с либеральной доктриной, 
«что не запрещено, то разрешено!», а философ неолиберализма Ф. фон Хайек в своём «бестселлере»«Дорога к 
рабству» провозгласил: всеобщая этика есть тоталитаризм), то ли что-то другое? 

Гораздо более чётко и недвусмысленно сформулированы аналогичные статьи в Конституции СССР.В ст. 
15 говорится, что «высшая цель общественного производства при социализме – наиболее полное удовлетворение 
растущих материальных и духовных потребностей людей», а ст. 20 гласит, что «государство ставит своей целью 
расширение реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей и 
дарований, для всестороннего развития личности». Как видно, государство, с одной стороны, обязуется в меру 
своих возможностей удовлетворять материальные и духовные потребности людей, с другой стороны, всемерно 
способствовать их всестороннему развитию. Никаких неопределённостей, всё предельно ясно. 

В пункте 2 Ст. 7 Конституции РФ записано: «В Российской Федерации охраняются труд и здоровье 
людей». И это положение вызывает недоумение.Во-первых, даже неспециалист понимает, что «охрана труда» и 
«охрана здоровья» – это две абсолютно разные предметные сферы! Ставить их в один ряд, смешивать – значит 
искажать смысл и того, и другого.Во-вторых, прежде, чем что-то охранять, надо это «что-то» иметь! Однако 
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никаких правовых гарантий гражданам на труд Конституция РФ не даёт. Указывается только, что труд 
«охраняется», но кто его охраняет, каков механизм охраны, кто несёт ответственность за возможные нарушения, 
как они устраняются, чем обеспечивается это положение и т.д. и т. п., ничего не говорится. Таким образом, 
гражданам РФ не гарантируется ни право на труд, ни его охрана. Только «устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда».  

Что же касается «охраны здоровья», то несколько ниже (Ст. 41) указывается, что «Каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений». То есть охрана здоровья обеспечивается путём оказания бесплатной 
медицинской помощи, но с очень существенной оговоркой: «за счёт средств соответствующего бюджета»! Это 
означает, что если средств в «соответствующем бюджете» нет или их недостаточно, то …. Опять 
неопределённость: то ли медицинскую помощь оказывать не будут, то ли она переходит в разряд платных. 

А вот как выглядят соответствующие по смыслу статьи Конституции СССР.«Статья 40. Граждане СССР 
имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его 
количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального  размера». «Статья 21. 
Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о сокращении, а в 
дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной механизации и 
автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства». «Статья 42. Граждане 
СССР имеют право на охрану здоровья.Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской 
помощью, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для  
лечения и укрепления здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и 
производственной санитарии; проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению 
окружающей среды; особой заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, 
не связанного с обучением и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на 
предупреждение и снижениезаболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизниграждан». 

Таким образом, гражданам СССР государство гарантировало право на труд и его полноценную, неуклонно 
совершенствующуюся охрану. Кроме того, соблюдалось «право на выбор профессии, рода занятий и работы в 
соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом 
общественных потребностей». Охрана здоровья гражданам СССР обеспечивалась государством посредством 
оказания абсолютно бесплатной (без каких-либо оговорок) медицинской помощи (не услуг!) и огромной, 
непрерывно развивающейся инфраструктурой системы здравоохранения.  

Примерно так же соотносятся остальные положения Ст. 7 Конституции РФ с соответствующими 
статьямиКонституции СССР. Если теперь рассмотреть выявленные различия между ними сквозь призму 
определения социального государства (см. выше), то мы вынуждены будем признать, что на концептуальном 
уровне высший законодательный документ СССР направлен на гораздо более полнуюреализацию его 
положений. То есть СССР по своему устройству без каких-либо суесловных деклараций был именно социальным 
государством. В РФ ситуация прямо противоположная: есть декларации, но сама нормативная основа слабо 
соответствует критериям социального государства. Это обстоятельство пока не должно нас смущать: бывает так, 
что практика иногда расходится с теорией и реальность компенсирует недостатки теории. Рассмотрим, поэтому, 
как реализуется концепция социального государства в современной России. В качестве критериальных 
характеристик возьмём главные, включённые в содержание Ст. 7 Конституции РФ: «достойная жизнь», 
«свободное развитие человека», «труд и здоровье людей», «минимальный размер оплаты труда». 

Смысл и цивилизационное ядро любого социума, достоинство и качество жизни конкретного человека 
определяет труд. Именно то, как организована сфера труда, какое содержание вкладывается в это понятие, какое 
место ему отводится в системе мировоззренческих ценностей, зависят экономический и социальный порядок 
страны, характер взаимодействия и ответственность государства и гражданина. И развитие, и деградация любого 
государства неизбежно детерминируются сферой труда и её тенью –сферойбезработицы. 

Отсутствие безработицы, полная занятость в СССР были важнейшим принципом, и по тому 
колоссальному влиянию, которое они оказывали на общество, были бесспорным и фундаментальным 
социальным благом. Конечно, в обеспечении этого принципа было немало дефектов, его целевой уровень («от 
каждого по способностям») по различным причинам не был достигнут, качество рабочих мест не всегда 
соответствовало  притязаниям образованной молодежи и т. д. Однако эти недостатки по своей важности 
несопоставимы с огромной созидательной силой этого принципа. 

Отсутствие безработицы было достижением исторического масштаба, само по себе, независимо от форм 
его реализации поднимавшее достоинствопростого трудящегося человека, было гигантским шагом на пути к его 
благополучию и реальной, а не декларативной свободе. По сути, гарантированная возможность труда, с одной 
стороны, и отлучение от труда (безработица), с другой стороны, – это не просто ситуация выбора хотя и 
различных, но равноправных экономических или социальных альтернатив. Это ситуация экзистенциального 
выбора судьбы, фундаментальных проблем бытия как отдельного человека, так и всего социума в целом. Весьма 
важно отметить, что в атеистическом государстве (СССР) запрет на безработицу в полной мере соответствовал 
христианской заповеди, воспринятой из Ветхого завета: «каждый должен добывать хлеб свой в поте лица 
своего».С тунеядством и с тунеядцами шла бескомпромиссная борьба: органы власти совершенно справедливо 
усматривали в этом явлении огромную опасность для общества. И то, и другое фактически налагало запрет на 
рынок рабочей силы. Однако рынок рабочей силы – один из важнейших элементов капиталистической системы 
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хозяйствования, которая в своих принципиальных постулатах явочным порядком отвергла это божественное 
предписание. Возникает вопрос: «Насколько безработица согласуется с идеей социального государства?». 

Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что утрата работы является для человека ударом, 
последствия которого выразить исчерпывающим образом с помощью исключительно экономических категорий 
(например, «потеря дохода», «снижение качества жизни» и т. п.) совершенно невозможно. Превратившись в 
безработного, человек испытывает чувство отверженности, бессмысленности жизни, безысходности, страха за 
свою судьбу и судьбы своих близких. Пособием по безработице поправить или преодолеть эти фобии 
невозможно: оно может облегчить экономическое положение, но статус отверженного не только не отменяет, а 
скорее подчёркивает.Таким образом, можно без каких-либо оговорок утверждать, что безработица – социальное 
зло, она приносит страдания людям и крайне негативно отражается на социальном настроении и состоянии всего 
общества. 

Это прекрасно понимали проповедники «рыночных отношений», когда вовторой половине 80-х годов 
внедряли в массовое сознание тогда ещё доверчивых и неискушённых граждан мифы о тех благах, которые 
посыпятся на них, стоит только перевести государство на «капиталистические рельсы». Например, один из таких 
проповедников, А.А. Давыдов, честно признавался тогда, что в США, например, рост безработицы на один 
процент ведет к увеличению числа убийств на 5,7%, самоубийств на 4,1%, заключенных на 4%, пациентов 
психиатрических больниц на 3,5% [2]. 

Как же обстоит ситуация с безработицей в современной РФ? 
Если опираться на официальные данные Минздрава, в которых учитываются лишь те, кто зарегистрирован 

на бирже труда, их доля от экономически активного населения на 2011 год составляла 1,4%. По данным 
Росстата, в которых помимо названных учитываются ещё и те, кто находится в поисках работы, но не хотят 
официально регистрироваться в статусе безработных, безработных в России 6,6%. В абсолютных числах это без 
малого 5 млн. человек. Если же учитывать ещё и тех людей, которые имеют временную работу или трудятся на 
полставки, то доля безработных от экономически активного населения на 2011 год составляла около 20%. При 
этом среди женщин этот показатель немного выше – 22% в отличие от 19% у мужчин. Именно так оценивает 
долю безработных известная американская социологическая компания Gallup [3]. В абсолютных числах 
количество безработных в России по методике Gallup на 2011 год составлло15 млн. человек. Необходимо 
добавить, что больше половины (54,5%) безработных – это молодые люди до 34 лет.Что означает статус 
безработного для молодых людей в комментариях не нуждается. 

Весьма любопытно характеризует конституционный принцип социального государства в РФ соотношение 
между минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом. С одной стороны, само 
положение об «установлении гарантированного минимального размера оплаты труда» выполняется. МРОТ 
гарантируется и устанавливается. Но, с другой стороны, вот, как выглядело указанное соотношение на первый 
квартал 2011 года: 4611 рублей и 6986 рублей (для трудоспособного населения) соответственно [4]. При этом 
Правительство России не планировало повышать МРОТ в 2012 году. Это следует из проекта бюджета на 2012-
2014 годы. Несмотря на то, что прожиточный минимум в РФ рассчитывается на основе средней стоимости так 
называемой «потребительской корзины», ассортимент которой позволяет надеяться (не всем, а очень 
выносливым) только на возможность физиологического выживания, размер МРОТ всегда ниже этого самого 
минимума. То есть гарантированный Конституцией РФ «минимальный размер оплаты труда» вовсе не 
предполагает, что на эти средства можно хотя и скромно, но жить. МРОТ в современной России 
«гарантированно» вынуждает людей искать дополнительные источники средств существования. Далеко не всем 
удаётся найти легальные источники (например, работу по совместительству). Более доступными оказываются 
криминальные. Стоит ли в этом контексте удивляться тому, что Россия занимает второе место в мире по числу 
убийств на душу населения (после Колумбии) и количеству заключенных на 100 тысяч населения (605) после 
США (710). Из 10 убийств, зарегистрированных в Европе, 9 происходит в России. «Отставание» по убийствам 
Россия компенсирует по другому показателю: она твёрдо держит первое место в мире по количеству 
самоубийств среди пожилых людей, детей и подростков. Заметим, что убийства и самоубийства весьма 
информативные показатели: они обнажают «изнанку» существующего строя, уровень его нездоровья.  

Как известно, по численности долларовых миллиардеров Россию опережают только США. Возникает 
вопрос: «Как сочетается такая численность и вообще само наличие долларовых миллиардеров при таком уровне 
МРОТ?». И здесь мы подходим к проблеме распределения национального продукта – одной из ключевых 
проблем любого государства. Отвечая на поставленный вопрос, можно смело, без опаски встретить какие-либо 
возражения, утверждать, что социальной основой современной РФ является неравномерное и несправедливое 
распределение национального дохода как по социальным стратам, так и по регионам, и такое положение, по-
видимому, сохранится надолго. Россия – единственная крупная экономика в мире, где размер МРОТ оказывается 
ниже прожиточного минимума, где на практике применяется регрессивная шкала налогообложения доходов 
населения, при которой 70% бедных граждан оплачивают безбедную жизнь 5% богатых. Коэффициент Джинни, 
характеризующий уровень социального неравенства, для РФ в "кризисном" 2009 г. составлял 0.392, а в 2010 г. – 
уже 0.456. Это один из самых высоких показателей в современном мире. Надо добавить, что коэффициент 
Джинни – это макроэкономический показатель дифференциации денежных доходов населения в виде степени 
отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями 
страны. Он показывает степень расслоения общества по отношению к какому-либо изучаемому признаку (к 
примеру, по уровню годового дохода – наиболее частое применение, особенно в экономических расчётах). 
Коэффициент расслоения по доходам в России стал не только отличаться от развитых стран, но уже преодолел 
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опасную черту, за которой, как правило, начинается резкий рост социальной напряжённости. По официальной 
(государственной) статистике, децильный коэффициент имущественного расслоения населения России 
составляет 1 : 17, по материалам исследования, проведённого Институтом социологии РАН совместно с 
немецким Фондом Фридриха  Эберта  в апреле 2011 г., – 1 : 30. Для Москвы это значение равно 1 : 100, для 
Санкт-Петербурга 1 : 80 [5]. В результате и получается гиперпотребление одних (максимум 5% населения) и 
практически полная нищета других (минимум 80% населения). Собственность в стране сегодня распределена 
исключительно неравномерно: около 50% национального богатства приходится на 1.5% богатейших людей с 
российским паспортом. Если представить, что все они в одночасье вдруг эмигрируют вместе со своими 
деньгами, то наша страна сразу окажется не вдвое, а в десятки раз беднее. Даже за официальной чертой бедности 
в «рыночной» России живут свыше 40% её граждан. 

Доходы от собственности, которые реально получают не более 5% населения РФ, составляют сегодня 
свыше 30% национального дохода. Доходы от трудовой деятельности — около 50% (следует заметить, что в это 
число включаются гигантские зарплаты и бонусы так называемого «топ-менеджмента», которые вряд ли можно 
считать «трудовыми»). И только 20% приходится (официально) на госбюджет. В этих данных не учитывается 
гигантская коррупция, объём которой оценивается в сотни миллиардов долларов и которая возмещает 
чиновникам всех уровней указанную выше нехватку «государственных» денег.  

Как видно, по таким показателям как «достойная жизнь», «труд», «минимальный размер оплаты труда» 
современная Россия никак не может претендовать на статус социального государства. Рассмотрим теперь, 
насколько соответствуют значения показателей «свободное развитие человека» и «здоровье людей» этому 
статусу. 

Есть все основания предполагать, что сами авторы первого из названных показателей не смогут доходчиво 
объяснить его смысл. Такие показатели очень удобны в манипулятивных технологиях, так как в силу своей 
содержательной размытости они позволяют придаватьимлюбой желательный смысл, в зависимости от 
ситуации.Попытаемся сделать это и мы, но на рациональной основе.Не станем углубляться в смысловые дебри 
понятия «свобода»: это контрпродуктивно в контексте предмета нашего рассмотрения, так как ключевое понятие 
во всей интересующей нассловесной конструкции – это «развитие». С позиций социума развитие человека – это, 
прежде всего, расширение его интеллектуальных возможностей, мировоззренческих горизонтов, знание 
новейших достижений науки и техники, владение навыками их практического использования. Все эти качества 
человек формирует в течение всей своей жизни, для этого имеются множество источников. Однако важнейшим 
из них является сфера образования. 

Система образования, как и все важнейшие жизнеобеспечивающие структуры современной России, за 
последние двадцать лет «реформировалось» многократно. Несмотря на то, что объекты «реформ» радикально 
отличались друг от друга, результаты оказались поразительно одинаковыми – катастрофичными. О разгроме 
отечественного образования имеется обширная литература [6]. Поэтому мы лишь кратко проиллюстрируем 
некоторые «достижения» проводимых «реформ» для системы школьного и высшего образования 

Система образования, как и все важнейшие жизнеобеспечивающие структуры современной России, за 
последние 20 лет «реформировалась» многократно. Несмотря на то, что объекты реформ радикально отличались 
один от другого, результаты оказались поразительно схожими – катастрофичными.  Вкратце смысл проводимых 
реформ как школьного, так и вузовского образования сводится к ломке традиционных жизненных установок и 
идеалов, назойливому навязыванию ценностей, которые несовместимы с ментальностью подавляющего 
большинства граждан России. В результате с каждым годом падает, причём даже в достаточно сильных вузах, 
уровень подготовки выпускников, неуклонно снижается качественный уровень российской высшей школы в 
целом и в особенности её научно-исследовательского сегмента. Усиливается пресловутая "утечка мозгов". 
Российское образование утрачивает мировоззренческие начала, превращаясь из храма знаний в контору 
образовательных услуг с чуждым истинному образованию и тем более русской школе рационально-
прагматическим и даже потребительским подходом к миру.  

Одним из эффективных инструментов разрушения отечественного образования стал внедрённый в 
школьную систему Единый государственный экзамен – ЕГЭ. По всеобщему убеждению, лучшего, чем ЕГЭ, 
средства перспективнойдебилизациии, культурно-психологической примитивизации подрастающего поколения 
придумать трудно. Подавляющим большинством наших граждан он рассматривается как своего рода неявная 
долгосрочная диверсия против национальной безопасности России. 

В нашей стране неуклонно сокращается финансирование сферы образования, в то время как в развитых и 
развивающихся странах, которые держат курс на рост образовательного уровня населения как перспективный 
ресурс развития, расходы на образование увеличиваются. Иначе как антиконституционным нельзя назвать 
заложенное в российском бюджете на 2013–2015 гг. уменьшение расходов по разделу "Образование" с 0.91 до 
0.69% от ВВП, что в 2–2.5 раза ниже среднемирового уровня и в 3–4 раза ниже, чем в экономически развитых и 
динамично развивающихся индустриальных странах. Если говорить в целом, то с таким "похоронным 
бюджетом", предусматривающим сокращение финансирования всех ключевых направлений (национальной 
экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта и ЖКХ) на 20–60% с учётом инфляции, 
можно забыть и про набившую оскомину модернизацию, и про инновации. 

Общеизвестно, что проведенные в РФ в соответствии с неолиберальной идеологией «реформы» в целом 
ухудшили положение дел не только в экономике и в образовании, но и в здравоохранении, культуре, социальном 
обеспечении и др.Рассмотрим, как обстоит дело в России со здоровьем людей, которое «охраняется» в 
соответствии со ст.7 Конституции РФ.Главным (но не исчерпывающим) индикатором эффективности 



583 

функционирования сферы здравоохранения является характер демографических процессов в стране. Масштабы 
демографической катастрофы, в которую ввергнута современная Россия, общеизвестны. В кратком изложении 
они выглядят следующим образом. 

Численность населения России к началу «эпохи демократии» составляла без малого 150 миллионов 
человек. При сохранении пусть и небольших, но положительных и устойчивых значений демографических 
показателей, которые были характерны для России в период её «тоталитарного» устройства (РСФСР) в течение 
предшествующих 35 лет, население России к 2011 году должно было бы составлять не менее 166 миллионов 
человек. Однако даже по официальной (то есть весьма специфичной) статистике, на конец 2011 года в России 
проживало лишь 142 миллиона человек. В это число входит примерно 20-24 миллиона репатриантов, 
приехавших главным образом из стран СНГ за 20 лет. Итого получаем 120 миллионов оставшегося коренного 
населения. Таким образом, цена либеральных «реформ», неукоснительно проводимых в России с 1991 года, 
составляет 46 миллионов российских (главным образом – русских) граждан. При этом радикально изменились 
этническая, репродуктивная и генетическая характеристики населения. Каждую минуту в России умирает 5 
человек, а рождается только 3. То есть, смертность превышает рождаемость в среднем в 1,8 раза, а в отдельных 
регионах в 2-3 раза. За 2011 год Россия опустилась еще на одну ступеньку в мировом рейтинге численности 
населения, оказавшись на восьмом месте. Таким образом, Россия, как и прежде, продолжает вымирать. При 
таких темпах, по данным ООН, население Йемена превысит население России к середине XXI века. 

Состояние здоровья населения России в последнее десятилетие также продолжало ухудшаться. Средняя 
продолжительность жизни граждан РФ на 10-12 лет ниже, чем в странах с развитой экономикой. При этом 
средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 59 лет, женщины дотягивают до 72. Не 
углубляясь в анализ многочисленных причин данного явления, отметим, что такой разницы между 
продолжительностью жизни мужчин и женщин (13 лет!) нет ни в одной стране мира. Одно из следствий состоит 
в том, что Россия стала страной практически гарантированного вдовства. Ещё в 2001 году Россия занимала 100-е 
место по продолжительности жизни, уже тогда безнадежно отставая от десятки развитых стран мира: русские 
мужчины умирали на 15-19 лет раньше, а женщины на 7-12 лет. По состоянию на конец 2010 г. Россия по этому 
показателю «достигла» 122-го места в мире «догнав» такие страны, как Гайана и Северная Корея. 

Таким образом, и «свободное развитие человека» и «охрана здоровья людей» в современной РФ хотя и 
осуществляются, но в таких специфических формах, которые никак не вяжутся с представлениями о социальном 
государстве. Наши надежды, что практика каким-либо образом скорректирует недостатки концептуальных 
положений, не оправдались. Как оказалось, между ними достигнуто поразительно гармоничное единство формы 
и содержания. Никакого социального государства в современной России нет и, судя по динамике значений 
рассмотренных показателей, в обозримое время не предвидится.  
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Аннотация 
Устойчивое развитие предполагает принятие сбалансированных решений с учетом последствий их 

реализации в трех взаимозависимых сферах: общество, экономика и природная среда. Повестка дня на XXI век, 
принятая на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году в Рио-де-Жанейро, отражает 
глобальное соглашение политических обязательств в отношении сотрудничества ряда стран по вопросам 
развития и охраны окружающей среды, которое направлено на соблюдение принципов устойчивого развития.  

Реализацию программы Повестки дня XXI века для устойчивого развития горных поселений определяют 
значимые государственные преобразования, проводимые в рамках подготовки к Олимпийским играм Сочи 2014. 
Концепция устойчивого развития территории представляет стратегическую комплексную программу, 
направленную на создание устойчивого социально-экономического развития и повышения роли граждан в 
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местном самоуправлении. Основными индикаторами устойчивого развития территорий являются: экономическая 
эффективность, социальная справедливость и экологическая безопасность. Формирование стратегии устойчивого 
развития территорий включает ряд предупредительных и компенсационных мер, реализацию программ по 
снижению риска текущих преобразований.  

В Повестке дня XXI века для устойчивого развития пилотных горных поселений важным этапом стало 
проведение социологического исследования112. Объектами исследования выступили три горных поселения 
Краснодарского края поселкового округа Адлерского района города Сочи: Черешня, Эстоcадок и Галицино. 
Необходимость разработки стратегии их устойчивого развития обусловлена неблагоприятным социально-
экономическим положением.  Среди основных проблем можно выделить бедность, культурную и экологическую 
деградацию, депопуляцию, недостаточное медицинское обслуживание, миграционные проблемы, слабое 
развитие инфраструктуры и т.д. Для их решения должна быть разработана оптимизированная стратегия 
развития, позволяющая  направить финансовые, интеллектуальные и другие виды ресурсов государственного и 
частного сектора на становление благоприятной социально-экономической ситуации этих поселений. 

Разработка программы стратегического развития горных поселений Сочи явилось основной целью 
проекта. Особое внимание уделялось региональной, природной, социально-экономической и этнокультурной 
специфики поселений. Программа носит локальный характер и предполагает вовлечение местных жителей через 
их прямое участие в ее составление и реализацию. Такой подход позволяет осуществить процесс принятия 
решений не по классической схеме «сверху вниз», действующей в рамках существующего государственного 
управления, а по альтернативной - «снизу вверх»,  применяемой  для повышения  степени участия  населения в 
процессе местного самоуправления. Повышение и усиление роли местного самоуправления является 
необходимым условием  последующего выполнения местной Повестки дня XXI века. 

Выбор пилотных горных поселений осуществлялся по следующим критериям: 
1. Ценность прилегающей территории с позиций сохранения природного и культурного наследия и 

наличие жизнеспособного социально активного населения. 
2. Благоприятное соотношение трудоспособного населения в социальной структуре − не менее 30 % к 

общей численности. 
3. Наличие детей и подростков в возрасте до 18 лет и соответствующей инфраструктуры для их 

всестороннего развития. 
4. Реальное воздействие процесса подготовки и проведения Олимпийских игр в Сочи на жизненный 

уклад жителей поселений, их культурные и национальные традиции.  
   5. Готовность органов местного самоуправления и местных жителей интегрироваться в процесс 
преобразований, реализуемых в связи с проведением Олимпийских игр. 
 Пилотные горные поселения относятся к разным сельским округам: п. Эстосадок (Краснополянский 
сельский округ), п. Черешня (Нижнешиловский сельский округ), п. Галицыно (Молдовский сельский округ). 
Выбранные горные поселения имеют этническую неоднородность.  Население по этническому составу 
распределено следующим образом: п.Эстосадок (эстонцы – 42%, русские – 32%, украинцы – 14%, армяне – 11%),  
п. Черешня (армяне – 68% и русские – 32 %),  п. Галицино (русские – 58%, греки – 28%, украинцы – 4%, армяне 
– 1%)113. Опыт разработок программ устойчивого развития территорий показывает, что разнообразие 
этнического состава жителей при отсутствии серьезных противоречий между ними, часто основывается на 
принципе комплиментарности. Его смысл заключается в том, что каждый этнос может вносить в 
жизнедеятельность всего поселения свой особый вклад, обогащая единое культурное наследие. В исследуемых 
поселениях складывается достаточно благоприятная атмосфера общения представителей разных 
национальностей, совместно проживающих друг с другом на одной локальной территории. Этническое 
разнообразие жителей, проживающих на одной территории, является важным фактором  для формирования 
устойчивого развития. На вопрос «Сталкиваетесь ли Вы с неприязнью между представителями разных 
национальностей, проживающих в вашем поселении?», большинство ответили отрицательно (п. Черешня −92,9% 
, п. Эстосадок  − 80,8%, п. Галицино  − 88,1%).  

Важную роль в устойчивом развитии территории играет потенциал экономического развития, на 
который оказывает влияние множество факторов. Невысокий потенциал экономического развития исследуемых 
поселений, складывается из низких доходов на душу населения, сезонного характера работы, ограниченного 
спроса на рабочую силу, проблем с развитием  инфраструктуры. Решающим фактором является и невысокий 
уровень образования трудоспособного населения, мешающий успешно диверсифицироваться на рынке труда. 
Лишь небольшая часть опрошенных в трех поселениях имеет высшее образование, но более половины − общее 
среднее и среднее профессиональное образование. 

Основной доход местных жителей преимущественно составляет работа по найму, а совокупный 
доход от продажи сельскохозяйственной продукции и оказания  туристических услуг  всего около 10%. 
Сезонный характер работы местного населения вынуждает их выезжать  на заработки в экономически более 
благоприятные районы. С позиций устойчивого развития необходимо создавать такие формы занятости, которые  
позволят местному населению получать достойный заработок  недалеко от места своего проживания    

                                                
112 В ходе анкетирования всего было опрошено 618 человек из трех пилотных горных поселений. Выборка квотная. – Прим. авторов	  
113 Данные по демографической характеристике жителей поселений предоставлены Администрацией г. Сочи 
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Диаграмма 1. Оценка материального положения 
Исторически экономическая деятельность трех горных поселений была связана в  большей степени с 

сельским хозяйством и туризмом. Из  представленной  ниже диаграммы 2 следует, что жители поселения 
Эстосадок связывают перспективы своего развития преимущественно с туризмом, жители поселений Черешня и 
Галицино готовы поддержать развитие двух  секторов (сельское хозяйство и туризм) одновременно. 
Образование, как уже отмечалось выше, является важным фактором повышения благосостояния в переходе к 
устойчивому развитию поселений. Многие жители понимают его важность и уделяют  повышенное  внимание 
повышению уровня образования и его доступности для своих детей. Фактически жители поселений связывают 
доступность образования с шансом на лучшее будущее для своих детей. На вопрос о возможных 
дополнительных мерах повышения уровня образования детей в поселениях, подавляющее число жителей  
обратили внимание на необходимость создания поселкового детского центра обучения и развития.  

 
Диаграмма 2. Перспективы развития отраслей хозяйства  
горных поселений 

Главным ограничительным фактором устойчивого развития пилотных исследований  могут стать 
экологические риски. Результаты социологического исследования показывают обеспокоенность жителей 
поселений негативными последствиями строительства олимпийских объектов, влияющего на состояние 
окружающей среды.  
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Диаграмма 3. Проблемы окружающей среды 
Во многом устойчивое развитие  пилотных поселений зависит от текущего решения ряда острых 

проблем. Невозможно планировать долгосрочную перспективу  развития поселений, не принимая во внимание 
текущие проблемы жителей. В связи с  этим, жителям было предложено проранжировать список наиболее 
актуальных проблем, представляющих  угрозы  будущему развитию. В результате анкетирования было 
выявлено, что наиболее острыми проблемами является недостаточное развитие инфраструктуры (газификациия, 
теплоснабжение, водоснабжение, канализация), а также о низкое качество  работы общественного транспорта, 
негативные последствия строительства, сокращение возможностей использования пастбищ и сенокосов,  
дефицит медицинского обслуживания. 

Стратегия устойчивого развития пилотных горных поселений Черешня, Эстосадок, Галицино состоит в 
контексте организации единого территориального кластера, который будет основан на следующих принципах: 

− общие географические условия и территориальная близость;  
− ориентация на потребности рынка и создание единого  продукта;  

− кооперация и сотрудничество для обеспечения взаимодополняемости        функций; 
− формирование механизма самоорганизации и самоуправления;   

− обеспечение соответствия общей стратегии развития г. Сочи как горноклиматического и бальнеологического 
курорта и рекреационно- туристического центра. 

В ближайшем будущем территориальный кластер станет лейтмотивом, способным самостоятельно 
развивать горизонтальные связи на местном уровне, обеспечивая поддержание культуры и сохранение традиций, 
расширенный доступ к образованию и информации, мероприятия инфраструктурного характера.    
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РОССИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье сделана попытка концептуализации понятия «образ государственной власти» с позиций 

социологической науки, выведены общие положения, касающиеся источников его возникновения и структуры. С 
целью выстраивания логичных предпосылок для формирования понятия образа государственной власти 
интегрированы элементы теорий У. Бека, А. Аппадураи, П. Бергера и Т. Лукмана, Н. Лумана. Процесс 
конструирования образа государственной власти в данной работе рассматривается как продукт взаимодействия 
власти и общества. В конце статьи в общем виде сформулированы методические рекомендации для изучения 
образа государственной власти. 

 
Особое место в социологическом анализе взаимодействия власти и общества занимают явления, 

связанные с коллективным сознанием. Это понятие, введенное Э.Дюркгеймом для обозначения системы 
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верований и чувств, общих для членов одного и того же общества [1, с.80.] будет использовано нами для 
выявления формирующихся в обществе социальных ментальных структур.  

Массовые коммуникации не просто отражают в призме ценностей все действия властных институтов, но и 
сами конструируют пространства легитимации, политической культуры, стереотипов, установок и восприятия. 
Общество, под влиянием сложного переплетения из целенаправленных и спонтанных действий государства, 
социального воображения, событий внешней среды, означиваемых политически конструирует и воспроизводит 
ментальные структуры социальной реальности. Они изменяются, наполняются новыми смыслами, 
символическими и ценностными знаками. В конечном итоге, государство вынуждено учитывать 
сформировавшиеся ценности, представления и установки и рано или поздно окажется перед необходимостью 
ими управлять. 

Ментальные структуры коллективного сознания мы предлагаем исследовать в том виде, в котором они 
проявляются в массовой коммуникации. Для этого мы предлагаем обратиться к понятию образа. Образ является 
воображаемой структурой, которая, существуя только в коммуникациях, только как знание о социальном 
объекте, тем не менее проявляет себя как элемент реальности, воздействуя на поведение, восприятие, 
деятельность. При этом образы далеко не всегда являются общими для представителей одной и той же 
общности. Образ также является коллективной проекцией сложных ментальных структур на объекты социальной 
реальности. Последние в этом процессе «воображаются» в коммуникациях. 

Известный исследователь А. Аппадураи указывает, что в современном мире воображение играет роль не 
просто способа эскапизма или забавы праздного класса, но является «сконструированным ландшафтом 
коллективных желаний, представленных через призму современных СМИ» [2, с.31].   

То, что конструирует этот «ландшафт» - социальное воображение – является функцией по отношению к 
коллективному сознанию и отражает динамический аспект его манипуляции с образами. Социальное 
воображение, как сфера, в которой формируются и развиваются образы, это не просто фантазия, а часть работы 
по социальному конструированию реальности. Последний термин, предложенный П. Бергером и Т. Лукманом в 
одноименной работе[3], включает в себя аналитическую схему, в рамках которой социум воспроизводит 
социальную реальность через различные инструменты (хабитуализация, типизация и т.п.). Мы предлагаем 
рассматривать социальное воображение как часть социального конструирования реальности, а именно 
воспроизведения и реконструкции образов объектов социальной реальности в массовой коммуникации. Цель 
этого процесса – символическое и ценностное конструирование институциональной структуры общества. При 
этом институциональное конструирование немыслимо без символического, как подчеркивает К. Касториадис, 
ведущий теоретик социологии воображения [4, с.57].  

Другой закономерный вопрос: где существует образ? Если он существует в индивидуальном сознании, то 
в начало исследования феномена образа нужно положить социальную психологию. В противоположность этому, 
мы предлагаем рассматривать и образ, и конструирующее его воображение как исключительно социальные 
силы, существующие в массовых коммуникациях. 

Отечественный исследователь Н.С. Розов пишет о том, что источником социального воображения нужно 
полагать не психическую функцию, а социосферу: «Верно, что социальные отношения, структуры, позиции и 
институты «воображаются» (не существуют помимо людей с сознанием и субъективностью), но они отнюдь не 
сводятся к психическому» [5]. Социальные образы мы полагаем существующим не в индивидуальном сознании и 
даже не в коллективных представлениях, а на пересечении сознаний, то есть в коммуникации. Понятие образа, 
на наш взгляд, наиболее полно указывает на наличие в массовой коммуникации целостных структур, 
отражающих явления социальной реальности. 

Интерпретация образа в социологическом дискурсе, в социальной коммуникации, означает отказ от 
исследования индивидуальных образов (что обосновал Н.Луман[6]), но исследование социального образа, под 
которым мы будем понимать совокупность установок, стереотипов и представлений, социально 
сконструированных и существующих в коммуникациях.  

Категория «государственная власть» является связующим звеном между институциональной основой 
государства и пространством его воздействия на общество. В то же время многоаспектность понятия 
«государственная власть» делает его привлекательным для исследователя. В рамках данной статьи не столь 
важно дать конкретное определение понятию «государственная власть», сколько обрисовать образ (возможные 
образы), механизмы формирования  этих образов, и, самое главное, их функциональный аспект.  

Государственная власть в своем развитии прошла долгий путь от первичных форм организации общества 
в древности до современного сложнейшего образования с множеством структурных элементов, подсистем, 
каналов коммуникации и т.п. Безусловно, процесс развития государства идет в сторону усложнения. 

Уже поверхностный разбор значения понятия «государственная власть» позволяет показать его 
полисемический  характер. При этом спектр возможных оттенков денотаций колеблется от прямого 
отождествления государственной власти с государством до обозначения этим термином конкретных людей, 
обладающих высшей властью в данном обществе. В понятии государственной власти сочетаются статический 
(государственные институты) и динамический (власть как деятельность) аспекты государства 

Образ государственной власти, существуя в коммуникациях как воображаемая структура, выполняет 
несколько важных функций.  

Во-первых, это средство воспроизводства социального порядка, обратная сторона политического 
поведения, открывающая  ее ментально-ценностные основания.  Сформировавшийся образ государственной 
власти является интенциональным мотивом деятельности, несет педагогическую функцию, причем это может 
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быть как сознательным так и неосознанным следованием модели воображенного государственно-социального 
порядка. Легитимный порядок, который пронизывает государственная власть это продукт поддержания и 
воспроизводства, консенсуса по поводу существующего порядка, основанием которого служат коллективные 
представления о бесспорности государственной власти: «стабильность власти не в последнюю очередь 
основывается на бесспорности одобрения» [7, с.97.].Проще говоря, образ государственной власти «учит», как 
правильно поступать в целях сохранения  (или изменения) существующего порядка. При этом представления о 
воспроизводстве касаются не только самого порядка, но и образа, то есть в образе государственной власти в том 
числе содержатся представления об истинности именно этого образа. 

Во-вторых, образ государственной власти – это знание. Используя концепцию рефлексирующей 
модернизации [8], мы предлагаем рассматривать образ государственной власти как определенного рода знание, 
которое переживается, осмысливается людьми в коммуникациях и в силу этого приобретает значение 
социальной силы. Образ государственной власти -  знание о существующем государстве, об идеальном 
государстве, о политическом пространстве, его правилах игры, об элите, бюрократии, праве формальном и 
неформальном и т.п. 

В-третьих, образ государственной власти – это структура, существующая в социальном воображении 
людей. Это значит, что этот образ изменяется и эволюционирует, причем как под влиянием внешних, средовых 
по отношению к социуму процессов, так и в силу глубоких внутренних изменений. Еще одним следствием будет 
способность образа государственной власти быть магнитом, создающим «воображаемые сообщества» [9] Эти 
сообщества, объединенные совместными представлениями о государственной власти, находятся в состоянии 
противодействия,  «символической борьбы за право формировать и утверждать определенное представление о 
легитимном порядке» [10]  с другими сообществами, обладающими отличающимися представлениями. Именно 
различия в представлениях о государственной власти продуцируют множественность ее образов.  

В этом  плюральном пространстве могут существовать несколько образов государственной власти, но 
лишь один из них можно изучать как технологию воспроизводства социального порядка, легитимированную, 
конструирующую социальную реальность, служащую основой консенсуса; остальные являются лишь 
потенциальными альтернативами. 

Интересным примером различения образов государственной власти может служить описание Н.Н. 
Алексеевым раскола православной церкви как в том числе размежевания по вопросу о божественном или, 
напротив, «греховном» происхождении власти [11]. 

Одним из важных аспектов становления образа государственной власти  являются источники и механизмы 
его формирования. Коммуникация является главным источником самоописания и самонаблюдения общества, в 
ходе которого производится социальное знание.  

Коммуникация, имеющая идеологическую и политическую денотацию, формирует идеопоток [2, с.25], то 
есть поток информации, содержащий идеологические и политические образы. Этот идеопоток формируется на 
пересечении коммуникаций и взаимодействий власти, общества, СМИ.  

Образ государственной власти в определенном смысле является продуктом взаимодействия власти и 
общества. При этом важно разделять различные способы формирования элементов образа государственной 
власти. Спектр этих способов варьируется от простого отражения в коммуникациях действий государства, до 
сложных технологий осознанного воздействия, предпринимаемых специальными  государственными органами.  

На пересечении коммуникаций образ государственной власти возникает как результат существования 
символов, нарративов, имиджей, информационных кампаний, взаимодействий, ментальности и т.п. Научный и 
публицистический контекст также служит источниками, откуда образ государственной власти черпает своим 
элементы. По утверждению П. Бурдье,  исследование государства  это часть процесса формирования его 
образа[12]. 

Таким образом, мы можем сказать, что образ государственной власти формируется в коммуникациях, 
посредством включения в них идеопотока разнородных сообщений, информации и даже визуальных образов, 
политически и идеологически окрашенных. 

Структурно образ государственной власти представляет собой сложное образование. Это можно 
проследить на примере  исследования ментально-ценностного содержания власти, предпринятого Н.С. Розовым 
[13], который попытался проследить взаимосвязь фреймов и символов, ритуальных практик и институтов.  

Образ государственной власти состоит из консенсусных положений о таких характеристиках государства 
и власти, как их происхождение, круг полномочий, легитимность.  

 Происхождение государства – сложнейший вопрос, разрабатывавшийся на протяжении многих столетий. 
Многообразие пониманий и интерпретаций феномена государства и государственности, а также туманность и 
неясность его происхождения оставляют обширное поле для теоретизирования. Теории происхождения 
государства варьируются от насильственной до ирригационной, и каждая связана со структурными изменениями 
в образе государственной власти.  

Хорошим отечественным примером может служить спор между Ломоносовым и поборниками 
норманнской теории происхождения российского государства, который был не просто отвлеченно-историческим 
диспутом, но определением самой сущности государства (а значит, и его образа).  

Сегодня российское государство обладает множеством «происхождений»: оно является одновременно 
наследующим Византийской империи, Российской империи и СССР; тогда как происхождение государственной 
власти в обозримой исторической перспективе относится к распаду Советского Союза, выборам первого 
Президента России и т.п.  
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Круг полномочий государственной власти это согласие в обществе по поводу того, что власть может 
делать. В России он, хотя и определен законом, неформально носит более широкий характер. В образ 
государственной власти структурно вплетены мыслимые всемогущими силовые структуры и органы высшей 
власти; а консенсус по поводу применения власти в обществе предполагает достаточно широкие рамки 
вторжения государства.  

Особыми, глубинными, перекликающимися с основаниями легитимности М. Вебера характеристиками 
образа государственной власти являются заключенные в нем представления о субстанциональном характере 
власти. Государственная власть может рассматриваться как магистратная (от лат. magistratus – должностное 
лицо), то есть наделенная ограниченными полномочиями на ограниченный срок или как абсолютная; как 
рациональная (то есть базирующаяся на  референтных данному обществу рациональных принципах) или как 
сакральная (не подверженная оспариванию и логическому анализу) и т.д. 

Примером магистратной власти может служить выборная западная демократия; пример абсолютной – 
власть любого монарха. Конечно, эти субстанциональные измерения государственной власти отнюдь не 
являются наиболее часто встречающимися формами восприятии образа государственной власти. Более того, 
скорее уместно говорить о том, что тот или иной образ больше тяготеет к тому или иному измерению.  

Представления о легитимности – главное поле для диалога власти и общества по вопросу об образе 
государственной власти. Государство должно быть готово осуществлять свои полномочия в соответствии с 
доминирующим образом, а общество – признавать тот или иной порядок надлежащим. Легитимность – это 
главный объект социокультурного управления, политических техник, применения инструментов воздействия на 
общество. 

Подведем итог. Образ государственной власти является существующей в коммуникациях устойчивой 
структурой, конструируемой социальным воображением  и пронизанной сложными взаимосвязями с объектами 
социальной реальности; образ государственной власти выполняет ряд функций по социальному 
конструированию реальности, объединению «воображаемых сообществ» а также функцию социального знания. 
Образ государственной власти обладает рядом содержательных элементов, характеризующих его консенсусы по 
поводу субстанционального содержания и деятельности государства. Теперь мы предлагаем выработать 
наиболее общие положения методики изучения образа государственной власти. 

Исследование образа государственной власти сопряжено с исследованием идеопотока и коммуникаций. 
Прежде всего, исследование образа государственной власти может проводиться традиционными 
социологическими методами: количественным и качественным. Этим целям может служить как выявление 
отношения к действующей власти и государству в целом и в частности к конкретным лицам, обладающим 
властью; так и выявление идеальных и, напротив, нежелательных образов власти. 

Другая форма исследования образа государственной власти – анализ символов. Как известно, 
государственное строительство начинается, в первую очередь, с выработки символики: флага, герба, гимна и т.д. 
Историографическое, антропологическое и семиотическое исследование этих символов позволит составить 
обобщенное представление об образе государственное власти в части ее самопозиционирования в культурном 
пространстве. 

Исследование нарративов позволит понять, какие темы являются ведущими в коммуникациях о 
государственной власти. Истории, которые рассказывает государственная власть, оценка, которая им дается на 
официальном уровне, позволяет сказать об образе государственной власти много. Определенную роль здесь 
может сыграть анализ текстов – от современных мифов[14] до юридических документов. 

Наконец, исследование имиджей как самого поверхностного слоя образов позволит понять отношение 
общества к государственной власти. Причем в этом случае зачастую важно понять и имидж отдельных органов, 
и даже представителей элиты, ассоциируемых с государственной властью.  
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
СКОРОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ КАК ИНДИКАТОР И ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР 

СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Александров Д.Г.114 

РОССИЯ  
 

В статье автор предлагает использовать такой показатель как скорость обращения денег для диагностики 
состояния национальной экономики, вместо широко применяемого показателя монетизации экономики. Это 
объясняется тем, что в современных условиях денежный цикл оказывает всё большее влияние на национальную 
экономику, изменяя её параметры и направление развития. А государственное вмешательство, приводящее к 
необоснованному росту монетизации национальных экономик, вызывает замедление скорости денежного 
оборота и кризисы в экономике. 

 
Сегодня существует десятки, сотни и даже тысячи показателей для оценки состояния экономики на 

микро- и макро-уровнях. Многие из них достаточно популярны и часто используются экономистами. О 
некоторых часто говорят, но редко используют и применяют на практике. К таким показателям относится 
показатель скорости обращения денежной массы (V – Velocity of Money).  

1.«Забытый» индикатор. Поскольку избыток денежной массы в обращении приводит к обесценению 
денег и инфляции, проблема определения необходимого для обращения количества денег всегда занимала умы 
экономистов. Основоположниками, так называемой количественной теории денег, были Шарль Луи де 
Монтескье, Джон Локк и Дэвид Юм. Дальнейшая эволюция денег обусловила новый подход к определению 
количества денег в обращении. На свет появилась неоклассическая теория количества денег в обращении, 
авторами которой стали Альфред Маршалл и Ирвинг Фишер. Количественная теория денег определяла 
зависимость уровня цен от денежной массы, которая выражалась формулой: 

𝑀×𝑉 = 𝑃×𝑄 , 
где: 
𝑀 – масса денежных единиц, 
𝑉 – скорость обращения денег, 
𝑃 – цена товара, 
𝑄 – количество товаров, представленных на рынке 
Преобразуя эту формулу можно определить скорость обращения денег: 

𝑉 =
𝑃×𝑄
𝑀

   
В современной практике скорость обращения денег (V) рассчитывается следующим образом: 

𝑉 =
𝐺𝐷𝑃
𝑀2

   
где: 
𝐺𝐷𝑃 – Gross Domestic Product  или ВВП – валовый внутренний продукт, 
𝑀2 – Money and quasi money (M2) (current LCU) – Money and quasi money comprise the sum of currency 

outside banks, demand deposits other than those of the central government, and the time, savings, and foreign currency 
deposits of resident sectors other than the central government. This definition of money supply is frequently called M2, – 
денежный агрегат M2 в среднегодовом выражении.  

Однако экономистами чаще используется другой показатель – показатель монетизации национальной 
экономики, обратный скорости обращения денег, который рассчитывается как: 

 !!
!"#

×100% – Money and quasi money (M2) as % of GDP, отношение денежного агрегата M2 к ВВП в 
процентах. Этот показатель используется Всемирным банком. По мнению экспертов, «нормальный» уровень 
монетизации национальной экономики должен составлять 50-70%. Безусловно, что показатель «объёма денег» в 
экономике или показатель монетизации экономики даёт определённое представление о положении дел в 
национальной экономике. Но гораздо более информативным и содержательным индикатором развития 
национальной экономики является скорость обращения денежной массы (V), которая тесно связана с 
циклическим развитием экономики. 

 Сегодня, практически никто из экономистов не оспаривает тот факт, что современная экономика 
развивается и функционирует циклически. Экономисты называют разные причины циклического развития 
экономики. Циклические колебания экономики связаны, по мнению экономистов, с различными причинами и 
факторами.  

Современной экономической науке известны более 1380 типов цикличности. 
Экстернальные теории объясняют экономический цикл внешними причинами: 

возникновением пятен на солнце, что ведёт к неурожаю и общему экономическому спаду (Уильям Стэнли 
Джевонс, Владимир Иванович Вернадский); войнами, революциями и другими политическими потрясениями; 

                                                
114 Александров Дмитрий Геннадьевич, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Российского 
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освоением новых территорий и связанной с этим миграцией населения; колебаниями численности населения 
земного шара; мощными прорывами в технологии, позволяющими человечеству коренным образом изменить 
структуру общественного производства. 

Интернальные теории рассматривают экономический цикл как порождение внутренних причин: 
недопотребление потребительских товаров из-за бедности населения  и чрезмерные сбережения компаний 
(Томас Роберт Мальтус, Жан Шарль Леонард Симонд де Сисмонди); перенакопление капитала (Михаил 
Иванович Туган-Барановский, Карл Густав Кассель, А. Шпитхоф (A. Shpithoff); противоречие между 
общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения результатов этого 
производства (Карл Маркс); изменение денежного потока и нарушения равновесия между денежным спросом и 
предложением денег (Ирвинг Фишер, Ральф Джордж Хоутри (Hawtrey); избыток сбережений и недостаток 
инвестиций (Джон Мейнард Кейнс); соотношение оптимизма и пессимизма в экономической деятельности 
людей (Вильфредо Парето, Артур Сесил Пигу) и т.д. 

В современных условиях авантюрная монетарная политика правительств многих стран (необеспеченная 
товарами и услугами денежная эмиссия) искажает действие рыночного механизма и денежный цикл в 
национальных экономиках. 

2. Денежный цикл и его влияние на современную экономику. В настоящее время, стремительное 
развитие национальных и мировой денежной систем привело к росту значения и роли денег в экономике. А 
вмешательство государства в процессы управления и контроля денежной массы в обращении приводят, порой, к 
крайне негативным для экономики последствиям.  

Одним из первых исследователей делового цикла был Уэсли Клэр Митчелл. 
У. К. Митчелл полагал, что денежная (рыночная) экономика нестабильна. При этом он считал, что 

проявлением такой нестабильности являются деловые циклы. У. К. Митчелл как раз и вошел в историю 
экономической науки как исследователь циклов. Он был основателем знаменитого Национального бюро 
экономических исследований (National Bureau of Economic Research - NBER) и в его рамках занимался 
эмпирическими исследованиями деловых циклов, а также прогнозированием будущей динамики экономической 
конъюнктуры.  

Фундаментальной причиной циклов, по мнению У.К. Митчелла является денежная система: "... 
необходимым условием возникновения экономических циклов является практика построения хозяйственной 
деятельности на началах денежного расчета, распространенная среди всего населения, а не только среди 
ограниченного класса деловых людей" [1, с. 63]. "Экономические циклы становятся существенной чертой 
хозяйственной жизни какого-либо общества лишь тогда, когда значительная часть его населения начинает жить 
на основе принципов денежного хозяйства, получая и расходуя денежные доходы. ...между той развитой формой 
экономической организацией, которую мы можем назвать "денежным хозяйством", и повторяющимися циклами 
расцвета и депрессии существует органическая связь" [1, с. 186].  

А наличие таких циклов, в свою очередь, порождает необходимость государственного вмешательства в 
рыночную экономику.  

Теория денежного цикла развивалась в работах: Элвина Харви Хансена, Роберта А. Гордона, Готфрида 
фон Хаберлера и Ральфа Хоутри. 

Чисто монетарное толкование цикла наиболее полно изложено в работах английского экономиста Ральфа 
Хоутри. Для него цикл есть «чисто денежное явление» в том смысле, что изменение величины и интенсивности 
денежного потока является единственной и достаточной причиной изменения экономической активности, 
чередования процветания и депрессии, оживления и вялой торговли. Когда спрос на товары, выраженный в 
деньгах (или денежный поток), увеличивается, торговля становится оживлённой, производство расширяется, 
цены растут. Когда спрос уменьшается, торговля ослабевает, производство сокращается, цены падают. 
Денежный поток (спрос на товары, выраженный в деньгах) непосредственно определяется потребительскими 
затратами (расходами за счёт дохода). 

Неденежные факторы, такие, как землетрясения, войны, забастовки, неурожаи и т.д., могут вызвать общее 
обнищание, другие, как, например, изменение урожайности, чрезмерное развитие определённых отраслей, могут 
привести к частичной депрессии в отдельных отраслях промышленности. Но общая депрессия как фаза цикла, 
т.е. положение, при котором неиспользованные ресурсы и безработица имеют всеобщий характер, не может быть 
вызвана неденежными факторами или событиями, за исключением тех случаев, когда они приводят к падению 
потребительских издержек, т.е. к уменьшению денежного потока. 

«Согласно чисто монетарной теории, цикл есть не что иное, как точная копия в небольшом масштабе 
денежной инфляции и дефляции. Депрессия вызывается падением потребительских издержек из-за сокращения 
суммы средств обращения и усиливается падением скорости обращения денег. С другой стороны, в фазе 
процветания преобладают инфляционные процессы. Если бы денежный поток можно было бы стабилизировать, 
то колебания экономической активности исчезли бы. Но этого не происходит, т.к. денежной системе присуща 
неустойчивость» [2, с. 439-440]. 

На наш взгляд, денежный цикл приобретает особое влияние и всё сильнее воздействует на экономику. Из 
наших расчётов по 15 странам, за период времени с 1995 (по некоторым странам с 2000 г.) по 2011 г., следует, 
что в 12-ти странах происходит снижение скорости обращения денег (V). Скорость денежного оборота в этих 
странах снизилась за указанный период в диапазоне от:  (- 98,4%) (Турция) до (-4,3%) (Франция). При этом 
Россия занимает второе место по замедлению скорости денежного оборота (- 95,5%). И только в трёх странах, за 
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счёт продуманной монетарной и антиинфляционной политики (включая таргетирование инфляции), происходит 
рост скорости обращения денег: Германия (+40,5%), Австрия (+16,0%), Япония (+1,7%) (См. Таблица №1). 

 
 

Таблица №1  
СНИЖЕНИЕ/РОСТ СКОРОСТИ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА ∆V В % 

№№ Country V1995 V2000 V2011 
 

∆V Снижение/Рост  (-/+ 
в %) 

 
𝑉!"## −   𝑉!""#

𝑉!""#
  ×100% 

∆V Снижение/Рост  (-/+ 
в %) 

 
𝑉!"## −   𝑉!"""

𝑉!"""
×100% 

1) USA (9) 1,58 - 1,16 -26,6 - 
2) China (8) 0,75 - 0,54 -28,0 - 
3) (3) Japan 4,04 - 4,11 +1,7 - 
4) (1) Germany  - 0,42 0,59 - +40,5 
5) Russia (2) 47,81 - 2,15 -95,5 - 
6) UK (6) 1,40 - 0,60 -57,1 - 
7) France (12) - 0,70 0,67 - -4,3 
8) Italy (7) 1,54 - 0,70 -54,5 - 
9) (2) Austria - 0,50 0,58 - +16,0 

10) Denmark (11) 1,82 - 1,44 -20,9 - 
11) India (4) 36,95 - 14,20 -61,6 - 
12) Pakistan (5) 39,25 - 16,21 -58,7 - 
13) Australia (10) 1,20 - 0,90 -25,0 - 
14) Brazil (3) 6,85 - 1,64 -76,1 - 
15) Turkey (1) 123,45 - 1,98 -98,4 - 

Рассчитано по данным Всемирного банка: www.worldbank.org 
 
Каналы денежного обращения переполняются за счёт авантюрной политики государства, суть которой 

сводится к необеспеченной товарами и услугами денежной эмиссии. В результате, скорость обращения денег 
снижается, что отрицательно влияет на экономику, вызывая очередную депрессию и кризис.  

По нашему мнению, денежный цикл существует наряду с товарным и капитальным циклами. Товарный 
цикл связан с перепроизводством товаров.  Капитальный цикл связан со структурной перестройкой экономики и 
заменой изношенного и устаревшего (морально и физически) капитала – основных фондов. В этом случае 
устаревший капитал, в силу его морального и физического износа также оказывается лишним в стремительно 
развивающейся экономике.  

Денежный цикл связан с перепроизводством денег или необеспеченной товарами и услугами денежной 
эмиссией, которая приводит к неконтролируемой правительством инфляции. 

Товарный, капитальный и денежный циклы в экономике связаны с кругооборотом товарного, 
производительного и денежного капиталов. Впервые, кругооборот товарного (торгового), производительного 
(промышленного) и денежного (ссудного) капиталов был рассмотрен во II-ом томе «Капитала» Карла Маркса [3. 
с. 31-137]. К. Маркс писал, что в процессе своего кругооборота, капитал проходит три метаморфозы или три 
стадии: товарную, производственную и денежную. Постоянно повторяющийся кругооборот капитала образует 
оборот капитала, нарушения которого и приводят к кризисам в экономике.  

В современных условиях рыночная экономика научилась справляться с кризисами перепроизводства 
товаров и услуг. Структурные преобразования экономики, также регулируются рыночным механизмом и 
государством, что способствует сглаживанию экономических и социальных потрясений. Поэтому товарный и 
капитальный циклы носят объективный характер и управляются, в основном, рыночным механизмом. Иначе 
обстоит дело с денежным циклом, который испытывает на себе воздействие субъективного фактора – 
вмешательство государства в лице правительства в процесс регулирования и контроля над денежной массой и 
денежным оборотом.  Правительство не может «отказать себе в удовольствии» накачивать экономику лишней 
денежной массой или убирать эту денежную массу, используя монетарные методы управления экономикой. 
Поэтому, многие национальные экономики похожи на апоплексических больных или на спортсменов, 
накачанных дополнительной кровью. Отсюда вывод – мы имеем, перекачанную деньгами, больную экономику. 
Причина этой болезни – стремление современных национальных правительств «быстро» и «легко» справиться с 
погашением большого внутреннего и внешнего долгов, «разогреть» национальную экономику для выхода из 
намечающейся депрессии. На деле монетарные методы регулирования экономики – это жёсткие и краткосрочные 
меры, вызывающие в отдалённом периоде крайне негативные для экономики последствия. Проводниками этих 
«правительственных» и «государственных» мер становятся монетаристы, чья основная задача – регулирование 
денежной массы в экономике. Таким образом, «рукотворная» инфляция, вызванная необеспеченной эмиссией 
денег, регулируется «придворными» экономистами – монетаристами.  
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3. К критике монетаризма. Монетаристы (а не институционалисты – представители институционального 
направления в экономике) являются самыми «уважаемыми» «врачами» экономики. По сути, именно 
монетаристы, или политики, разделяющие монетарные взгляды на экономику и образуют основной состав 
современных правительств.  

Монетаристская точка зрения лежала в основе антиинфляционной политики в России с 1992 г., 
заключавшейся в попытке регулирования денежной массы и недопущения её чрезмерного роста. Из монетарной 
концепции вытекает утверждение, что причиной высоких темпов инфляции в России является дефицит 
государственного бюджета, для финансирования которого используется рост денежной массы или денежная 
эмиссия. Следовательно, для преодоления инфляции необходимо сокращать дефицит государственного бюджета. 
Предлагались традиционные способы сокращения дефицита государственного бюджета: 

1) Финансирование бюджетного дефицита за счёт выпуска государственных обязательств (облигаций); 
2) Снижение до минимума государственных расходов, в особенности дотационных и социальных 

расходов (расходы на социальные программы, науку, культуру, образование и т.д.); 
3) Усиление налогового бремени (увеличение налогов на прибыль предприятий и оплату труда, которое 

позволяет ограничить платежеспособный спрос и, следовательно, рост потребительских цен) и т.д. 
Сокращение денежной массы в экономике можно сравнить с пусканием крови больного в целях 

облегчения его страданий, поскольку деньги – это кровь экономики. Поэтому «работу» монетаристов можно 
сравнить с работой цирюльников, которые в средние века лечили народ. Наряду с бритьём и стрижкой они могли 
«отворять кровь» своим пациентам и, в ряде случаев, заменяли настоящих врачей и хирургов. Иногда это 
«помогало» если больной страдал от апоплексии, но, как правило, финал был печальным и больной умирал. 
Монетаристы делают то, что привыкли – пускают кровь экономике или убирают излишнюю денежную массу. 
Они не врачи, а «цирюльники» – «цирюльники» экономики [4. с.60].  

Поскольку современная экономика является «живым» организмом, со своей, рыночной системой 
саморегуляции, она сопротивляется любым вмешательствам извне. В этом случае, в действие вступают так 
называемые автоматические, встроенные стабилизаторы. Одним из таких стабилизаторов рыночной экономики, 
препятствующим тому, чтобы государство осуществляло денежную накачку экономики, является скорость 
обращения денежной массы. 

4. Скорость обращения денег – встроенный стабилизатор современной рыночной экономики. 
Оказывается, экономика может сама замедлять скорость денежного обращения, спасая себя от лишней денежной 
массы. И, поэтому, скорость обращения денег - это встроенный стабилизатор рыночной экономики. Значение 
этого стабилизатора, возможно, недооценено современными экономистами. С одной стороны, виртуализация 
денег вследствие увеличения доли безналичного денежного оборота в общем обороте денег (наличном и 
безналичном), ускоряет их обращение, нивелируя рост уровня цен в экономике (См. Таблицу №2).  

Таблица №2 
Динамика наличного и безналичного денежного оборотов в Российской Федерации  

в 2000 – 2012 гг. 
Дата Наличные 

деньги (M0), 
в млрд. руб./в 
% к общей 
сумме (M2) 

Безналичные 
средства, 
в млрд. руб. / в 
% к общей 
сумме (M2) 

Общая 
сумма 
(M2), 
в млрд. руб. 
/ в % к 
общей 
сумме (M2) 

Рост 
наличных 
денег, в % к 
01.01.2000 г. 

Рост 
безналичных 
средств, в % к 
01.01.2000 г. 

Рост общей 
суммы (M2), в 
% к  
01.01.2000 г. 

01.01.2000 266,1                       
37,2 

448,4                       
62,8 

714,6                        
100 

100 100 100 

01.01.2001 418,9                       
36,4 

731,7                       
63,6 

1150,6                      
100 

157,4 163,1 161,0 

01.01.2002 583,8                       
36,2 

1025,6                     
63,8 

1609,4                      
100 

219,3 228,7 225,2 

01.01.2003 763,2                       
35,8 

1367,3                     
64,2 

2130,5                      
100 

286,8 304,9 298,1 

01.01.2004 1147,0                    
35,7 

2058,2                     
64,3 

3205,2                      
100 

431,0 459.0 448,5 

01.01.2005 1534,8                    
35,2 

2819,1                     
64,8 

4353,9                      
100 

576,7 628,7 609,2 

01.01.2006 2009,2                    
33,3 

4022,9                     
66,7 

6032,1                      
100 

755,0 897,1 844,1 

01.01.2007 2785,2                    
31,0 

6185,6                     
69,0 

8970,7                      
100 

1046,6 1379,4 1255,3 

01.01.2008 3702,2                    
28,7 

9166,7                     
71,3 

12869,0                   
100 

1391,2 2044,3 1800,8 

01.01.2009 3794,8                    
29,2 

9181,1                     
70,8 

12975,9                   
100 

1426,0 2047,5 1815,8 
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01.01.2010 4038,1                    
26,4 

11229,5                  
73,6 

15267,6                   
100 

1517,5 2504,3 2136,5 

01.01.2011 5062,7                    
25,2 

14949,1                  
74,8 

20011,9                   
100 

1902,5 3333,8 2800,4 

01.01.2012 5938,6                    
24,1 

18604,8                  
75,9 

24543,4                   
100 

2231,7 4149,1 3434,5 

ИТОГО: Удельный 
вес доли 
наличных 
денег (M0) в 
общей сумме 
(M2) 
снизился:  
с 37,2% до 
24,1% 

Удельный вес 
доли 
безналичных 
средств в 
общей сумме 
(M2) возрос:  
с 62,8% до 
75,9% 

 Масса 
наличных 
денег (M0) в 
денежном 
обороте 
выросла в 22 
раза 

Безналичные 
средства в 
денежном 
обороте  
выросли в 41,5 
раза 

Общая сумма 
(M2) наличных 
(M0) и 
безналичных 
средств в 
денежном 
обороте  
выросла в 34 
раза 

Рассчитано по данным: www.gks.ru 
 
С другой стороны, замедление скорости обращения денег компенсирует рост денежной массы и позволяет 

уравновесить уровень денежной массы и совокупный доход в экономике.  
Снижение скорости обращения денежной массы свидетельствует о наличии инфляции в национальной 

экономике страны. По нашим расчётам, сделанным на основе данных Всемирного банка, существует тесная 
корреляционная связь между ростом инфляции и замедлением скорости денежного оборота.  

Так, в Турции, где скорость обращения денег за период 1995-2011 гг. снизилась на 98,4%, индекс 
потребительских цен (CPI) за тот же период вырос в 88 раз. В других национальных экономиках также 
прослеживается эта связь: Россия - ↓V – 95,5%, ↑CPI – 17,1 раз; Бразилия - ↓V – 76,1%, ↑CPI – 3 раза; Индия - ↓V 
– 61,6%, ↑CPI – 2,8 раза; Пакистан - ↓V – 58,7%, ↑CPI – 3,7 раза; Великобритания - ↓V – 57,1%, ↑CPI – 1,38 раза; 
Италия - ↓V – 54,5%, ↑CPI – 1,43 раза; Китай - ↓V – 28,0%, ↑CPI – 1,41 раза; США - ↓V – 26,6%, ↑CPI –1,47 раза; 
Австралия - ↓V – 25,0%, ↑CPI – 1,5 раза; Дания - ↓V – 21%, ↑CPI – 1,4 раза. В тоже время, в странах, где скорость 
обращения денег росла – рост инфляции был незначительным или имела место дефляция. Так, в Германии и 
Австрии скорость обращения денег за период с 2000-2011 гг. выросла соответственно на 40,5% и 16,0%, а индекс 
потребительских цен вырос соответственно в 1,26 раза и в 1,33 раза за период с 1995-2011 гг. Наиболее жёсткую 
антиинфляционную политику проводит правительство Японии, где скорость обращения денег (V) за период 
1995-2011 гг. выросла на 1,7%, а индекс потребительских цен (CPI) снизился до значения 0,954 за аналогичный 
период, т.е., в стране имела место дефляция.  

Из сказанного выше, возможно сделать несколько выводов, связанных с действием закона денежного 
обращения в современной экономике. 

5. Закон денежного обращения. Главным последствием действия закона денежного обращения, в 
современных условиях является, как бы это парадоксально не звучало,  замедление скорости оборота денег. 

В современных условиях закон денежного обращения сводится к следующим положениям: 
1) Скорость денежного оборота обратно пропорциональна величине денежной массы и поэтому, с ростом 

денежной массы – скорость денежного оборота снижается; 
2) Удельный вес безналичных денег в сравнении с наличными деньгами постоянно растёт и поэтому, 

наличный оборот вытесняется безналичным оборотом денег; 
3) Рост скорости денежного оборота за счёт увеличения доли безналичных денег (которые имеют более 

высокую скорость обращения) не компенсирует замедление общей скорости оборота денег из-за стремительного 
роста денежной массы, вследствие авантюрной политики многих национальных правительств. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Архипов А.И., Шацкая И.В115. 
РОССИЯ 

 
Статья посвящена вопросу подготовки профессиональных трудовых ресурсов для российских промышленных 
предприятий. Рассматривается ряд проблем, препятствующих обеспеченности отечественной экономики 
кадрами для осуществления модернизационных процессов. Основное внимание авторов уделено проблемам 
современной системы российского образования как важнейшего института, ответственного за подготовку 
квалифицированных трудовых ресурсов. 

 
Модернизация экономики – чрезвычайно сложная и многоаспектная проблема. Она охватывает все сферы 

экономической деятельности, начиная от промышленного производства и заканчивая сферой обслуживания. Но 
без модернизации общества, общественного прогресса на основе тех или иных факторов модернизация 
экономики не возможна. По словам Т. Заславской, «развитие экономики зависит, прежде всего, от качества 
регулирующих ее общественных институтов. От точности и строгости законов, честной системы правосудия, 
действенной борьбы с коррупцией, стимулирования малого и среднего бизнеса. А в конечном счете – от 
относительно справедливого распределения доходов между разными группами населения» [1]. Именно 
модернизация общества и общественных институтов, а также преодоление проблем, препятствующих ее 
проведению, должна стать базой модернизации экономики. 

Проведение модернизационных преобразований должно, на наш взгляд, в обязательном порядке носить 
комплексный характер, а не ограничиваться отдельными отраслями. В противном случае  технологическое 
обновление одних производственных сфер на фоне игнорирования других грозит усугублением экономической и 
социальной напряженности, а также общей неэффективностью мер по модернизации. В этой связи остро встает 
вопрос о кадрах, которые непосредственно должны решать задачу технологического обновления 
производственных мощностей российских предприятий, а также  о кадрах, которые должны затем занять  
рабочие места на модернизированных предприятиях. 

Отметим, что кадровый вопрос наглядно отражает специфику нынешнего этапа модернизационных 
преобразований российской экономики. В чем содержательная суть этой специфики? Прежде всего, в условиях 
стремительного роста наукоемких технологий, информатизации общества, ускорения научных открытий и 
непрерывного научно-технического прогресса кадры высшей квалификации становятся главной движущей силой 
инновационных преобразований и ключевым фактором успеха любой державы. Ни для кого не секрет, что 
сегодня Россия испытывает кадровый голод в специалистах высшей квалификации для осуществления 
инновационного прорыва. В свое время Советский Союз называли страной инженеров. Сопоставление выпуска 
инженерных кадров в СССР и США в середине прошлого века указывает на явный перевес инженеров в СССР. К 
примеру, в 1971 г. вузы Советского Союза выпускали в 5,5 раз больше инженерных кадров, чем в США. 
Существенная доля квалифицированных инженерных кадров позволяла советскому государству добиваться 
высоких технико-технологических результатов в различных сферах экономики. В 1990-х гг. начался процесс 
массовой эмиграции специалистов, учёных и квалифицированных рабочих за рубеж. По официальным данным 
российского Правительства, за период с 1989 г. по 2004 г. из России эмигрировало порядка 25 тыс. ученых.  

Кроме того, в 1990-е гг. возникло явление так называемой внутренней утечки умов, когда многочисленные 
ученые, квалифицированные профессионалы, инженеры перешли работать в торговлю и мелкий бизнес. 

Говоря о проблеме дефицита научных и инженерных кадров для модернизации экономики, нельзя не 
упомянуть вопрос существующего дефицита рабочих кадров для отечественных промышленных предприятий. 
Учитывая острейшую проблему недопроизводства многих товаров и услуг, отечественная промышленность 
нуждается в привлечении миллионов дополнительных рабочих рук. Но кто будет непосредственным участником 
производственного процесса, если уже сейчас из всего экономически активного населения России, на долю 
руководителей приходится 8%, специалистов - 34%, а на долю рабочих только 58%, из которых 59% не заняты в 
промышленности [2, c.82]? 

Кадровый аспект проблемы  затормаживает процесс модернизации России. Мы говорим о падении 
престижа рабочего труда, снижении престижа технического образования и, как следствие, переизбытке 
гуманитариев, что проявляется в колоссальных диспропорциях в структуре спроса и предложения на рынке 
труда. Добавим к этому сложную демографическую ситуацию – только в 2011 г. естественная убыль населения 
России составила 131 тыс. чел. [3], а прирост населения по сей день находится в прямой зависимости не от 
рождаемости, а от миграции.  

В то время как государство испытывает кадровый голод в квалифицированных работниках, это 
обстоятельство «не стимулирует (руководителей отечественных предприятий - прим. авт.) к модернизации 
производства» [4]. В самом деле, проблема минимизации издержек предприятий решается за счет сокращения 
численности работников или их перевода на неполный рабочий день, но никак не  за счёт  совершенствования 
производственного процесса, оптимизации производственного цикла или замены оборудования на более 
экономичное. Виной тому, как нам представляется, служит ориентация отечественного предпринимательства на 
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краткосрочные цели, предусматривающие быструю прибыль в ущерб долгосрочным интересам, 
неблагоприятный  инвестиционный климат, который препятствует инвестиционной поддержке отечественных 
предпринимателей.  

Решение проблемы обеспеченности кадрами для модернизации лежит в развитии системы отечественного 
образования, важнейшей задачей которой является подготовка квалифицированных трудовых ресурсов для 
предприятий. Но как реализовать эту задачу на практике, обеспечив рабочие места кадрами соответствующего 
уровня подготовки, если за последние годы в самой системе отечественного образования накопилось множество 
проблем, которые заставляют нас говорить о необходимости ее модернизации. Вот только некоторые из них: 

1. недостаточное финансирование образования. Несмотря на наметившуюся в последние несколько лет 
тенденцию к увеличению государственных расходов на финансирование образования, эта цифра остается все 
еще низкой по сравнению с аналогичным показателем в европейский государствах и США; 

2. слабая нормативно-правовая база в области образования, характеризующаяся слабым уровнем защиты 
прав субъектов образовательного процесса, соблюдения гарантий государства и прав личности в области 
образования; 

3. изношенная материально-техническая база образовательных учреждений, обновление которой 
напрямую связано с ростом финансовой поддержки образовательных учреждений; 

4. ухудшение кадрового обеспечения образовательных учреждений, которое обусловлено рядом 
обстоятельств. В первую очередь, речь идет о тенденции «старения» педагогических кадров, связанной с 
материальной непривлекательностью профессии педагога, а также со слабой социальной защищенностью данной 
категории работников. Помимо этого, в 1990-е гг. и второй половине 2000-х гг., как мы отмечали выше, 
активизировался процесс «утечки умов» за рубеж или в центральные учебные заведения из периферийных; 

5. угроза сокращения или ликвидации бюджетных мест в образовательных учреждениях. По заявлению 
Министра образования Д. Ливанова, «в стране нужно сокращать не число вузов, а количество студентов, 
обучающихся за счет государства» [5]. Не будет ли это означать, что личные расходы населения на 
финансирование образования собственных детей будут опережать рост доходов на протяжении длительного 
периода времени? 

Негативной тенденцией является колоссальный дисбаланс между системой профессионального 
образования и структурой спроса на трудовые ресурсы. Из 1166 тыс. чел. выпускников вузов в 2011 г., 394 тыс. 
чел. - выпускники по специальности «Экономика и управление». Второе место по численности занимают 
выпускники специальности «Гуманитарные науки» – 191,3 тыс. чел. Третье место – «Образование и педагогика» 
– 131,2 тыс. чел. Для сравнения, количество выпускников вузов по специальности «Металлургия, 
машиностроение и металлообработка» составило 29,9 тыс. чел., «Информатика и вычислительная техника» – 
26,3 тыс. чел., «Физико-математические науки» - 17,1 тыс. чел. Схожую закономерность демонстрирует 
структура выпуска негосударственных вузов. 

Рассмотрим другой пример. В Советском союзе было 52 вуза, в которых готовили юристов, в сегодняшней 
России это число приблизилось к тысяче. Отчасти этот процесс оправдан: рыночные отношения повлекли  за 
собой огромный объём не существующей прежде работы – раздел и оформление прав собственности, 
приватизация, имущественные отношения, банкротство… К тому же, создание юридических вузов не требует 
для этого приобретения, как в вузах технических,  оборудования. Однако на фоне важнейшего политического 
решения, изложенного в Стратегии-2020, о переводе российской экономики с инерционного энерго-сырьевого на 
инновационный путь развития, важнейшим условием возможности которого становится научно-технический 
прогресс и подъем реального сектора экономики, главным образом, за счет активной вовлеченности 
специалистов технической квалификации, сложившаяся на сегодняшний день квалификационная диспропорция 
губительна. 

Одной из острейших проблем современной системы образования является оторванность образовательной 
деятельности отечественных образовательных учреждений от научной, что не только снижает качество 
подготовки специалистов (в частности магистров), но, вместе с тем, снижает научно-исследовательский и 
инновационный потенциал российской экономики. С распадом Советского Союза научная деятельность высших 
учебных заведений была вынуждена приспосабливаться к новым условиям и требованиям, предъявляемым 
рыночной экономикой. Эта трансформация происходила на фоне масштабного сокращения бюджетного 
финансирования, а также резкого падения спроса на результаты исследований со стороны как государства, так и 
бизнеса. Ввиду нехватки финансирования, а также в результате неготовности к переменам и оттого низкой 
адаптированности отечественной научной мысли к новым стандартам, процесс трансформации науки сильно 
растянулся. Сегодня можно говорить о некоторой стабилизации во взаимодействии образовательной и научной 
деятельности в вузах. Так, по данным Министерства образования и науки, растет число вузов, имеющих 
исследовательские подразделения. Происходит одновременное увеличение численности персонала, 
занимающегося исследовательскими работами. Кроме того, в последние несколько лет значительно возросли 
объемы финансирования научных и исследовательских работ, проводимых высшими учебными заведениями. 
Между тем, государственная политика в области стимулирования научной и инновационной деятельности 
сохраняет черты непоследовательности и хаотичности. Отчасти это объясняется нехваткой финансовых 
ресурсов, а также неэффективностью механизмов их распределения, а также слабостью соответствующей 
законодательной базы. Все это и сегодня затрудняет интеграцию образования и науки. Позитивный сдвиг в этом 
вопросе был сделан в начале 2013 г. 31 января 2013 г. Президент России В.В. Путин выступил на заседании 
Президиума Госсовета по развитию Забайкалья и Дальнего Востока с речью, в которой отметил, что создание 
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конкурентоспособного сектора научных исследований и разработок, устойчивого и платёжеспособного спроса на 
их результаты представляют собой важнейшие приоритеты государственной политики на ближайшие годы: 
«К 2016 г. предстоит довести уровень внутренних затрат на исследования и разработки практически до двух 
процентов валового внутреннего продукта». Общий объём финансирования государственных научных фондов 
должен достичь к 2018 г. 25 млрд руб. 

Рост финансирования образования и науки, как нам представляется, может подстегнуть развитие 
инновационного потенциала, а до тех пор перечисленные нами тенденции стимулируют низкую 
инвестиционную привлекательность российского образования, снижение его конкурентоспособности на 
мировом рынке образовательных услуг. 

Необходимо всестороннее взаимодействие отечественной фундаментальной и прикладной науки, целью 
которого станет более эффективное использование результатов научных исследований как для технологической 
модернизации производства, так и стратегической модернизации социальной сферы. Для этого государство 
должно обеспечить ресурсную привлекательность образования с тем, чтобы и предприятия, и граждане 
вкладывали в него свои средства. Кроме того, необходимо модернизировать действующие в образовании 
организационно-экономические механизмы, что позволит увеличить объем внебюджетных средств в 
образование, а также улучшить использование этих средств, направив их непосредственно в учебные заведения. 

Реализация этих мероприятий представляет особую важность в связи с ожидаемым в ближайшие годы 
сокращением числа граждан трудоспособного возраста, и увеличением числа неработающих граждан, детей и 
пенсионеров, на одного работающего. Ситуацию усугубляет относительно низкая квалификациях кадров, 
задействованных в различных, в том числе стратегически значимых, сферах деятельности. Сегодня рынок труда 
России характеризуется беспрецедентно низким уровнем безработицы – всего 5,4% по итогам 2012 г. По мнению 
гл. научного сотрудника ИМЭМО РАН Р. Капелюшникова, главной причиной этому стали структурные 
изменения на рынке труда, которые имели место в последние годы: «Доля молодежи, безработица среди которой 
традиционно в два-три раза выше среднего показателя, сократилась, а доля активных возрастов, среди которых 
она, наоборот, традиционно ниже, выросла. Доля людей с высшим образованием, среди которых безработица 
крайне низка, выросла, а доля менее образованных людей, среди которых она высока, сократилась» [6]. Все это 
означает, что происходит снижение свободных рабочих рук, а значит, количественного решения вопроса 
трудозамещения быть не может. Наоборот, как нам представляется, основным источником экономического роста 
страны должен стать качественный подход, предполагающий повышение квалификации трудовых ресурсов, 
создание высокоэффективных новых высокооплачиваемых рабочих мест на замену старым, и, как следствие, 
рост производительности труда.  

Вопрос повышения производительности труда в последнее время звучит на высшем государственном 
уровне достаточно часто. И Президент, и Председатель Правительства неоднократно называли цифру «в 1,5 – 2 
раза к 2020 г.» [7].  

Мы считаем, что если рассматривать рост производительности труда как основную задачу модернизации 
российской экономики, то сохранение выпуска готовой продукции предприятий на прежнем уровне при 
повышении производительности будет означать сокращение рабочих мест. Другими словами, если процесс 
модернизации экономики не будет сопровождаться модернизацией самого производства, созданием новых 
рабочих мест и ростом выпуска продукции за счет снижения ее себестоимости как следствия замены 
физического труда автоматизированным или автоматическим, то самые благие намерения государства могут 
обернуться тяжелыми социальными последствиями. Поэтому важнейшим условием модернизации производства 
становится финансирование научных исследований и разработок для обновления производственных фондов за 
счет развития инвестиционной активности. Т. Заславская, ссылаясь на данные опроса российских бизнесменов, 
приводит интересные цифры: отвечая на вопрос о самом важном направлении модернизации российской 
экономики, свыше половины участников – 51% - называют именно создание условий для долгосрочных 
инвестиций [1].  

На высшем уровне власти признается, что проблема недоинвестирования в отечественную экономику во 
многом связана с имиджем России: «немало примеров, когда проекты с российским участием … тормозились 
только потому, что их настороженно воспринимала общественность тех или иных государств» [8, 10].  

Поэтому промежуточными целями упомянутой выше Стратегии-2020 являются, прежде всего, изменение 
макроэкономических параметров: улучшение инвестиционного климата, снижение инфляции, привлечение в 
экономику «длинных» денег, рост деловой активности, привлечение частных инвестиций, изменение структуры 
расходов бюджета; а также рост внутренней конкуренции. Именно возросшая инвестиционная активность 
позволит сместить приоритеты современных российских предпринимателей с гонки за краткосрочной прибылью 
на стабильное долгосрочное развитие бизнеса, и именно высокий уровень конкуренции способен повысить 
эластичность предложения на внутреннем рынке и создать реальный спрос на инновации, обеспечивая, тем 
самым, трансформацию экономики с ресурсно-сырьевой в инновационную. 

Таким образом, инновационная экономика невозможна без соответствующей финансовой поддержки. В то 
же время, противоречивые условия посткризисного периода, нестабильность валютного курса и угроза второй 
волны финансового кризиса замедляют экономический рост российской экономики и обнажают дилемму: 
сокращать государственные расходы или, напротив, наращивать инвестиции для обеспечения высоких темпов 
роста? С учетом заявленного курса на всеобщую модернизацию, можно ли рассматривать инвестиции в научные 
исследования и разработки как дополнительные государственные расходования, или же это национальные 
инвестиции в конкурентоспособность и экономическое процветание в долгосрочном периоде? С какой целью 
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государство должно инвестировать долгосрочные научные исследования? Разве это не обязанность частного 
сектора, для которого инновации – важнейшее конкурентное преимущество. 

Действительно, фундаментальные научные исследования, которые могут окупиться спустя десятилетия 
интенсивной рыночной экспансии, нуждаются в непрерывном финансировании для того, чтобы идея переросла в 
конечный продукт, и даже создание первого успешного образца требует времени, чтобы выйти с ним на рынок. 
И это объективный процесс, схожий для любых фундаментальных инноваций, потому как он не является 
линейным ни на стадии исследований и разработок, ни на стадии их коммерциализации. Эффективная 
инновационная деятельность - это непрерывно повторяющийся процесс, напоминающий циклообразную кривую, 
проведенную сквозь группу факторов в области технологий, рынков сбыта и практического использования: по 
мере развития технологий меняются мировые тенденции и структура спроса, что в конечном итоге приводит к 
изменению самого рынка и появлению новых технологий. Даже для крупных корпораций, которые действуют в 
условиях глобальной конкуренции, маловероятно, что инвестиции в фундаментальные разработки с горизонтом 
планирования, равным 15-20 лет, полностью окупятся. Государству, же, в свою очередь, безразлично, из какой 
конкретно организации или сектора экономики поступает инновация для реализации ее экономической отдачи. 
Поэтому, как нам представляется, государственное участие в инновационной деятельности должно сводиться к 
поддержке передовых научных проектов и изобретений, а также к содействию стратегически приоритетных 
исследований и разработок. 

Это означает, что здоровая национальная инновационная система должна: 
- искать поддержки у государства, чтобы получать инвестиции в самые ранние научные исследования, 

которые не привлекательны для свободных рыночных игроков из-за чрезмерно растянутого срока окупаемости 
инвестиций; 

- искать поддержки у свободного рынка, чтобы завершить финальную часть инновационного процесса, 
обеспечив инновации наивысшую конкурентоспособность. 

Обе стороны инновационной системы являются взаимозависимыми. 
Понимание инновационного процесса имеет также важное значение для оценки эффективности нынешней 

глобальной инновационной системы.  
По мнению многих исследователей, глобальная инновационная система рассматривается как «особая и 

уникальная и приток инвестиций в инновации непременно приведет к интенсификации экономического роста» 
[9]. Однако, на наш взгляд, невзирая на прошлые успехи, глобальная конкуренция превратила международные 
корпорации из «инновационных корпораций» в «оперативные корпорации», одним из недостатков которых 
является уничтожение основных корпоративных исследовательских лабораторий. Разрыв между первичными 
исследованиями и разработками и рыночным проникновением готового инновационного продукта сегодня шире, 
чем когда-либо. Кроме того, корпорации больше не могут заниматься фундаментальными разработками, так как 
глобальная конкуренция требует незамедлительной реакции на любые изменения, а финансовые вложения 
должны приносить мгновенную отдачу, чтобы гарантировать корпорации долгосрочную платежеспособность.  

Национальная стратегия должна сосредоточиться на инвестировании инноваций. Более того, сегодня 
необходимо понимать, что повсеместно используемое словосочетание «инвестиции в инновации» - не является 
корректным. Основа любой инновации принадлежит людям, и именно люди должны стать основным объектом 
инвестирования. И государство, и частный бизнес должны сосредоточиться на подготовке новаторов - ученых, 
инженеров, технологов, руководителей государственных программ. Только с их помощью возможно создание 
новой инновационной парадигмы, которая будет способствовать высоким темпам экономического роста России. 
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РИСКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
Берзон Н.И116.  
РОССИЯ 

 
В статье раскрываются основные тенденции развития сегмента корпоративных облигаций в период финансово-
экономического кризиса. Факторы, которые могут оказать влияние на величину ставки восстановления, 
разделены на 4 группы: макроэкономические, отраслевые, факторы на уровне компании и факторы на уровне 
облигации, а в каждой группе выделен дополнительный набор факторов, отражающих особенности 
экономического развития российских компаний. 
 

Российский рынок корпоративных облигаций в последние годы развивается высокими темпами. Однако 
по своим масштабам значительно уступает рынкам облигаций других стран. Объём рынка корпоративных 
облигаций по отношению к ВВП России составляет всего 7%, что значительно меньше, чем в Еврозоне (129%) и 
США (141%). Если делать поправку на степень развитости рынка и сравнить российский рынок с рынком Китая, 
то и здесь отставание более чем в 4 раза. Объем китайского рынка облигаций составил 31% по отношению к 
ВВП. 

 Российский рынок корпоративных облигаций обладает повышенным потенциалом развития по 
сравнению с западными рынками. Однако развивается весьма неравномерно, что обусловлено 
макроэкономической ситуацией в стране и в мире в целом. В условиях благоприятной экономической 
конъюнктуры наблюдается активный рост совокупного номинала и количества эмиссий, а в периоды спада 
происходит замедление эмиссионной активности российских эмитентов. В эти периоды резко увеличивается 
количество дефолтов по корпоративным облигациям и потери инвесторов из-за неплатежеспособности 
эмитентов. О неравномерности развития российского рынка облигаций свидетельствуют данные таблицы 1. 

Таблица 1. Объем российского рынка облигаций на начало года 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Государственные 
облигации, млрд. руб. 228 252 358 410 448 740 630 1115 1586 1686 

Темп роста, % 100,0 110,5 157,0 179,8 196,5 324,6 276,3 489,0 695,6 739,5 
Муниципальные 
облигации, млрд. руб. 49 75 125 202 230 256 389 428 401 435 

Темп роста, % 100,0 153,1 255,1 412,2 469,4 522,4 793,9 873,5 818,4 887,8 
Корпоративные 
облигации, млрд. руб. 162 266 495 913 1282 1832 2578 3133 3670 4475 

Темп роста, % 100,0 164,2 305,6 563,6 791,4 954,2 1591,4 1934,0 2265,4 2762,3 
Всего, млрд. руб. 439 593 978 1525 1960 2828 3597 4676 5657 6596 
Темп роста, % 100,0 135,1 222,8 347,4 446,5 644,2 819,4 1065,1 1288,6 1502,5 

За период 2004 г. по 2013 г. российский рынок облигаций по номинальной стоимости находящихся в 
обращении выпусков вырос в 15 раз. При этом следует отметить, что такой бурный рост был обеспечен в 
основном за счет увеличения выпуска корпоративных облигаций, объем которых за рассматриваемый период 
вырос более чем 27 раз. 

Высокие темпы развития сегмента корпоративных облигаций на долговом рынке России обусловлены 
развитием процессов секьюритизации финансовых рынков и привлекательностью облигационных займов по 
сравнению с банковскими кредитами, вследствие чего многие предприятия пошли по пути частичного 
замещения банковских кредитов эмиссией облигаций. Особо следует отметить, что если на начальном этапе 
становления рынка корпоративных облигаций эмиссию осуществляли в основном крупные и хорошо известные 
компании, обладающие финансовой устойчивостью и хорошей кредитной историей, то в настоящее время рынок 
облигаций становится доступным для средних предприятий, финансовая устойчивость которых ниже.  

В зависимости от размеров компаний, их финансового состояния, отраслевой принадлежности и ряда 
других факторов эмитентов корпоративных облигаций можно разделить на три группы. К первому эшелону 
относятся облигации крупнейших российских компаний, как правило, это компании с государственным 
участием или компании, имеющие государственную поддержку. Данные предприятия являются 
системообразующими для российской экономики. Компании первого эшелона характеризуются значительными 
масштабами бизнеса, сравнительно невысокой долговой нагрузкой, хорошими финансовыми показателями, 
наличием финансовой отчетности по МСФО. Данные компании имеют кредитные рейтинги от ведущих 
международных рейтинговых агентств, позволяющие их отнести к компаниям инвестиционного качества. К 
таким облигациям относят выпуски облигаций Газпрома, ЛУКОЙЛа, РЖД, Транснефти, Внешторгбанка. 

Компании второго эшелона характеризуются меньшими масштабами производства, в основном это 
частные компании и лишь изредка встречаются компании с ограниченным участием государства или 
региональных властей в капитале компании. В ряде случаев данные компании занимают лидирующие позиции 
на локальном региональном рынке. Финансовое состояние этих компаний менее устойчиво, кредитные рейтинги 
облигаций относят данные ценные бумаги в категорию спекулятивных, а некоторые выпуски вообще не имеют 
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кредитных рейтингов. С точки зрения отраслевой принадлежности во второй эшелон в основном входят 
компании металлургии, машиностроения и химической промышленности. 

В третий эшелон попадают облигации низкого кредитного качества, которые выпускают эмитенты с 
высоким уровнем долговой нагрузки, недостаточными масштабами бизнеса, вследствие чего они занимают 
далеко не лидирующие позиции. В данную группу также попадают компании, которые проводят дебютные 
выпуски, и молодые компании, проводящие активную инвестиционную политику, которым требуются 
финансовые ресурсы для своего развития. Данные облигации называют «junk bonds»  или «мусорные 
облигации», они подвержены высокому риску дефолта, что отражается в высоком уровне доходности данных 
финансовых инструментов. Отраслевая структура облигаций третьего эшелона представлена компаниями 
пищевой промышленности, сельхозпроизводителями, торговыми и строительными компаниями. Эти эмитенты в 
условиях кризиса допустили наибольшее число дефолтов. В период острой фазы кризиса динамика выпуска 
облигаций третьего эшелона практически прекратилась, но по мере стабилизации экономики к 2011 году объемы 
выпуска облигаций третьего эшелона сравнялись и затем превысили объемы эмиссий облигаций второго 
эшелона (рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика изменения объёмов рынка корпоративных облигаций с разбивкой по эшелонам 
В последние годы рынок облигаций возрастал в основном за счет выпуска корпоративных облигаций 

эмитентами, не имеющими инвестиционного рентинга, о чем свидетельствуют данные международного 
агентства Moody’s по количеству новых эмиссий в разрезе категорий рейтинга эмитентов российских 
корпоративных облигаций (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Количество эмиссий по категориям рейтинга российских эмитентов  

Замедление темпов экономического роста в России в 2008-2009 годах, вызванное глобальным 
экономическим кризисом, привело к рекордному количеству дефолтов по корпоративным облигациям 
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российских эмитентов. Наибольшее количество дефолтов произошло по облигациям третьего эшелона. 
Ежемесячное количество дефолтов достигло максимума (43 дефолта) в июне 2009 года и вернулось к 
докризисной частоте 3-5 дефолта в месяц к середине 2011 года. Исключая технические дефолты, динамика 
реальных дефолтов представлена на рисунке 3. 

 
 Рис.3. Число компаний и количество реальных дефолтов  в 2008-2011 гг.  

Наибольший объем дефолтов по сумме выплат наблюдался в легкой промышленности, 
сельскохозяйственной и пищевой промышелнности, а также в торговле, в которых преимущественно 
осуществляют финансово-хозяйственную деятельность эмитенты второго и третьего эшелонов. Отношение 
объема дефолтов в процентном соотношении к совокупному объему эмиссий в отрасли показано на рисунке 4. 

 
 

Рис. 4. Объём дефолтов по отраслям к общему объёму выплат  
Как видно из представленного графика, наибольший объем дефолтов в стоимостном выражении 

допустили компании легкой промышленности, где объем дефолтов по купонным платежам составил почти 20% 
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от общей суммы обязательств и 17% по платежам в связи с погашением облигаций. Невозможность эмитента 
облигаций выполнить свои обязательства по облигациям ставит перед инвесторами задачу определения суммы, 
которую они могут получить от эмитента, допустившего дефолт, т.е. определить ставку восстановления. Под 
ставкой восстановления понимается отношение рыночной стоимости облигации после дефолта к ее номинальной 
стоимости. В связи с высокими темпами роста рынка корпоративных облигаций российских эмитентов и 
возросшим числом дефолтов во время острой фазы кризиса 2008-2011гг. важно выявить факторы, влияющие на 
размер ставки восстановления.  

За период с 31 декабря 2002 года по 31 декабря 2011 года среди российских эмитентов 124 компании 
допустили реальный дефолт по рублевым корпоративным облигациям, которые обращались на ММВБ. Под 
реальным дефолтом понимается неисполнение обязательства эмитента по облигации по истечении льготного 
периода, который по купонным выплатам составляет 7 дней, а при погашении номинала – 30 дней. Для расчета 
ставки восстановления бралось отношение рыночной стоимости облигации на основании биржевых котировок 
ОАО «Московская Биржа» через 30 календарных дней после даты дефолта к номинальной стоимости облигаций. 

Ставка восстановления была рассчитана по 59 дефолтам корпоративных облигаций, выпущенных 58 
российскими эмитентами. Статистическая выборка включает два случая дефолта по облигациям одного эмитента 
(ОАО «ИНПРОМ»), которые произошли с интервалом в два с лишним года.  

В целях проведения исследования факторы, которые могут оказать  влияние на величину ставки 
восстановления, разделены на 4 группы: макроэкономические, отраслевые, факторы на уровне компании и 
факторы на уровне облигации. Выделение данных групп соответствует мировой практике. Однако учитывая 
специфику российской экономики, проявляющуюся в высоком уровне монополизации производства, активном 
участии государства в хозяйственной деятельности предприятий, а также низком качестве корпоративного 
управления, в каждой группе выделен набор факторов, отражающих особенности экономического развития 
российских компаний. 

1. На уровне облигации выделены два фактора: тип дефолта (дефолт по купонным платежам или 
дефолт  по погашению облигации) и последствия дефолта (реструктуризация облигационного займа или 
банкротство компании). 

Зависимость ставки восстановления от типа дефолта представлена в таблице 2. 
Таблица 2. Ставка восстановления в зависимости от типа дефолта 

Тип дефолта 
Среднее значение 

ставки восстановления, 
% 

Стандартное 
отклонение, % 

Количество 
наблюде-ний 

Отношение 
неисполненного 
обязательства к 

номиналу облигации, 
% 

Невыплата купона 35,4 28,2 21 4,2 

Невыплата номинала 68,7 30,3 16 87,0 
Наименьшее значение средняя ставка восстановления принимает в случае невыплаты купона. Неспособность 
эмитента изыскать даже относительно небольшой объем средств, необходимый для выплаты купона по 
облигации, свидетельствует о существенном ухудшении его кредитного качества и серьезных затруднениях с 
ликвидностью, которые эмитенту не удается преодолеть. 
Наибольшее восстановление наблюдается в случае невыплаты номинала облигации (68,7%). Максимальный 
уровень средней ставки восстановления в разрезе типа дефолта объясняется тем, что, несмотря на ухудшившееся 
кредитное качество, эмитент был способен рефинансировать часть своей задолженности и изыскать средства на 
осуществление платежей по облигации. Это является положительным сигналом, свидетельствующим о меньших 
затруднениях с ликвидностью эмитента по сравнению с дефолтом вследствие невыплаты купона.  
Реструктуризация. В случае невыполнения заёмщиком своих обязательств по обслуживанию долга, кредиторы 
вправе требовать возмещения понесенных потерь посредством судебного разбирательства или попытаться 
реструктурировать долг в ходе внесудебных переговоров с заёмщиком. Статистическая выборка настоящего 
исследования содержит 31 случай реструктуризации задолженности.  

Зависимость ставки восстановления от реструктуризации возрастает в случае включения в анализ фактора 
банкротства. В качестве признака банкротства принимается факт регистрации в Арбитражном суде РФ заявления 
о банкротстве эмитента. Статистическая выборка проведенного исследования насчитывает 30 таких случаев. 
Зависимость ставки восстановления от факта реструктуризации, принимая во внимание банкротство, описана в 
таблице 3. 

Таблица 3. Влияние реструктуризации и банкротства на ставку восстановления 

Реструктуризация Банкротст
во 

Среднее значение, 
% 

Стандартное 
отклонение, % 

Количество 
наблюдений 

Проведение 
реструктуризации 

да 33,1 24,0 12 

нет 57,1 23,6 19 

Отсутствие 
реструктуризации 

да 40,8 34,4 18 

нет 66,2 22,1 10 
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Общий итог  48,8 29,1 59 
Ставка восстановления принимает наименьшее значение (33,1%) в случае неуспешной реструктуризации, 
которая завершилась банкротством эмитента. Если реструктуризация успешна и позволяет избежать 
банкротства, средняя ставка восстановления возрастает до 57,1%. В обоих случаях проведение реструктуризации 
снижает неопределенность относительно восстановления по сравнению со средним значением по выборке. 

2. На уровне компании выделены две группы факторов, одна из которых характеризует финансовое 
состояние компании, а другая аффилированность  предприятия с государством. Если первая группа факторов 
является классической при определении ее влияния на ставку восстановления и используется в исследованиях на 
зарубежных рынках, то вторая - отражает специфику российской экономики. При анализе влияния факторов на 
ставку восстановления выдвигается гипотеза, что участие государства в капитале компании, получение мер 
адресной поддержки и кредитование эмитента облигаций государственными банками положительно влияет на 
ставку восстановления, в то время как финансовое состояние эмитента не оказывает существенного влияния на 
ставку восстановления.  

В настоящем исследовании роль государства описывается тремя бинарными факторами: участие 
органов власти в собственном капитале эмитента, получение эмитентом адресных мер государственной 
поддержки и получение эмитентом общих мер государственной поддержки.  

Зависимость ставки восстановления от всех трех типов участия государства в производственно-
хозяйственной деятельности эмитента приведена таблице 4. Как видно из представленной таблицы, 
максимальная ставка восстановления  составляет 78,9%, что является результатом кумулятивного эффекта 
участия государства в капитале компании и применения адресных мер поддержки. Следующее наиболее высокое 
значение средней ставки восстановления наблюдается при применении только адресных мер (59,6%). Самое 
низкое значение средняя ставка восстановления принимает в случае отсутствия адресных и общих мер 
государственной поддержки, причем как в случае полной частной собственности (44,4%), так и при участии 
органов власти в собственном капитале эмитента (30,0%).  

Таблица 4. Ставка восстановления в зависимости от участия государства в капитале компаний и мер 
государственной поддержки 

Адресные меры Общие меры Госучастие в капитале Среднее значение, % Стандартное отклонение, % 

да нет да 78,9 32,9 

да  нет нет 59,6 34,0 

да да нет 53,9 26,2 

нет да нет 46,3 3,1 

нет нет нет 44,8 29,2 

нет нет да 30,0 неприменимо 
Общий итог 48,8 29,1 

В то время как адресные меры государственной поддержки приводят к увеличению ставки 
восстановления, применение общих мер государственной поддержки не оказывает существенного влияния на ее 
уровень.  

Значительное влияние на ставку восстановления оказывает сочетание мер государственной поддержки 
предприятий с одновременным предоставлением кредитов от государственных банков. В статистической 
выборке настоящего исследования 42 из 59 эмитентов привлекали кредиты от банков, находящихся под прямым 
или косвенным контролем государства. Государственные банки принимали участие в рефинансировании 
обязательств каждого из 15 эмитентов статистической выборки настоящего исследования, по отношению к 
которым применялись адресные меры государственной поддержки. В этом случае средняя ставка восстановления 
достигает максимального значения, равного 61,2%. 

В отсутствие адресной государственной поддержки кредитование государственных банков оказывает 
негативное влияние на ставку восстановления. Это обусловлено тем, что банки в условиях кредитного договора 
оговаривают для себя предпочтительные условия возврата банковского кредита в ущерб интересам 
необеспеченных кредиторов, включая владельцев корпоративных облигаций. Без адресной поддержки 
государства, средняя ставка восстановления заемщиков государственных банков составляет только 41,0%. 

Зависимость ставки восстановления от финансового положения эмитента исследуется в разрезе 
долговой нагрузки, доли основных фондов в активах и рентабельности.  

Для учета долговой нагрузки эмитента используются финансовые коэффициенты: отношение 
совокупных обязательств к собственному капиталу, отношение долгосрочных обязательств к собственному 
капиталу и доля собственного капитала в валюте баланса. Для учета фактора рентабельности использовались 
показатели: рентабельность продаж, рентабельность активов и рентабельность капитала. Для учета 
капиталоемкости использовался показатель доли основных фондов в активах компании. 

Проведенное исследование показало, что значения коэффициентов детерминации R2 однофакторных 
регрессий ставки восстановления в зависимости от коэффициентов финансового рычага, рентабельности и доли 
собственного капитала в валюте баланса свидетельствуют о низкой статистической значимости этих 
взаимосвязей (табл.5). 
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Таблица 5. Описательная статистика зависимости ставки восстановления от финансовых показателей эмитента 
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Среднее значение 0,18 18,33 7,69 0,15 -0,02 -0,05 0,00 
Максимум 0,60 128,00 40,11 0,46 0,09 0,53 0,06 

Минимум 0,01 0,79 0,02 0,00 -0,48 -2,31 -0,13 

Стандартное отклонение 0,17 26,22 10,67 0,14 0,11 0,59 0,04 
Коэффициент корреляции со 
ставкой восстановления  -0,10 0,03 -0,02 0,08 -0,15 -0,16 -0,09 
Коэффициент детерминации 
R2 0,010 0,001 0,000 0,006 0,022 0,024 0,008 
На первый взгляд, кажется, что полученные результаты противоречат логике. Обычно считается, что чем 

выше долговая нагрузка, тем меньше шансов у кредиторов получить обратно заемный капитал в полном размере, 
т.е. ставка восстановления должна быть ниже. В нашем же исследовании уровень долговой нагрузки не 
оказывает влияния на ставку восстановления. Это объясняется тем, что ожидания инвесторов уже заложены в 
ставку восстановления. Компании с высокой долей долговых обязательств подвергаются более тщательной 
предварительной проверке со стороны банков-кредиторов и инвесторов, что повышает уверенность в 
способности компании обслуживать свои долговые обязательства. Аналогичный результат был получен 
зарубежными исследователями, что отмечается в работе Изворски [8]. 

3. Отраслевая принадлежность эмитента. Как и на международных рынках, средняя ставка 
восстановления по облигациям российских эмитентов существенно различается по видам экономической 
деятельности. Ставка восстановления выше у эмитентов, экономическая деятельность которых имеет высокую 
капиталоемкость, например, добыча полезных ископаемых (60,6%), и ниже – у эмитентов, занимающихся 
экономической деятельностью, в которых капиталоемкость ниже, например, оптовая и розничная торговля 
(48,7%). 

Для того чтобы исследовать совокупное влияние факторов на ставку восстановления был использован 
метод регрессионного анализа. Эконометрическая модель оценена на статистической выборке из 59 наблюдений. 
Все объясняющие факторы, входящие в модель, являются бинарными переменными, принимающими значение 
“1” в случае наличия соответствующего признака. (В скобках под объясняющими переменными приведены 
значения t-статистики Стьюдента для определения значимости коэффициентов регрессии). 

RR=  55 + 37*S - 18*R - 20*B - 22*FR - 13*L + 33*C + 27*D + 25*G + 29*F 

 (3,9) (2,8) (-2,5) (-2,5) (-2,4) (-1,7) (2,2) (2,5) (2,2) (2,0) 
 

RR–ставка восстановления, S–участие государства в собственном капитале эмитента; R–
реструктуризация; B–банкротство; F–наличие признаков противоправных действий органов корпоративного 
управления эмитента; L–кредитование эмитента государственными банками; С–добыча полезных ископаемых; 
D– обрабатывающие производства; G– торговля; F–строительство. 

Регрессионная модель имеет высокую статистическую значимость, о чем свидетельствует коэффициент 
детерминации (R^2), составляющий 0,43. Все коэффициенты регрессии значимы на уровне 5%, за исключением 
фактора кредитования эмитента государственными банками, значимость которого составляет 10%. 
Корреляционная матрица, тесты Уайта и Дарбина-Уотсона подтверждают отсутствие мультиколлинеарности, 
гетероскедостичности и автокорреляции в данной регрессионной модели. 

Участие государства в собственном капитале эмитента и такие сферы деятельности эмитента как добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, торговля и строительство оказывают положительное 
влияние на ставку восстановления. Проведение реструктуризации, банкротство, кредитование эмитента 
государственными банками и наличие признаков противоправных действий органов корпоративного управления 
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эмитента отрицательно влияют на ставку восстановления. Полученные результаты регрессионного анализа 
соответствуют ранее предложенному экономическому обоснованию.  

Добавление в регрессионную модель финансовых показателей деятельности эмитента приводит к 
существенному снижению ее статистической значимости, а также снижает значимость экономически 
обоснованных коэффициентов регрессии, в то время как статистическая значимость экономически 
противоречивых взаимосвязей возрастает. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
Бобылева А.З.117 

РОССИЯ 
 

В статье раскрываются современные подходы к организации государственного регулирования рынка социально-
значимых услуг на примере медицины  и формулируются проблемы, связанные с жесткой регламентацией 
ценообразования для бюджетных и автономных учреждений при свободном ценообразовании на услуги частных 
клиник. На основе проведенного исследования сделаны предложения по формированию цены медицинскими 
учреждениями независимо от их типа (бюджетное, автономное, частное) на одинаковых рыночных условиях 
(конкуренции, спроса, предложения),  сформулированы различные стратегии дифференциации цен на услуги, 
обозначены стимулы, сдерживающие рост цен на платные медицинские услуги и способствующие их 
распространению по доступной цене. 
  

Конституция РФ гарантирует медицинскую помощь гражданам страны за счет средств соответствующих 
бюджетов, страховых взносов, других поступлений и в то же время подчеркивает, что государством 
принимаются меры по развитию частной системы здравоохранения [1, ст.41]. В развитие Конституции Закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает, что граждане РФ имеют право 
на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию, и платных сопутствующих 
немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных) [2, ст. 20, 84]. Ряд других документов также 
свидетельствует о том, что государство, наряду с программами охраны и укрепления здоровья населения за счет 
централизованных ресурсов (бюджетов всех уровней и фондов обязательного медицинского страхования), 
поощряет развитие платной медицины, участие в рыночной конкуренции платных медицинских услуг, 
предоставляемых бюджетными и автономными учреждениями. 

В то же время следует отметить, что развитие платной медицины происходит на фоне неоднозначного 
отношения к ней населения. Опросы общественного мнения показывают: если в 90-е годы число желающих 
иметь средства на оплату услуг в два раза превышало число сторонников бесплатной медицины и образования, 
то в 2012 г. картина противоположная –  за бесплатные медицинские и образовательные услуги высказываются 
более 60% опрошенных [9, с. 59, 45]. Это еще раз подчеркивает социальную значимость медицинских услуг и 
свидетельствует о целесообразности регулирования данного рынка в целях снижения социальной 
напряженности, обеспечения доступности медицинских услуг для всех слоев населения.  

Современное состояние системы государственного регулирования развития рынка платных медицинских 
услуг характеризуют в первую очередь следующие нормативно-правовые акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления 
медицинскими учреждениями платных медицинских услуг», которое определяет, в частности, порядок 
формирования цен (тарифов) на услуги, предоставляемые бюджетными и казенными медицинскими 
учреждениями. В соответствии с Постановлением цены устанавливаются органами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителей; медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены 
(тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно (п.8 Постановления).  

2. Постановления Правительства РФ «О Программах государственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи» на соответствующие годы (например, от 21.10.2011 г. №856, от 22.10.2012 
г. №1074). Хотя в Постановлениях идет речь о бесплатной медицинской помощи, эти документы являются 
важным ориентиром и для платных медицинских услуг, т.к. позволяют очертить сферу, где платные услуги 
могут быть наиболее востребованы, ограничивают возможность софинансирования платных услуг со стороны 
бюджетных средств.   

3. Бюджетный Кодекс (ст. 69.2), в соответствии с которым государственное (муниципальное) задание 
на оказание услуг физическим и юридическим лицам должно содержать предельные цены (тарифы) на них в 
случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов).  

4. Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 29.11.2010), а именно: ст. 5, 
которая определяет понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке; ст. 6, которая 
определяет, что цена товара, являющегося результатом инновационной деятельности, не признается монопольно 
высокой, что может быть важно при ценообразовании на инновационные медицинские услуги; ст. 7, 
определяющая понятие монопольно низкой цены, которая может возникнуть в результате государственного 
регулирования при выходе бюджетных учреждений на рынок медицинских услуг. 

5. Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 № 917 «Об утверждении перечня видов 
образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой организациями, для применения налоговой 
ставки ноль процентов по налогу на прибыль организаций», что создает льготные условия для большинства 
медицинских учреждений и может способствовать снижению цен на их услуги. 

Проведенное исследование показывает, что действующие нормативно-правовые акты в целом 
способствуют реализации государственной концепции сбалансированного развития системы предоставления 
платных медицинских услуг наряду с гарантированным предоставлением «бесплатных» услуг. Законодательство 
позволяет государству, с одной стороны, сосредоточить усилия на решении накопившихся социальных проблем, 
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связанных с медицинским обслуживанием малообеспеченных слоев населения, с другой стороны, расширить 
круг получателей платных медицинских услуг за счет увеличения их доступности (снижения цен в условиях 
честной конкуренции, создания открытого информационного пространства, территориального приближения к 
потребителям). Законодательство также предоставляет возможность получения дополнительных, 
сопутствующих платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и др.). 

Вместе с тем действующие нормативные акты, с одной стороны, не в полной мере способствуют 
полномасштабному включению медицинских учреждений в рыночное соревнование за счет конкуренции по 
параметрам цены, качества, территориальной доступности, с другой стороны, не в полной мере учитывают 
социальную значимость этих услуг. В частности, в Правилах предоставления медицинскими учреждениями 
платных медицинских услуг [3] устанавливается различный порядок формирования цен (тарифов) на 
медицинские услуги для бюджетных учреждений и медицинских организаций иных организационно-правовых 
форм (где, соответственно,  учредители самостоятельно устанавливают цены). Разработанный в развитие Правил 
проект Приказа Минздрава «Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 
медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 
находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации» [7], пытается жестко 
регламентировать ценообразование установлением предельной нормы рентабельности, надбавок к цене при 
оказании услуг в особых условиях.   

В целом можно сказать, что существующие ведомственные нормативные акты и рекомендуемые 
методические материалы часто переоценивают роль себестоимости услуги как основы ее цены: в большинстве 
случаев предлагается рассчитывать цену просто как себестоимость, увеличенную на некоторую фиксированную 
(часто никак необоснованную) маржу [4,5,6,16]. По нашему мнению, подобное государственное регулирование 
ценообразования на платные услуги бюджетных и автономных учреждений при свободном ценообразовании на 
услуги частных клиник на едином рынке, для которого характерно предоставление однотипных услуг, борьба за 
одних и тех же клиентов на одной и той же территории, может привести к разбалансированности рынка, 
нарушению свободной конкуренции, предоставлению особых льготных условий не получателям услуг, а их 
производителям. 

Формирование цены медицинскими учреждениями независимо от их типа (бюджетное, автономное, 
частное) должно происходить на основе учета влияния рыночных условий (конкуренции, спроса, предложения). 
При этом возможны различные стратегии дифференциации цен при позиционировании услуги. Например: 

• цена на типовую услугу, входящую в перечень для ОМС, предоставляемую категориям граждан, не 
имеющим права на бесплатное получение услуги, должна быть близкой к тарифам ОМС (услуга по 
жизненным показаниям); 

• цена на услугу, сопровождающуюся повышенным сервисом (отдельная палата, индивидуальный 
уход, улучшенное питание) может формироваться исключительно рынком; 

• цены на услуги, предоставляемые по полису ДМС, могут включать скидку как за оптовую покупку; 
• цена на услугу, не входящую в перечень гарантированных государством услуг, а также на услугу, 

оказываемую сверх установленного государственного задания, формируется рынком с учетом 
социально-экономических показателей региона и типа контингента (дети, пенсионеры, работающее 
население); 

• цена на базовую услугу ОМС, «улучшенную» за счет не вошедших в обязательный перечень 
медикаментов, должна иметь дифференцированную надбавку в зависимости от стоимости 
медикаментов, т.к. в противном случае это дает простор для развития серых схем оплаты 
непосредственно медицинскому персоналу. 

Тем не менее, не отрицая роль рынка в установлении цен на медицинские услуги, считаем, что 
важнейшим ориентиром при ценообразовании на социально значимые услуги все-таки является их 
себестоимость, и главными задачами здесь мы видим: 

• подготовку новых методических рекомендаций по расчету себестоимости медицинских услуг, 
ориентирующих на повышение их экономической эффективности и результативности;  

• развитие методического обеспечения ценообразования на основе разработки типовых моделей 
расчета и контроля затрат;  

• прогнозирование изменения цен и его последствий для субъектов рынка, общества, государства. 
Важный задел в этом направлении сделан автором в 2011 г. при разработке и апробации методики расчета 

себестоимости для крупного медицинского Центра, который позволил уйти от затратного подхода в 
распределении ресурсов, более точно привязывать косвенные расходы к конкретным услугам. Это стало 
возможным за счет использования не одной базы распределения, как это традиционно делается, а различных: 
удельного веса трудозатрат, времени использования оборудования, занимаемых площадей, реальных расходов 
электричества и проч., а также принципа сквозного трехуровневого распределения общеполиклинических 
(учрежденческих) расходов на конкретную услугу [8,10]. 

Дальнейшая апробация и распространение предлагаемого прозрачного механизма расчета себестоимости 
медицинских услуг будет способствовать созданию единого рынка медицинских услуг, интеграции рыночных 
принципов ценообразования и «бесплатной» медицины. Уход от «котлового» метода при расчете себестоимости, 
гибкий учет затрат, непосредственно связанных с конкретной услугой, позволит задействовать механизмы, 
направленные на: 
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• формирование основы для расчета цен на платные медицинские услуги и тарифов ОМС, что 
особенно важно в условиях либерализации рынка и предоставленной частным клиникам 
возможности участвовать в программе ОМС (сейчас уже доля частных клиник в системе ОМС 
составляет 8,6%) [12]; 

• более глубокое обоснование потребности в финансировании медицинских учреждений из всех 
источников: бюджетных субсидий, ОМС, за счет оказания платных услуг; 

• повышение эффективности и качества предоставления государственных бесплатных медицинских 
услуг при условии сохранения или снижения темпов роста бюджетных расходов на их 
предоставление; 

• раскрытие информации для получения субсидий и других видов поддержки; 
• повышение эффективности использования ресурсов в медицинском учреждении на основе 

разработки современных систем управленческого контроля и внутреннего аудита деятельности, 
планирования, оценки деятельности медицинского и немедицинского персонала; 

• создание нормативной базы для взаиморасчетов между подразделениями внутри медицинского 
учреждения, а также с другими медицинскими учреждениями, участвующими в оказании 
медицинской помощи. 

Развитию рыночных механизмов и социальной защищенности потребителей медицинских услуг будут 
способствовать также следующие меры государственного регулирования: 
• разработка системы стимулов, сдерживающих рост цен на платные медицинские услуги и 

способствующих их распространению по доступной цене (в частности, государственное 
софинансирование, льготное кредитование проектов частных клиник, их частичное субсидирование на 
условиях сохранения цен на определенном уровне, дальнейшие налоговые льготы);  

• стимулирование развития добровольного медицинского страхования как за счет получателей услуг, так и 
работодателей (сейчас в обороте ДМС страховые полисы частных лиц занимают не более 15% [13, c.35]);  
Следует также подчеркнуть, что определение направлений государственного регулирования для создания 

сбалансированного развития платной и бесплатной медицины невозможно без наличия комплексной 
информации о состоянии рынка медицинских услуг и аналитической базы, позволяющей проводить 
целенаправленное регулятивное воздействие, оказывать поддержку продавцам и потребителям медицинских 
услуг. В настоящее время государственный мониторинг ценовой конъюнктуры на медицинские услуги 
преимущественно осуществляется Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) и 
Минздравом. Собираемая информация позволяет в агрегированном виде проследить динамику средних цен на 
медицинские услуги, изменение их физических объемов в целом по стране и по субъектам Федерации. 
Сравнение индексов цен и роста физических объемов платных медицинских услуг позволяет выявлять факторы 
роста рынка медицинских услуг: ценовые, физического объема, структурные (частично). Так, анализ динамики 
цен за последнее десятилетие показывает, что цены на услуги росли быстрее их физических объемов, рост цен на 
наиболее распространенные услуги – прием врача-специалиста и общий анализ крови – опережал темп роста цен 
на эти услуги [14, c. 671, 673; 543.].  

Сопоставление индикаторов изменения рынка медицинских услуг с другими социально-экономическими 
индикаторами позволяет оценить рост цен на медицинские услуги в сравнении с ценами на другие товары и 
услуги, затраты населения на медицинское обслуживание в сравнении с темпом роста доходов. Например, 
анализ отдельных индикаторов социально-экономического развития – темпов роста доходов на душу населения, 
индекса потребительских цен, индекса затрат на здравоохранение на одного члена семьи – показывает, что за 
последние пять лет средние темпы роста цен на медицинские услуги опережали темпы роста потребительских 
цен на другие потребительские товары и услуги, а темп роста затрат на здравоохранение на одного члена 
домашнего хозяйства превышал темп роста доходов на душу населения [14, c. 170,669,671; 15, c.121]. В то же 
время следует отметить, что официальная статистика не позволяет определить объемы платежеспособного 
спроса, его дифференциацию по регионам и  услугам, не предоставляет аналитической информации для 
потенциальных инвесторов и покупателей услуг.  

Сведения о рынке платных медицинских услуг, предоставляемые государственными структурами, 
дополняются исследованиями коммерческих структур (например, «BusinesStat» [17], «РосБизнесКонсалтинг» 
[18], «ГК Мир» [19]). В них  можно найти данные о доле рынка платных медицинских услуг в субъектах РФ, 
наиболее развитых сегментах рынка коммерческой медицины (стоматология, гендерная медицина, лабораторная 
диагностика, офтальмология, косметология, мануальная терапия, неврология и психотерапия, эстетическая и 
малоинвазивная хирургия), о дифференциации цен на однотипные услуги в столице, городах-миллионниках, 
областных центрах, т.д. Однако отчеты коммерческих аналитических центров имеют серьезные недостатки: 
основаны исключительно на выборочных исследованиях, требования к достаточности и репрезентативности 
выборки обычно не выдерживаются; доступ к результатам исследований ограничен: предоставление полных 
отчетов осуществляется исключительно на платной основе. 

В настоящее время созданы определенные предпосылки для увеличения транспарентности рынка платных 
медицинских услуг и создания информационной базы для его государственного мониторинга и 
целенаправленного регулирования. С 2012 г. российские клиники обязаны размещать на своих сайтах перечень 
платных медицинских услуг с указанием цен, сведений об условиях, порядке, форме предоставления 
медицинских услуг и порядке их оплаты [3].  Подобный мониторинг будет способствовать квалифицированной 
аналитике, своевременному получению информации продавцами и покупателями медицинских услуг, 
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совершенствованию государственного контроля, подготовке решений для эффективного государственного 
воздействия на развитие рынка медицинских услуг.  
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА  В  КОНТЕКСТЕ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Горина С.А.118 
РОССИЯ 

 
Статья посвящена проблемам малого предпринимательства, содержит анализ причин, не способствующих 
повышению рентабельности предприятий в сфере малого бизнеса из-за значительной налоговой нагрузки на 
такие предприятия. Особое внимание уделяется вопросам создания равных конкурентных условий в сфере 
малого предпринимательства. В контексте правоприменительной практики рассматриваются   проблемные 
сегменты   налоговой системы, неблагоприятствующие развитию малого бизнеса.  Также с статье уделено 
внимание вопросам социального стимулирования  работников предприятий малого бизнеса на основе программ 
добровольного медицинского и пенсионного страхования; 
   

Актуальность и значимость государственной поддержки малого бизнеса, выраженные принятием за 
последние годы существенных мер поддержки малого предпринимательства, позволило в значительной степени 
снизить налоговую нагрузку на малый бизнес и сельскохозяйственных товаропроизводителей, повысить 
рентабельность и эффективность производства, снизить издержки на ведение налогового и бухгалтерского учета. 
Такими существенными мерами  государственной поддержки малого бизнеса и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей явилось  разработка  при проведении налоговой реформы специальных налоговых 
режимов,  что в период с 2004-2012 гг. явилось мощным стимулом  к переходу субъектов малого 
предпринимательства на специальные налоговые режимы, что повлекло за собой  увеличение инвестиций в 
малый бизнес,  развитие производства, увеличение  рабочих мест и занятости населения. По статистическим 
данным количество налогоплательщиков в период с 2004-2012 гг., перешедших на специальные налоговые 
режимы увеличилось в два раза, а поступления налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных 
налоговых режимов возросли  в 4, 2 раза. 

Закрепление налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов,  за 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, предоставление права органам местного 
самоуправления самим вводить единый налог на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской 
деятельности, явилось значимым решением вопроса стабилизации доходной базы бюджетов данного уровня.  

Дальнейшими мерами государственной поддержки малого бизнеса в 2009-2012 гг. явилось принятие ряда 
федеральных законов, усиливающих социальное значение специальных налоговых режимов и направленных на 
стимулирование субъектов малого предпринимательства/ Вступившие в силу с 1 января 2009 г. законодательные 
дополнения и изменения  предоставляют право субъектам Российской Федерации устанавливать налоговый 
ставки дифференцированно в пределах от 5 до 15 процентов для  налогоплательщиков, выбравшим  объект 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения.  

Отменены ограничения на перенос убытка, полученного по итогам  предыдущих налоговых периодов, на 
будущие налоговые периоды. Налоговая декларация  для налогоплательщиков, применяющих специальные 
налоговые режимы с 2009 года предоставляется только по тогам налогового периода (календарного года). Ранее 
необходимо было предоставлять налоговые декларации по итогам отчетных периодов (первый квартал, 
полугодие, девять месяцев календарного года).   

Расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 
упрощенная система налогообложения на основе патента. По упрощенной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей на основе патента отменены ограничения на количество видов 
предпринимательской деятельности, на которые индивидуальный предприниматель может получить патент, 
разрешено привлекать наемных работников, среднесписочная численность которых не должна 

Вместе с тем приоритетной мерой поддержки малого бизнеса остается создание нормативно-правовых 
условий и механизмов государственного регулирования, включая налоговое регулирование. Основными 
направлениями в комплексе нормативно-правового обеспечения малого бизнеса остаются: обеспечение 
преемственности и непротиворечивости законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность;  
разработка и реализация законодательных мер по созданию партнерских отношений между предприятиями  и 
органами власти, устранение административных барьеров, препятствующих предпринимательской деятельности. 
В этой связи предусматривается также развитие саморегулирования предпринимательской деятельности на 
основе общественных объединений и внедрение нормативно-правовых механизмов, определяющих взаимную 
ответственность сторон в различных возникающих правоотношениях; проведение эффективной конкурентной 
политики; создание налоговой системы, благоприятствующей развитию малого бизнеса. 

 Совершенствование нормативно-правовой среды невозможно в отрыве от разработки и систематизации 
опыта правоприменительной практики. В процессе применения новых нормативных документов возникают 
отдельные коллизии. Поэтому необходимо систематизировать возникающий практический опыт и своевременно 
вносить изменения в действующие правовые нормы в целях устранения таких коллизий. 

                                                
118 Горина Светлана Алексеевна, доктор экономических наук, Институт проблем рынка Российской академии наук 
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   В области налогообложения необходимо реализовать пакет мер, направленных на стимулирование 
развития малого бизнеса, обеспечивающий: 

– развитие малого бизнеса в инновационной и производственной сферах; 
– расширение круга субъектов малого бизнеса, стремящихся заниматься  предпринимательской 

деятельностью; 
– подготовку высококвалифицированных кадров для сферы малого бизнеса; 
– условия льготного кредитования для предприятий малого бизнеса; 
– создание равных конкурентных условий в сфере малого предпринимательства;  
– социальное стимулирование  работников предприятий малого бизнеса на основе программ 

добровольного медицинского и пенсионного страхования; 
– создание условий для реализации зарубежных программ  развития малого бизнеса и активизация 

международного сотрудничества в области поддержки малого бизнеса. 
 Одной из важнейших проблем малого бизнеса является кредитование. Невозможность получение кредита 

исключает способность на равных конкурировать с другими предприятиями. Проценты по кредитам необычайно 
высоки, таких высоких ссудных процентов нет ни в одной развитой стране. При этом,  безвозмездная 
материальная помощь предприятиям малого бизнеса подлежит налогообложению. Исчисляется НДФЛ с 
материальной выгоды для физических лиц, получивших ссуды от предприятий на свои неотложные нужды, если 
ссуда выдана под процент ниже ставки рефинансирования Центрального Банка России.  

 Для решения задачи создания благоприятных условий кредитования малого предпринимательства, 
разработки и распространения финансовых технологий, необходима максимальная активизация частных 
инвестиционных ресурсов. С этой целью необходимо минимизировать налоговую нагрузку на операции 
кредитования и заимствования.   

Для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере малого бизнеса наряду с созданием системы 
дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов малых предприятий; развития 
института повышения квалификации и переподготовки кадров для сферы малого бизнеса; разработки 
методических основ и программ обучения;  необходимы также меры налогового стимулирования,  направленные 
на снижение налоговой нагрузки. Представляется целесообразным  для малого предпринимательства  все 
денежные  средства, вложенные в образование своих сотрудников, включая обучение в аспирантуре освободить 
из-под налогообложения.    

В целях имущественной поддержки предприятий малого бизнеса необходимо проведение на регулярной 
основе бездействующих производственных площадей, разработка правовых и экономических механизмов 
использование объектов государственной или муниципальной собственности субъектами малого бизнеса. 

Вместе с тем,  остаются  существенные проблемы в применения норм налогового законодательства, 
вызывающие коллизии и споры  и прежде всего для субъектов малого бизнеса. Такой проблемой,  возникшей в 
первую очередь  для субъектов малого предпринимательства является  сложность арендовать помещение под 
офис более, чем на год, что дестабилизирует субъекты   малого предпринимательства.  

С одной стороны, собственник помещения- арендодатель, как правило,  отказывается заключать договор 
аренды помещения под офис на срок более года, в связи с необходимостью зарегистрировать договор аренды на 
срок более года в органах государственной  регистрации, что влечет для арендодателя  дополнительные 
издержки, главным образом временного характера. С другой стороны сам арендатор- представитель малого 
бизнеса не всегда готов спланировать срок аренды офисного помещения ввиду того, что малый бизнес наиболее 
подвержен предпринимательским рискам. 

Приобрести офисы небольших размеров, пределах 50-90 метров по контрактам соинвестирования всегда 
было большой проблемой из-за того, что инвестор-застройщик  не заинтересован  в реализации своего нежилого 
фонда, который ему самому выгоднее сдавать в аренду, и  тем более не заинтересован   продавать нежилой фонд 
небольшой площадью, поскольку для инвестора-застройщика возникают дополнительные издержки, а в 
последствие снижении эффективности управления нежилым фондом. 

В докризисный период, небольшая площадь нежилого фонда, если и  выставлялась на продажу  
инвестором-застройщиком, то всегда после реализации жилого фонда и всегда по цене значительно 
превышающей стоимость аналогичной площади жилого фонда, что также не стимулировало приобретать  
нежилую площадь по несправедливой цене. 

Выходом из создавшейся ситуации казалось стало возможность располагать офисы небольшой площади  
на первых этажах жилого фонда, с учетом возможностей законной перепланировки с отдельным входом. Также 
достаточно построено жилого фонда небольшой площадью и расположенного на первых этажах с отдельным 
входом. 

С учетом направленности социально-экономической политики властей крупных городов на 
высвобождение помещений, расположенных на первых этажах, под предприятия малого бизнеса,  нелогичность 
возведенных застройщиком квартир на первом этаже с отдельным входом объясняется исключительно 
интересами строительного бизнеса.  

Однако, это был выход для субъектов малого предпринимательства   и такие небольшие помещения  в 
жилом фонде им приобретались под офис  для целей осуществления предпринимательской  деятельности.  

Поскольку такие приобретенные офисные помещения  использовались субъектами малого бизнеса в целях 
осуществления предпринимательства, то и расходы на аренду, содержание и текущий ремонт учитывались в 
целях налогообложения при расчете налогооблагаемой базы. Налоговый кодекс РФ позволяет учесть в расходах 
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арендные платежи за арендованное имущество и не ставит признание расходов в зависимость от статуса 
арендованного помещения ( пп.10 п.1 ст.264 НК РФ). Также  письмом МФ РФ  от 18.10.2005 № 03-03-04/1/285  
финансовое ведомство указало, что «расходы учитываются в целях налогообложения прибыли, если они 
соответствуют условиям, предъявляемым НК РФ. Действие норм законодательства иных отраслей на признание 
расходов не влияет……, поэтому расходы на аренду жилого помещения под офис могут учитываться в целях 
налогообложения».  

Затем, письмами МФ РФ от 27.10.2005 № 03-03-04/1/310;  от 10.11.2006  № 03-05-01-04/310; от 14.02.2008 
№03-03-06/1/93  финансовое ведомство со ссылкой на п.3 ст.288 ГК РФ разъяснило, что жилое помещение не 
может использоваться для размещения в нем предприятий  и учреждений  до перевода его в нежилое. На 
основании этого расходы по аренде жилого помещения под офис не уменьшают налогооблагаемую базу по 
прибыли. 

В поддержку такой позиции высказалось УФНС России по г.Москве  в письмах от 19.05.2006 г. № 28-
11/43420 ; от 22.09.2008 г. № 20012/089130. 

Но очевидно, что такая позиция  отрицает создание  равных возможностей в бизнесе и ведет к  увеличении 
налоговой нагрузки на предпринимателей  малого бизнеса, использующих в своей профессиональной 
деятельности, осуществляющейся в целях получения дохода,  офисное помещение, находящееся в составе 
жилого фонда. 

Вместе с тем, назначение жилого помещения и пределы его использования определены ст.17 ЖК РФ и 
согласно п.2 ст.17 ЖК РФ допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной 
деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Возникшая  спорная ситуация по вышеизложенной проблеме и по конкретным налогоплательщикам  
периодически разрешается в Судах. В Постановлении ФАС Московского округа от 27.07.2009 г. № КА-
А41/7015-09 по делу № А41-19766/08  Суд указал, что возможность учесть расходы на аренду помещения не 
ставится налоговым законодательством в зависимость от отнесения помещений к нежилому фонду.  
Аналогичные выводы в Постановлении  ФАС Московского округа от 21.08.2008 г. № КА-А40/7702-08 по делу № 
А40-56003/07-20-342; в Постановлении  ФАС Московского округа от 12.01.2007, 19.01.2007 г. № КА-А41/13145-
06; в Постановлении  ФАС  Северо-Западного округа от 17.10.2006 г. по делу № А-05-4649/2006-19; в 
Постановлении  ФАС  Северо-Западного  округа от 21.09.2005 г.  № А56-50544/04;  в Постановлении  ФАС  
Поволжского  округа от 12.02.2008 г. по делу  № А12-10256/07-С60;  Постановлении  ФАС Московского округа 
от 12.09.20011 г. № А40-149534/10-20-901. 

В Постановлении  ФАС  Северо-Западного  округа от 22.02.2007 г. по делу  № А05-8537/2006-34 , а также 
от 17.10.2006 № А05-4649/2006-19  Суд указал, что расходы налогоплательщика по аренде используемых под 
офис жилых помещений является экономически обоснованными и документально подтвержденными и 
уменьшают. Аналогичное решение закреплено Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 15.06.2007 г. по делу № А-56-25147/2006 и 23.09.2011 г. -  «затраты налогоплательщика по оплате аренды 
жилых помещений, экономически обоснованные и документально подтвержденные, подлежат включению в 
состав расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль».  

Как долго еще спорить предпринимателям с налоговым ведомством по вопросу учета  в целях 
налогообложения  расходов на аренду жилого помещения под офис ?  Все судебные споры по возникшей 
ситуации разрешились в пользу предпринимателей. Не пора ли  финансовому ведомству  признать  право 
предпринимателя  учесть в целях налогообложения все экономически обоснованные и документально 
подтвержденные расходы,  связанные с осуществлением  предпринимательской деятельности, которые 
предусмотрены Налоговым кодексом?                       

 В связи с вышеизложенной спорной налоговой ситуацией, у сторонников фискального подхода может 
создаться впечатление, что предприятия малого бизнеса преднамеренного не инвестируют в основные фонды, а  
выбирают аренду. К сожалению, действительно в последнее время арендные отношения на предприятиях малого 
бизнеса преобладают. Проблема в том, что действующая система налогового администратирования 
предусматривает авансовые платежи по налогу на прибыль и авансовые платежи по единому налогу, в связи с 
применением упрощенной налоговой системы. Таким образом, даже предприятия малого бизнеса, перешедшие 
на упрощенную систему налогообложения ежеквартально обязаны перечислять авансовые платежи с фактически 
поступивших денежных средств в счет   работ и услуг, которые еще не выполнены в полном объеме. В такой 
ситуации инвестировать в основные средства, во-первых, становится экономически невыгодно, во-вторых, не у 
всех предприятий малого бизнеса есть возможность накопить достаточные денежные средства  в целях 
инвестирования в собственную материально-техническую базу. В этой связи представляется логичным в целях 
поддержки и развития малого бизнеса  освободить предприятия сферы малого бизнеса, которые перешли на 
упрощенную систему налогообложения,  от уплаты авансовых платежей единого налога субъектов малого 
бизнеса. 

Актуальной проблемой  развития малого бизнеса остаются задачи социальной поддержки работников 
предприятий  малого бизнеса. Решение задач привлечение квалифицированного кадрового состава требует 
комплексного подхода, включая социальную заботу о сотрудниках малого предприятия. В этой связи является 
важным разработка социального пакета, который давно и эффективно предлагается и используется крупным 
бизнесом при подборе кадров.  Как правило, в социальный пакет входят добровольное медицинское страхование 
и добровольное пенсионное страхование. Страховые взносы организации по договору  обязательного 
медицинского страхования работников относятся к расходам на оплату труда при определении 
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налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (п.16 ст.255 НК РФ). По договорам добровольного медицинского 
страхования установлены определенные ограничения. Так они должны быть заключены на срок не менее пяти 
лет. Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщикам 
медицинских расходов застрахованных работников. Включаются в состав расходов, в размере, не превышающем 
6 процентов от суммы расходов на оплату труда ( п.16 ст.255 НК РФ).База для исчисления предельной суммы 
взносов определяется с учетом срока действия договора в налоговом периоде. В расчет берутся расходы на 
оплату труда, произведенные с даты вступления договора в силу (п.3 ст.318 НК РФ). Кроме того, выплаты по 
договорам добровольного медицинское страхование, заключенным за счет средств работодателя в пользу 
работника, облагаются НДФЛ (п.3 ст.213 НК РФ).  

  Оплату медицинских услуг свои работникам в целях налогообложения прибыли можно учитывать в 
составе расходов на оплату труда, так как расходами на оплату труда признаются любые затраты,  понесенные 
организацией в пользу работника. Следует обязательно предусмотреть возмещение расходов на лечение в 
трудовых или коллективных договорах (п.25 ст.255 НК РФ). Согласно ст. 252 НК РФ также необходимо 
соблюсти требование документального подтверждения и экономической обоснованности таких расходов.   

  В отношение страховых взносов, направленных на добровольное пенсионное страхование также 
налоговая нагрузка чрезмерна для предприятий малого бизнеса, что не стимулирует работодателя  к заключению 
договоров не только добровольного медицинского страхования, но и  добровольного пенсионного страхования в 
пользу своих работников.  

  В соответствии с п.16 ст. 255 НК РФ суммы взносов работодателей по договорам негосударственного 
пенсионного страхования относятся к расходам на оплату труда и включаются в затрат, принимаемые для целей 
налогообложения прибыли организации, только при условии применении пенсионной схемы, 
предусматривающей учет пенсионных взносах на именных счетах участников страхования. Если строго не 
соблюсти установленный порядок перечисления и зачисления страховых взносов на негосударственное 
пенсионное обеспечение, то налоговый орган вправе применить п.7 ст.270 НК РФ, согласно которому вправе 
такие расходы не принять в целях налогообложения. В соответствии с п.2 ст.237 НК РФ организации должны 
определить налоговую базу для исчисления обязательных  взносов и  платежей (ранее ЕСН) по каждому 
физическому лицу. Объект обложения страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и база для 
их начисления  совпадают  с объектом налогообложения и налоговой базой по  установленным обязательным 
взноса и  платежам. Таким образом, на взносы, которые уплачивает предприятие по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения, необходимо начислять страховые взносы  на  обязательное 
пенсионное страхование. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Карелина С.А.119  
РОССИЯ 

 
В статье рассмотрена специфика признания банкротства кредитных организаций как особой категории 
должников, проведен анализ механизмов, используемых для предупреждения несостоятельности кредитных 
организаций, выделены основные проблемы, связанные с оздоровлением подобного рода должников и 
перспективные направления повышения эффективности предупреждения банкротства и санации банков, а также 
государственного участия в данном процессе. 

 
Процессы, происходящие в мировой финансовой сфере,  оказывают  серьезное влияние на российский 

рынок, в частности на российскую банковскую систему, участники которой в первую очередь подвергаются 
воздействию кризисных явлений. Сложившаяся ситуация ставит перед государством и его уполномоченными 
органами серьезные задачи, в первую очередь, особое внимание уделяется предупреждению банкротства, в  
рамках которого руководство должника, его участники, третьи лица могут подойти к взаимовыгодному 
соглашению, направленному на преодоление временных финансовых сложностей, и тем самым предотвратить 
проведение конкурсного процесса в отношении должника. 

Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций достаточно  
активно развивается.  Основу правового регулирования составляют Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №. 
40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» [5, ст. 1097] (далее –Закон о банкротстве 
кредитных организаций), который учитывает характер такой категории должников, как кредитные организации, 
и предусматривает связанные с этим особенности. И лишь в части, им не урегулированной, подлежит 
применению Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4, ст. 
222].  

Закон о банкротстве кредитных организаций значительное место отводит детальному правовому 
регулированию комплекса мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. Это объясняется тем 
обстоятельством, что банкротство кредитных организаций, в отличие от несостоятельности других участников 
хозяйственной деятельности, всегда связано с большими финансовыми потерями для их клиентов, а в некоторых 
случаях может являться причиной банкротства юридических и физических лиц, являющихся вкладчиками и 
кредиторами банка. 

Важной особенностью Закона о банкротстве кредитных организаций с точки зрения правового 
регулирования порядка и условий применения мер по предупреждению банкротства кредитных организаций 
является четкое указание случаев обязательного применения таких мер, а также определение Центрального 
банка РФ как органа, уполномоченного осуществлять контроль за своевременностью и полнотой проведения 
кредитными организациями мероприятий по предупреждению банкротства.  

При этом особенность системы правовых актов, содержащих нормы, регулирующие отношения в связи с 
несостоятельностью кредитной организации, заключается в том, что упомянутые отношения не могут 
регулироваться какими-либо иными федеральными законами, кроме Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»  и исчерпывающего списка нормативно-правовых актов Банка России, в тех случаях, которые 
прямо предусмотрены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». 
Данное обстоятельство отмечается в судебной практике.  

Заметим, что в соответствии с действующим российским законодательством кредитная организация 
считается неспособной удовлетворить требования кредиторов, если соответствующие обязанности не исполнены 
в течение 14 дней со дня наступления даты их исполнения или если после отзыва у кредитной организации 
лицензии на осуществление банковских операций стоимость ее имущества (активов) недостаточна для 
исполнения обязательств кредитной организации перед ее кредиторами или обязанности по уплате обязательных 
платежей. 

Нельзя не заметить разницы в последствиях возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве 
обычного должника и банка. Определение арбитражного суда о принятии к производству заявления о 
банкротстве банка нередко служит катализатором  панических настроений среди кредиторов и заставляет  их 
ставить вопрос о  возврате денежных средств, находящихся на счетах и во вкладах в указанном банке. Теряя 
денежные средства клиентов, банк вместе с ними теряет и свою платежеспособность. 

Особенностью несостоятельности (банкротства) кредитных организаций является также ограничение 
процедур банкротства, применяемых к этой категории должников. Арбитражным судом может быть вынесено 
только решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства или об отказе в 
признании кредитной организации банкротом. 

Данное ограничительное правило продиктовано спецификой деятельности кредитных организаций: отзыв 
лицензии у банка или иной кредитной организации означает невозможность для последней осуществлять какие-
либо банковские операции.  При таких условиях исключается какая-либо возможность восстановления 
платежеспособности кредитной организации, в том числе и с помощью процедур финансового оздоровления, 
внешнего управления или мирового соглашения. 
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Существуют  также особенности применения мер по предупреждению несостоятельности кредитных 
организаций. Кредитная организация, ее учредители (участники) обязаны принять необходимые и 
своевременные меры по финансовому оздоровлению или реорганизации кредитной организации при 
возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению ее банкротства (п.1.1 Инструкции ЦБ РФ 
от 12 июля 1999 г. № 84–И «О порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 
кредитных организаций». [7]). 

До дня отзыва лицензии могут быть реализованы следующие меры по предупреждению банкротства 
кредитных организаций: 

1) Финансовое оздоровление. Основная цель реализации данной меры, по мнению законодателя, 
заключается в необходимости восстановления собственного капитала кредитной организации до величины, при 
которой будут выполняться обязательные экономические нормативы, а также установление факта возврата 
кредитной организации к нормальной и устойчивой работе.  

2) Назначение временной администрации по управлению кредитной организацией. В определенных 
законодательством случаях Банк России может назначить специальный орган управления кредитной 
организацией – временную администрацию, которая осуществляет полностью или в части полномочия 
исполнительных органов. Если за время действия временной администрации  причины, послужившие 
основанием для ее назначения, устраняются, то это является основанием для восстановления полномочий 
исполнительных органов кредитной организации [14, c. 298]. 

3) Реорганизация кредитной организации. Она  осуществляется в форме слияния или присоединения на 
основании соответствующих договоров, в которых устанавливаются условия и сроки реорганизации.  

Закон о несостоятельности (банкротстве)  определяет  финансовое оздоровление как процедуру, 
применяемую  в деле о банкротстве  к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 
задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности. В отличие от данной нормы, закрепленной 
в общем Законе, специальный Закон не дает развернутого определения понятия финансового оздоровления. 
Закон о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций определяет финансовое оздоровление через 
перечисление мер, которые организация осуществляет во внесудебном порядке. На наш взгляд, по финансовым 
оздоровлением следует понимать систему  средств, форм, методов осуществления предупредительных и 
восстановительных мер, проводимых как до момента инициирования дела о несостоятельности, так и в рамках 
конкурсного процесса и позволяющих своевременно и в полном объеме исполнять денежные обязательства и 
обязательные платежи, исключая проявление признаков неплатежеспособности. 

Институт финансового оздоровления кредитных организаций имеет классический санационный характер. 
Центральным звеном всего комплекса процедур, предупреждающих банкротство кредитных организаций, 
является система оснований для применения мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в 
целом, и мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций, в частности.  

Меры по финансовому оздоровлению кредитных организаций принимаются при наличии оснований, 
предусмотренных статьей 4 Закона о банкротстве кредитных организаций.  

Все основания для принятия мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций можно условно 
разделить на основания, являющиеся побудительными мотивами к добровольному осуществлению мер по 
финансовому оздоровлению кредитных организаций, экономические основания и административные.  

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 3 Закона о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций при наличии 
оснований меры по финансовому оздоровлению обязаны принимать кредитная организация, ее учредители, 
члены совета директоров (наблюдательного совета), ее единоличный исполнительный орган и коллегиальный 
исполнительный орган, которые являются органами управления кредитной организации. 

Меры по финансовому оздоровлению, прежде всего, осуществляются органами  управления кредитной 
организации и учредителями (участниками) кредитной организации, что является особенностью применения мер 
по финансовому оздоровлению. 

Руководитель кредитной организации, в случае возникновения обстоятельств, перечисленных выше, в 
течение 10 дней с момента их возникновения обязан обратиться в совет директоров (наблюдательный совет) 
кредитной организации, а если он не предусмотрен учредительными документами - к общему собранию 
учредителей (участников) кредитной организации с ходатайством об осуществлении мер по финансовому 
оздоровлению кредитной организации или с ходатайством о реорганизации кредитной организации при условии, 
что причины возникновения указанных обстоятельств не могут быть устранены исполнительными органами 
кредитной организации. Органы управления кредитной организации, которым было направлено ходатайство, 
должны рассмотреть его и принять решение по направленному ходатайству в течение 10 дней с момента 
получения и уведомить о принятом решении Банк России. 

По справедливому замечанию отдельных авторов, существенной проблемой действующего Федерального 
закона о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций является то, что «он не предусматривает не то 
чтобы государственной помощи, но и как такового участия государства в финансовом оздоровлении банка. А в 
ситуации, когда у субъектов, наделенных полномочиями по осуществлению мер по финансовому оздоровлению, 
нет никаких реальных экономических стимулов осуществлять восстановительные процедуры,  подобная 
государственная поддержка просто необходима.  Нельзя также забывать, что любые сделки в 
предпринимательских отношениях имеют вполне определенные налоговые последствия. Более того, Закон о 
банкротстве кредитных организациях не учитывает такого принципиального условия, как своевременность и 



617 

разумность вмешательства. В Законе нет положений об ответственности Банка России и Агентства по 
страхованию вкладов, принимающих участие в реабилитационных процедурах [14].  

Агентство по страхованию вкладов также является участником процедуры финансового оздоровления 
кредитных организаций. Его полномочия значительно расширены Федеральным законом от 27 октября 2008 г. N 
175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 
2014 года» [6, ст. 4981]. Прежде чем направить Агентству предложение об участии в предупреждении 
банкротства банка, Банк России вправе принять решение о проведении оценки финансового положения банка. 
Оценка проводится представителями (служащими) Банка России и представителями Агентства.  

Центральный банк  не только контролирует процесс финансового оздоровления кредитной организации, 
но и инициирует этот процесс на основе собственного мониторинга платежеспособного состояния кредитных 
организаций [13]. 

Важно отметить, что в отношении кредитных организаций основная работа по применению 
реабилитационных мер должна выполняться до этапа отзыва лицензии на осуществление банковских операций, 
так как отзыв лицензии фактически ведет к тому, что банк не может осуществлять свою деятельность. Данная 
ситуация является существенным пробелом в законодательстве о банкротстве кредитных организаций. 
Своевременность принятия данных мер зависит от эффективности банковского надзора. Надзорные функции 
осуществляются Банком России. Сама система такого надзора предусматривает надзор на ранних стадиях 
банкротства до надзора, осуществляемого после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций. 
      С точки зрения Э. В. Сергеевой, задачей банковского надзора является выявление финансово неустойчивых 
банков на ранней стадии их развития, обеспечение условий для принятия превентивных или оздоровительных 
мер, а также разработка стратегии разрешения проблем в случае, если меры превентивного характера не 
возымеют адекватного воздействия [16]. 

При этом важно учитывать финансовое состояние банков. В целях оценки финансового состояния 
Центральный Банк издал специальное Указание, в котором определяются категории кредитных организаций по 
степени стабильности и критерии оценки их финансового состояния [8]. При оценке ситуации в банке 
учитывается совокупность внешней (задержка платежей клиента, предоставление банками финансовой 
отчетности) и внутренней оценки финансовой стабильности (оценка величины собственных средств, капитала, 
которая необходима для установления норматива достаточности капитала). Эти критерии осуществления 
банковского надзора являются основанием для направления Банком России требования о проведении 
мероприятия по финансовому оздоровлению. Выбор мер по предотвращению банкротства зависит от состояния 
самой кредитной организации, а также от оценки перспектив применения тех или иных мер со стороны Банка 
России. 

 Банк России вправе требовать у кредитной организации разработки и осуществления плана мер по ее 
финансовому оздоровлению, который представляется в Банк России в срок, им устанавливаемый.  

 Следует отметить, что это право, а не обязанность Банка России. 
Банк России получает право направлять наблюдателей для участия в общем собрании учредителей 

(участников) кредитной организации и в заседании ее совета директоров (наблюдательного совета) (п. 4 ст. 4.1 
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций").  

Статья 7 Закона о банкротстве кредитных организаций говорит о мерах, которые могут осуществляться в 
целях финансового оздоровления кредитной организации. В их числе: 

- оказание финансовой помощи кредитной организации ее учредителями (участниками) и иными лицами; 
- изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной организации; 
- изменение организационной структуры кредитной организации; 
- иные меры, осуществляемые в соответствии с федеральными законами. 
Названный перечень не носит закрытый характер, допускается осуществление иных мер, 

предусмотренных Федеральным законом. В литературе встречается точка зрения, что наличие в Законе оговорки 
о возможности применения «иных мер» предоставляет возможность недобросовестным руководителям и 
учредителям (участникам) кредитных организаций, формально проводя "иные меры, формы или способы" 
предупреждения банкротства кредитных организаций, на деле не осуществлять никаких результативных 
действий. Иными словами,  Банк России и Агентство по реструктуризации кредитных организаций получают 
право осуществлять меры, не предусмотренные законодательством, что может в отдельных случаях вылиться в 
произвол с их стороны. 

Данная ситуация, предусматривающая возможность осуществления «иных мер»,  не будет способствовать 
установлению  единообразия в толковании и применении соответствующих положений Закона о банкротстве 
кредитных организаций.  

Необходимо отметить, что в последнее время проблема финансового оздоровления,  в том числе 
кредитных организаций,  остро стоит перед законодателем, правоприменителями и общественностью: так,  
Минэкономразвития были разработаны законопроекты «О финансовом оздоровлении и несостоятельности 
(банкротстве)», "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и иные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования реабилитационных процедур»,  в 
Проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2011-2013 годы нашли отражение положения, 
закрепляющие  использовавшийся во время кризиса механизм санации на постоянной основе, государственная 
поддержка во время кризиса в виде «вливаний» денежных средств на восстановление кредитных организаций.  
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Особое место в ряду мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, закрепленных  в 
Законе о банкротстве кредитных организаций, занимает назначение временной администрации. Это наиболее 
часто применяемая к кредитным организациям мера по предупреждению банкротства.  

Временная администрация является специальным органом управления кредитной организацией, 
назначаемым Банком России. 

Следует различать случаи назначения временной администрации при отзыве лицензии, что является 
обязанностью Банка России (на основании п.2 ст.17 Закона о банкротстве кредитных организаций), и случаи 
назначения временной администрации как меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) 
кредитной организации до отзыва лицензии, что является правом Банка России (на основании п.1 ст.17 Закона о 
банкротстве кредитных организаций). 

Назначение временной администрации относится к исключительно принудительным мерам по 
предупреждению банкротства кредитных организаций, императивно реализуемым по решению Центрального 
банка РФ. Представляется, что именно выраженным принудительным характером этой меры определяется ее 
особое положение среди иных мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. Специфика 
заключается в нормативном установлении строгого административного контроля за деятельностью собственно 
кредитной организации на период введения временной администрации со стороны Центрального Банка РФ.  

Другие меры по предупреждению банкротства (финансовое оздоровление кредитной организации и ее 
реорганизация), предусмотренные Законом о банкротстве кредитных организаций, допускают добровольное их 
применение по решению непосредственно кредитной организации. Отсюда наличие у самой кредитной 
организации выбора конкретных финансовых и правовых инструментов по предупреждению банкротства 
(например, в рамках мер по финансовому оздоровлению кредитной организации можно выбрать изменение 
структуры ее активов и пассивов либо изменение организационной структуры, либо использовать указанные 
меры в совокупности).  

Деятельность временной администрации как мера по предупреждению банкротства кредитной 
организации вводится принудительно и исключает свободу воли самой кредитной организации. Фактически этот 
шаг означает введение легитимного ограничения (а при определенных обстоятельствах приостановление) 
полномочий собственных исполнительных органов кредитной организации, установление строгого контроля над 
текущей деятельностью кредитной организации со стороны специального органа — временной администрации, 
назначаемой по решению Центрального Банка РФ.  

Главной задачей временной администрации является сохранение или восстановление платежеспособности 
кредитной организации в интересах ее кредиторов и вкладчиков, а также акционеров (пайщиков) и создание 
работоспособного управленческого механизма, обеспечивающего устранение выявленных нарушений и 
осуществление других мер по финансовому оздоровлению кредитной организации. 

В период действия временной администрации, назначенной в качестве меры по предупреждению 
банкротства кредитной организации, полномочия исполнительных органов кредитной организации актом Банка 
России о назначении временной администрации могут быть либо ограничены, либо приостановлены. 

Банк России вправе требовать реорганизации кредитной организации, что является самостоятельной 
мерой, направленной на предупреждение несостоятельности (банкротства) кредитной организации.  

Требование о реорганизации кредитной организации направляется Банком России в кредитную 
организацию с указанием причин, вызвавших необходимость реорганизации, а также сроков и формы ее 
проведения. Реорганизация может осуществляться в форме слияния или  присоединения (другие формы 
запрещены) на основании договоров, в которых устанавливаются условия и сроки реорганизации [10]. 

Следует отметить, что Банк России лишь инициирует рассмотрение вопроса о реорганизации. Подбором 
кредитных организаций для слияния или присоединения он не занимается [9]. 

На данный момент реорганизация является одним из наиболее предпочтительных путей предупреждения 
несостоятельности. К преимуществам такой меры предупреждения несостоятельности можно отнести то, что 
банк, имеющий более устойчивое финансовое положение, получает расширение спектра деятельности и доли на 
рынке банковских услуг, большие возможности в использовании активов, клиентуры, филиальной сети 
присоединяемого банка. 

Правовое регулирование процедуры реорганизации кредитных организаций подчиняется, с одной 
стороны, общему порядку реорганизации юридических лиц, с другой стороны, содержит отдельные элементы, 
которые отображают специфику банковской деятельности в целом. Регулирование банкротства кредитных 
организаций направлено на то, чтобы реорганизация проблемных банков не создала угрозы существующему 
банку, который до этого считался стабильным. Согласно п.1.2. Положения о реорганизации кредитных 
организаций Банк России имеет право ввести запрет на осуществление реорганизации кредитной организации, 
если в результате ее проведения возникнут основания для применения мер по предупреждению банкротства 
кредитной организации, предусмотренные Законом о банкротстве кредитных организаций. 

 На этом фоне мера по предупреждению банкротства в виде реорганизации, являющаяся в 
действительности эффективной мерой по предупреждению несостоятельности, не получила должного  
распространения. Немаловажной причиной этого служит недостаточность механизмов, направленных на 
стимулирование ее проведения. Отсутствие у кредитной организации, присоединяющей к себе 
неплатежеспособную кредитную организацию, права требовать возвращения имущества последней, которое 
было неправомерно выведено до реорганизации, обусловливает невыгодность реорганизации для финансово 
устойчивых организаций. 
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Однако в период кризиса в нашей стране был положительный опыт использования данной процедуры, 
например,  «Промсвязьбанк», объединивший региональные банки.  В результате реорганизации,  с одной 
стороны,  банк получил большой прирост бизнеса (в том числе расширение филиальной сети, увеличение 
профессиональных менеджеров, знающих особенности местного рынка, новые технологии работы с клиентами и 
т.д.), с другой стороны, клиенты вышеуказанных банков смогли сохранить свои средства, а регионы в результате 
санации получили стабильно работающие финансовые структуры. 

В настоящее время в литературе встречается предложение расширить перечень форм реорганизации 
кредитных организаций в системе мер по предупреждению их банкротства в целях повышения эффективности 
данной процедуры. В  настоящий момент  реорганизация банка может быть осуществлена только в форме 
слияния или присоединения. Разделение, выделение и преобразование не используются.  

Законодатель, очевидно, руководствуется тем, что преобразование как простое изменение 
организационно-правовой формы,  действительно,  не окажет какого-либо влияния на платежеспособность 
кредитной организации, когда у нее уже возникли основания для применения мер по предупреждению 
несостоятельности. Вместе с тем в мировой практике используются варианты таких форм реорганизации, как 
выделение и разделение, которые предполагают выделение юридического лица с безнадежными обязательствами 
и активами для его последующего банкротства, а в оставшуюся часть реорганизуемого банка (так называемые 
«бридж-банки») переводят наиболее качественные активы и осуществляют его санацию. Представляется в связи 
с этим, что включение в российскую законодательную базу аналогичных форм реорганизации кредитных 
организаций может быть востребовано отечественной практикой.  
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СОЛИДАРНОСТЬ ПЕНСИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА 
Соловьев А.К.120   

РОССИЯ 
 
Необходимость долгосрочного стратегического планирования социально-экономического развития страны 
ставит перед экономической наукой все более сложные задачи. Одной из наиболее актуальных проблем в 
комплексе задач разработки долгосрочной стратегии развития страны общепризнанно развитие отечественной 
солидарно-распределительной пенсионной системы на условиях полного и окончательного закрепления в ней 
страховых принципов. Сложность задачи долгосрочной стратегии развития солидарно-распределительной 
пенсионной системы заключается в неисследованности поведения «внешних» к пенсионной системе (и также 
принципиально новых) факторов и рисков: демографических и макроэкономических. Влияние последних 
факторов на долгосрочное развитие пенсионной системы резко возросло после перестройки российской 
экономики на рыночные механизмы функционирования. 

 
В комплексе проблем управления долгосрочным развитием человеческого капитала на первом место 

находится управление той его частью, которая связана с нетрудоспособным периодом человеческой жизни. Из 
всех видов нетрудоспособности наиболее проблематичным являются периоды нетрудоспособности, 
обусловленные старостью, инвалидностью, потребностью в дополнительном уходе, либо необходимостью 
материального обеспечения иждивенцев (при наступлении смерти единственного кормильца), т.е. связанные с 
вхождением человека в пенсионную систему и период пребывания в этой системе в качестве получателя пенсии.  

Пенсионная реформа, осуществляемая в нашей стране, уже более 20 лет, ориентирована прежде всего на 
страховые принципы, которые должны обеспечивать адаптацию пенсионной системы России к рыночным 
условиям социально-экономического развития.  

Страховые принципы пенсионного обеспечения радикально отличаются от «нестраховых», которые 
обычно ассоциируются с советской системой материального обеспечения пенсионеров. «Советская пенсия», 
несмотря на ее патерналистскую привлекательность для отдельных социальных групп граждан, практически не 
зависела от трудового участия самого человека, и в совокупности с развитой системой государственных 
гарантий носила характер государственного социального пособия по старости. В рыночных условиях сохранение 
данного уравнительного механизма материального обеспечения пенсионеров, финансовым источником которого 
в свое время служили общеналоговые поступления (в рамках «общенародной» собственности) в 
государственный бюджет, социально не оправдано, а экономически не неосуществимо. 

Мировая практика, включая даже страны бывшего соцлагеря, многократно подтвердила 
безальтернативность и эффективность страхового механизма развития обязательного пенсионного обеспечения в 
условиях развитых рыночных отношениях,   поскольку только страховые принципы функционирования 
пенсионной системы создают объективные условия для всех участников пенсионной системы по созданию 
непосредственно экономической заинтересованности и выполнения  соответствующих обязательств перед 
пенсионной системой. Только экономическая заинтересованность каждого участника пенсионной системы 
(застрахованного лица-работника, страхователя-работодателя и страховщика) создают объективные условия для 
развития трудовых и человеческих ресурсов, обеспечивают долгосрочную финансовую устойчивость 
пенсионной системы, гарантируют ее автономность и независимость от политической и социальной 
конъюнктуры в государстве.  

Реализация страховых принципов развития должна осуществляться по двум основным направлениям:  
- регулирование формирования пенсионных прав застрахованных лиц;  
- финансовое обеспечение реализации накопленных государственных пенсионных обязательств (по 

экономическому содержанию – это соответствует внутреннему государственному пенсионному долгу). 
Базовым условием совершенствования пенсионной системы является актуарная оптимизация механизма 

формирования пенсионных прав, поскольку именно он определяет размеры пенсий, объемы и структуру 
расходов на их выплату, потребность в тарифе страховых взносов в течение всего страхового пенсионного цикла 
(период формирования прав + период их реализации). 

Однако, существующий механизм формирования пенсионных прав в распределительной системе по 
условно-накопительной формуле с уравнительным базовым элементом (фиксированным базовым размером – 
ФБР) не позволяет установить регулятивный механизм между правами застрахованных лиц и обязательствами 
пенсионеров, т.к.  сохраняет ряд существенных недостатков: 

• невозможно гарантировать уровень пенсионного обеспечения (например, исходя из общепринятых 
международных критериев – соотношение к ПМП, коэффициент замещения), т.к. при изменении тарифа 
страховых взносов, инфляции, темпов роста доходов ПФР меняется как объем пенсионных прав, так и 
финансовый источник реализации уже накопленных обязательств; 

• формула непрозрачна – невозможно определить, какая сумма должна быть внесена в течение года, 
чтобы получить  нужный коэффициент замещения; 

• не учитывается стаж; 
• не весь тариф учитывается в правах; 
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• фиксированный базовый размер – нестраховая выплата, включена в состав страховой и 
финансируется из страховых взносов / ее размер несопоставим с тарифом, не учитываемым в правах. 

В «письмах счастья» застрахованных лиц также полностью отсутствует прозрачный механизм исчисления 
пенсии, поскольку: 

- во-первых, в них в явном виде не содержатся ни сумма расчетного пенсионного капитала с учетом всех 
проведенных индексаций, ни сумма пенсионных накоплений с учетом доходности от инвестирования. Это не 
позволяет застрахованному лицу даже приблизительно представить размер пенсии, которую будет получать не 
только через 20-30 лет, но даже через год; 

- во-вторых, даже при получении необходимой информации неопределенность индексации пенсий, 
будущих тарифах страховых взносов, размера ПМП и т.п. не позволяет человеку определить, сколько еще нужно 
уплатить, чтобы получить хорошую пенсию; 

Все это не способствует повышению заинтересованности в уплате взносов ни у работодателей, ни у самих 
застрахованных лиц. Но гораздо более важно, что госбюджету и ПФР как в долгосрочной перспективе, так и в 
текущем периоде невозможно формировать финансовые ресурсы в необходимом объеме, т.к. современный 
экономический механизм не предусматривает учета всех возможных факторов, влияющих на состояние 
пенсионной системы, объемы поступления страховых взносов, индексации назначенных пенсий и т.п. 

Устранить недостатки существующего механизма формирования пенсионных прав позволяет переход к 
балансово-страховой формуле (БСФ) исчисления пенсии в солидарно-распределительной системе, в основе 
которой заложен экономический механизм страхового баланса прав и обязательств. Экономический  механизм 
страхового баланса наиболее широко распространен в мировой практике обязательного пенсионного 
обеспечения, но способы его применения отличаются большим разнообразием в зависимости от конкретных 
исторических, демографических и макроэкономических особенностей страны. В зависимости от способа учета 
влияния этих особенностей на формирование пенсионных прав можно выделить стажево-зарплатную, балльную 
и др. виды формулы. Однако их объединяет требование строго учета личного вклада каждого застрахованного 
лица не только в формирование собственных пенсионных прав, но и в полное и своевременное выполнение 
солидарных обязательств перед предшествующим поколением застрахованных лиц. В целях обоснования 
позитивных и негативных факторов выбора  пенсионной формулы, адекватной российской пенсионной системе 
рассмотрим в качестве примеров несколько типичных моделей.  

Стажево-зарплатная формула позволяет как страховщику, так и застрахованному лицу на каждой 
стадии формирования пенсионных прав и выполнения пенсионных обязательств осуществлять их учет, 
оперативное и долгосрочное регулирование с целью обеспечения максимальной эффективности для каждого 
участника.  

Чтобы устранить недостатки нынешней пенсионной формулы, в новой модели исчисления обязательной 
солидарно-страховой трудовой пенсии должны быть учтены: 

- продолжительность страхового стажа и размеры страхуемого заработка, 
- требования и ограничения по формированию пенсионных прав (нормативный стаж и нормативная цена 

года страхового стажа); 
- минимальные нормы социального обеспечения (международные социальные стандарты); 
- количественное влияние изменения макроэкономических и демографических условий формирования 

пенсионных прав будущих пенсионеров по сравнению с текущим состоянием (внешних факторов) 
. нормативы и условия солидарного перераспределения государственных пенсионных обязательств в 

рамках страховой пенсионной системы и степень участия нестраховых источников их финансирования. 
 Чтобы устранить противоречие между нестраховым механизмом формирования и страховым источником 

финансирования, фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии (ФБР) должен быть 
конвертирован на основе общестраховых принципов, т.е. исходя из требований по стажу и заработку 
застрахованного лица. 

Конвертация ФБР в страховой эквивалентпозволит  воссоединить с солидарно-страховой частью пенсии  
реально, а не номинально,  как  это было сделано в период пенсионной реформы  2010 г. путем формального 
включения фиксированного базового размера в страховую солидарную составляющую трудовой пенсии без 
страхового источника финансирования. Это создало условия для хронического дефицита бюджета ПФР (0,45% 
ВВП), что составляет более трети его общего размера. Исчисление конвертированного эквивалента ФБР должно 
производиться как и солидарно-распределительной части пенсии по принципиально новой пенсионной формуле. 
В процессе конвертации ФБР и пересчете солидарно-распределительной части пенсии по новой формуле весь 
объем реализованных пенсионных обязательств полностью сохраняется.  

Балансово-страховая модель, которая как показывает практика большинства социально развитых 
государств, в максимальной степени отражает весь комплекс страховых принципов и обеспечивает не только 
учет индивидуальных пенсионных прав застрахованного лица, но и его солидарный вклад в исполнение 
пенсионных обязательств перед предыдущими поколениями пенсионеров, что позволяет осуществлять 
социально-справедливое перераспределение. 

Функция солидарно-страхового перераспределения выполняется в данной модели  с помощью актуарного 
коэффициента, который обеспечивает учет увеличения/уменьшения демографической нагрузки на пенсионную 
систему и изменения макроэкономических параметров развития страны.  

Одним из наиболее распространенных примеров балансово-страховой модели является т.н. балльная 
пенсионная формула, которая в самой доступной форме для человека любого уровня образования 
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контролировать процесс формирования своей пенсии с первого дня трудовой деятельности. Для этого самому 
застрахованному лицу достаточно знать количество накопленных за его трудовую жизнь баллов и «цену балла» 
(актуальную стоимость текущего года, которая утверждается в бюджете), которые должны высылаться каждому 
в «письме счастья»), а для страховщика - общее количество накопленных индивидуальных баллов всех 
застрахованных лна каждый год выполнения государственных пенсионных обязательств и соотносить их с 
планируемыми источниками формирования бюджета. 

Институциональная структура трудовой пенсии трансформируется из смешанной (нестраховой 
фиксированный базовый размер + страховая часть + накопительная часть) в трехуровневую страховую:  

1 уровень – обязательная солидарно-страховая; 
2 уровень – обязательная накопительно-страховая; 
3 уровень – добровольно-накопительная. 
Новая формула должна относиться только к первому уровню пенсии - обязательной солидарно-страховой 

составляющей пенсионной системы. Рассмотрим основные ее элементы. 
 
Размер трудовой пенсии    (i)=Сумма (n)[(K(i) x Цена_балла (i) x Kcc)] 
где:  
(i) = 1 
K(i)=ЗПобл (i) / СЗПобл (i)  - индивидуальный коэффициент застрахованного лица за  i-ый год трудового стажа;  
ЗПобл (i) - среднемесячный размер облагаемой   заработной платы застрахованного лица за  i-ый  год; 
СЗПобл (i) - среднемесячный размер облагаемой   заработной платы в стране за  i-ый  год; 
n- продолжительность страхового стажа, лет. 

Исходя из страховых принципов пенсионного обеспечения цена балла должна ориентироваться на 
достижение минимальных норм, установленных международными конвенциями. Для этого этот показатель 
должен рассчитываться ежегодно с учетом необходимости обеспечения 40%-ного замещения пенсией 
страхуемого  (облагаемого) заработка в течение каждого года страхового пенсионного цикла при условии 
выработки ЗЛ нормативного страхового стажа (не менее 30 лет). В случае выработки более  установленного 
норматива стажа коэффициент замещения должен пропорционально возрастать. 

Цена_балла(i) = (0,4 x СЗПобл (i) / (Нормативный_стаж) х Какт(i)) 
Не менее принципиальной альтернативой является выбор объекта «замещения», т.е. заработка: 

собственного заработка застрахованного лица либо среднего заработка по стране, установленного статистикой. 
Учитывая неблагополучное положение на рынке наемного труда и в секторе самозанятого населения 
представляется обоснованным ориентация для каждого застрахованного лица в системе ОПС именно на средний 
заработок по стране, а не на индивидуальный заработок, поскольку практически 70% общей численности 
наемных работников (а с учетом самозанятых и малого бизнеса – это 80-87%) получают доходы ниже 
среднестатистической зарплаты. Поэтому замещение столь низкого заработка исходя из 40%-ного показателя не 
может обеспечивать даже минимальный уровень выживания.  

Очевидно, что для указанных низкодоходных категориЙ граждан при условии выработки ими 
нормативного стажа должны быть созданы объективные экономические механизмы для получения трудовой 
пенсии в размере не ниже прожиточного минимума. Учитывая большую численность данной категории 
застрахованных лиц необходимо установить минимально допустимый размер трудовой пенсии, финансовое 
обеспечение которой должно осуществляться в страховой пенсионной системе за счет страхового 
перераспределения, а в течение переходного периода – за счет средств федерального бюджета (в части 
бюджетной «доплаты» к размеру их собственных пенсионных прав до уровня превышающего ПМП. По 
актуарным расчетам, на переходный период минимальный размер трудовой пенсии должен составлять 1,27 ПМП 
(при том, что размер социальной пенсии, установленный действующим законодательством составляет 1,0  
ПМП). Цена балла должна ежегодно корректироваться с помощью коэффициента актуарной оптимизации (Какт), 
который является индикатором изменения текущих демографических и макроэкономических процессов по 
сравнению с аналогичными за прошедшие 10 лет.  

Предлагаемый временной интервал для оценки влияния демографических и макроэкономических 
факторов на размер пенсионных прав обусловлен, во-первых, гарантированным наличием по состоянию на 
01.01.2014 необходимой информации в системе персучета ПФР, а во-вторых, является эквивалентом 
продолжительности минимального страхового стажа для назначения трудовой пенсии по старости в 
соответствии с нормами Конвенции МОТ №102.  

Минимальную продолжительность страхового стажа предлагается постепенно увеличить (ежегодно на 1 
год) до 15 лет, и, соответственно, на 1 год будет ежегодно увеличиваться интервал для оценки влияния 
демографических и макроэкономических факторов. 

Коэффициент актуарной оптимизации в  i-м году  
Какт (i) = Кдем (i) х Кмакро (i) 

Кдем (i) - коэффициент изменения демографической нагрузки. 
Кдем (i) = Н (i) / (Н(i)) i-10 i-1 
В числителе коэффициента демографической нагрузки находится  H (i) – демографическая нагрузка в i-м году. 
Рассчитывается как отношение наемных работников к численности получателей трудовой пенсии в i-том году: 
Н(i) = Численность_наемных_работников(i) / Численность_получателей_трудовой_пенсии 
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В знаменателе  - (Н(i)) i-10 i-1 –  среднее значение демографической нагрузки за период от (i-1) до (i-10) (т.е. за 10 
лет, предшествовавшие году назначения пенсии). Т.е. демографическая нагрузка за 10 лет суммируется и делится 
на 10: 
(Н(i)) i-10 i-1 = (Сумма i-10 i-1Н (i)) / 10  
Кмакро (i) - коэффициент изменения макроэкономической ситуации: 
Кмакро (i) = Рсв (i) / (Рсв) i-10 i-1 
Рсв (i) - темп роста страховых взносов на СЧТП в i-м году; 
(Рсв (i)) i-10 

i-1- среднее значение темпа роста страховых взносов на СЧТП за период от (i-1) до (1-10)   
Применяемый в формуле стажевый коэффициент (Кст) учитывает соотношение фактического стажа 

застрахованного лица и нормативной его продолжительности (30 лет).  
Кст = Стаж_фактический / Нормативный_стаж 

Объем пенсионных прав сокращается, если застрахованное лицо не выработало требуемый стаж, и 
остается неизменным, если его фактический стаж равен или выше нормативного (т.е. Кст в этом случае равен 1). 

Таблица 1. Значения основных компонентов балльной формулы 
  201

4 
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201
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201
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201
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201
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202
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2030 2040 2050 

Цена балла для расчета пенсии,  
руб./мес. 

318 339 372 401 423 470 522 1 
210 

2 
597 

5 
447 

Коэффициент актуарной оптимизации 

0,88 0,86 0,86 0,85 0,83 0,85 0,87 0,92 0,93 0,96 

 Индексация (инфляционное «осовременивание») назначенных пенсий благодаря применению балльной 
формулы будет осуществляться «автоматически» в процессе исчисления Цены балла, которая обеспечивает 
актуальную связь роста пенсионных прав не только с темпами инфляции и изменением размера усредненной 
зарплаты в экономике, но и со страхуемой заработной платой каждого застрахованного лица в течение его 
трудовой жизни. 

Новый порядок исчисления размера трудовой пенсии (балльный) решает задачи обеспечения 
коэффициента замещения не только в момент назначения пенсии, но и в течение всего периода ее получения, 
учитывает продолжительность стажа застрахованного, а не только размер его заработка и сумму взносов, 
прозрачна для исчисления пенсии в любой момент времени до ее назначения, вследствие чего позволит повысить 
заинтересованность застрахованных лиц в активном формировании своих пенсионных прав и устраняет 
основные недостатки ранее действовавших пенсионных законов (№340-1, №113-ФЗ и №173-ФЗ).  

Применение балльной формулы позволяет формировать пенсионные права таким образом, чтобы при 
назначении трудовой пенсии человек, привыкший к определенному образу жизни, мог получить коэффициент 
замещения от своей легальной заработной платы не менее 40% (при условии страхового стажа с 2010 по 2040 
гг.). Однако обеспечение коэффициента замещения к индивидуальной зарплате не является абсолютной 
гарантией безбедной старости, т.к. низкие заработки в течение трудовой деятельности не гарантируют 
достойного соотношения пенсии с ПМП, являющегося чертой абсолютной бедности для получателей пенсии 
является ПМП. 

 Для застрахованного лица с заработком 15 тыс.руб. в месяц пенсия на уровне 40% утраченного заработка 
составит 6000 руб., что лишь немногим выше ПМП по стране. Учитывая, что заработную плату менее 15 
тыс.руб. получают более 47% работников, выполнения критерия по коэффициенту замещения недостаточно. Для 
низкодоходных групп населения выход из сложившейся ситуации связан, в первую очередь, с увеличением их 
заработков путем пересмотра внешнего по отношению к пенсионной системе факторов: доли фонда заработной 
платы в ВВП и структуры оплаты труда. 

Вторым путем решения проблемы низких пенсий – но уже изнутри пенсионной системы - является 
обеспечение соотношения пенсии с ПМП на уровне не ниже 3,5 к 2035-2040 гг. В этой связи предлагается 
восстановить норму о минимальном размере страховой трудовой пенсии, установив его  на уровне 1,25 
ПМП. 

 Минимальный размер социальной пенсии сохраняется на уровне 1,0 ПМП.  
 В случае снижения размера пенсии вследствие ее переконвертации устанавливается соответствующая 

социальная доплата до ранее выплачивавшегося размера на весь период дожития. 
Реформирование второго уровня трудовой пенсии – обязательная накопительно-страховая часть 

трудовой пенсии.  
Исчисление размера накопительной части трудовой пенсии осуществляется исходя из актуарно-

обоснованной ожидаемой продолжительности ее выплаты. Вводится механизм пожизненного аннуитета. 
Необходимо развивать все существующие формы накоплений: обязательные, добровольно-индивидуальные, 
корпоративные, накопление с участием государства в форме софинансирования выплат. Однако обязательный 
порядок формирования пенсионных накоплений должен быть закреплен лишь за теми застрахованными лицами, 
кто в состоянии реально получить экономический эффект в виде накопительной пенсии. т.е. для лиц с высокими 
легальными заработками, превышающими верхнюю границу дохода, на который начисляются страховые взносы, 
с отнесением всей суммы взносов на заработок работника. Лица с низкой легальной заработной платой, не 
превышающей «потолок», но высокой  неформальной заработной платой, могут осуществлять накопления в 
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добровольном порядке в секторе негосударственного пенсионного обеспечения. Те застрахованные, кто ранее 
участвовал в формировании накопительной части, сохраняют право продолжить его, либо отказаться от уплаты 
взносов в пользу распределительного компонента. 

Формирование обязательных пенсионных накоплений должно осуществляться под государственные 
гарантии и с государственным обслуживанием (администри-рованием этой системы). Представители 
самозанятых категорий уплачивают страховые взносы в виде стоимости страхового года. Стоимость страхового 
года устанавливается в максимальном и в минимальном размере. Уплата стоимости страхового года в 
максимальном размере в течение 30 лет гарантирует представителям самозанятых категорий получение 
трудовой пенсии в размере 40% среднемесячной облагаемой заработной платы в стране. Уплата стоимости 
страхового года в минимальном размере в течение 30 лет гарантирует представителям самозанятых категорий 
получение минимального размера страховой трудовой пенсии  на уровне 1,25 ПМП. 

Таблица 2. Величина максимального и минимального размеров стоимости страхового года, в прогнозном 
периоде с 2014-2050 гг.   

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2040 2050 
Максимальный 
размер 
стоимости 
страхового 
года, руб./мес. 

7787 8564 9481 10480 11571 12717 13957 33020 71863 14754
1 

Минимальный 
размер 
стоимости 
страхового 
года, руб./мес. 

6116 6538 7036 7559 8113 8666 9245 16465 26974 41689 

Размер пенсии по инвалидности (в т.ч. получателям пенсии в возрасте старше общеустановленного 
пенсионного возраста) и по случаю потери кормильца исчисляется по формуле, аналогичной пенсии по старости.  

Стажевый коэффициент получателя пенсии по инвалидности и получателя пенсии по случаю потери 
кормильца при стаже, находящемся в интервале между 15 и 30 годами, устанавливается равным 1, что позволяет 
обеспечить назначение пенсии в размере 40% облагаемой заработной платы. При большем стаже он исчисляется 
так же как стажевый коэффициент для пенсии по старости. Для обеспечения страхового механизма 
финансирования пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца в установленном размере пенсии (40% 
облагаемой заработной платы) выделяется часть, сформированная с учетом фактической продолжительности 
страхового стажа и суммы индивидуальных коэффициентов застрахованного лица, и доплата к пенсии до уровня 
40% облагаемого заработка. 

Финансирование части трудовой пенсии, сформированной с учетом фактического стажа и суммы 
индивидуальных коэффициентов, осуществляется за счет текущих страховых взносов. Финансирование доплаты 
к пенсии осуществляется за счет средств резервного фонда, сформированного за счет профицита бюджета или 
дополнительного тарифа страхового взноса со всех работодателей. Таким образом, экономическая задача 
страховой пенсионной реформы заключается в том, чтобы в процессе управления человеческим капиталом была 
сформирована его «пенсионная составляющая», ответственная за материальное обеспечение при наступлении 
перечисленных страховых рисков (старость, инвалидность, потеря кормильца и др.). Для этого каждый человек с 
первого дня своей трудовой деятельности должен наряду с формированием своего профессионального капитала 
заниматься формированием своих личных пенсионных прав - пенсионного капитала.  Дополнительную 
сложность данной задачи представляет собой участие в данном процессе наряду с самим человеком его 
работодателя (в качестве источника финансового обеспечения) и государства, которое в данной системе 
выступает в качестве долгосрочного гаранта сохранности пенсионного капитала каждого работника. 

Мировая практика управления формированием пенсионного капитала как составной части человеческого 
капитала показывает, что применяются и хорошо апробированы несколько экономических форматов таких 
механизмов. Наиболее известны среди них страховые и нестраховые. Причем если нестраховые механизмы 
формирования пенсионного капитала реализуются непосредственно государственными органами управления в 
формате государственного пенсионного обеспечения, то страховые механизмы реализуются в 
многокомпонентной системе обязательного пенсионного страхования на основе солидарных экономических 
отношений застрахованных лиц, страхователей (работодателей) и страховщиков (государственных и 
негосударственных). Главная функция управления формированием пенсионного капитала заключается в 
обеспечении эквивалентности пенсионных прав, накопленных каждым застрахованным лицом и 
государственных пенсионных обязательств в течение всего пенсионного цикла (период 75-80 лет). Управление 
формированием пенсионного капитала должно включать в себя государственную тарифную политику, которая 
наряду с налоговой политикой регулирует текущую нагрузку на экономику, а также четкие количественные 
параметры реализации государственных обязательств (т.е. формула конвертации размера пенсионного капитала 
в размер пенсионных выплат).  
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РОССИЯ В МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ СООБЩЕСТВЕ: ПРИСОЕДИНЕНИЕ РОССИИ К ОЭСР. 
НУЖНЫ ЛИ ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА? 

Теплова Т.В., Соколова Т.В.121 
РОССИЯ 

 
Исследование посвящено выявлению несоответствий между обязательствами при вступлении в ОЭСР по 
либерализации финансового рынка и, в частности, движения капитала,  и действующей законодательной базой 
РФ, а также сложившимся правоприменением. Проведен анализ преимуществ и рисков выполнения Россией ряда 
обязательств (например, о пересмотре действующих ограничений (квот) на привлечение иностранного капитала 
и создание филиалов иностранных организаций в сфере финансовых услуг, об установлении единых резервных 
требований по обязательствам кредитных организаций перед резидентами и нерезидентами), даны рекомендации 
по принятию обязательств. 
 

Россия и ОЭСР 
 Глобализация рынков капитала сопровождается ростом роли международных организаций и 

объединений в создании механизмов регулирования и координации социально-экономической политики стран-
участниц этих объединений. Это связано с рядом причин, в том числе с необходимостью балансировать 
интересы государств-партнеров, устранять барьеры на пути движения капитала и инвестиций между различными 
странами. 

В настоящее время Россия ведет переговоры о вступлении в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР [37]), этот шаг наряду с вступлением в ВТО [38] рассматривается как важный 
этап на пути интеграции в мировое сообщество. Процесс вступления в ОЭСР допускает проведение политики 
постепенной либерализации, отвечающей особенностям развития национальной экономики и финансового 
рынка. Принятие обязательств ОЭСР сопровождается исследованием и анализом политического и 
экономического контекста, проведением дискуссий на международном уровне. Страны могут выдвигать 
оговорки и вводить переходные периоды. ОЭСР оказывает консультативное содействие по широкому спектру 
вопросов, включая реформирование законодательной базы, обеспечение устойчивого развития экономики, 
оптимизацию государственного управления. 

В связи с этим, актуальной исследовательской задачей является определение оптимального сценария 
присоединения России к ОЭСР на основе анализа возможных социально-экономических последствий принятия 
обязательств. В рамках представляемого исследования выявлены несоответствия между обязательствами по 
либерализации движения капитала и действующей законодательной базой России, проведен анализ преимуществ 
и рисков выполнения Россией данных обязательств, даны рекомендации по принятию обязательств. 

 
1. Оценка необходимости гармонизации российской законодательной базы с нормами ОЭСР  
К настоящему моменту Россия уже предприняла ряд важных шагов по либерализации движения 

капитала в рамках требований ОЭСР. В то же время, между некоторыми ключевыми обязательствами ОЭСР и 
действующей законодательной базой России имеются существенные расхождения (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 – Нерешенные вопросы: анализ соответствия обязательств ОЭСР российской 
законодательной базе 

Краткая характеристика 
обязательства Расхождения с российской законодательной базой 

1. Пересмотр действующих 
ограничений (квот) на 

привлечение иностранного 
капитала и создание филиалов 
иностранных организаций в 

сфере финансовых услуг [29, 30] 

В рамках вступления в ВТО введены 50% квоты на общую долю 
иностранного участия в уставном капитале российских банков[14] и 

страховщиков [3] (ранее квота составляла 25% для страхового сектора, а для 
банковского сектора не была установлена). 

Установлен запрет на деятельность в России иностранных банков в форме 
«прямых» филиалов [5]. Присутствие филиалов иностранных страховщиков 
будет разрешено через 9 лет после присоединения России к ВТО, но такие 
филиалы не смогут работать в сфере обязательного страхования [14]. 

2. Либерализация в отношении 
финансовых кредитов и ссуд: 
установление единых резервных 
требований по обязательствам 
кредитных организаций перед 
резидентами и нерезидентами 

Банк России устанавливает размер обязательных резервов, этот размер может 
быть дифференцированным для разных кредитных организаций [1]. 
Изменение нормативов обязательных резервов является одним из 

инструментов денежно-кредитной политики. 
С марта 2013 г. Банком России установлены единые нормативы резервов по 
обязательствам кредитных организаций резидентов и нерезидентов – 4,25% 
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Краткая характеристика 
обязательства Расхождения с российской законодательной базой 

[29, 30] [4]. 
При этом необходимо отметить, что в предыдущие периоды Банком России 
устанавливались повышенные нормативы резервов по обязательствам банков 
перед нерезидентами. Например, с апреля 2011 г. по февраль 2013 г. по 
обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами норматив 

составлял 5,5%, а по иным обязательствам кредитных организаций – 4% [8]. 
Эта мера была направлена на ограничение притока спекулятивного капитала 

и сдерживание инфляции. 
3. Либерализация операций на 
денежных рынках: снятие 
запрета на размещение и 

обращение облигаций Банка 
России среди нерезидентов [30] 

Эмиссия облигаций Банка России (ОБР) представляет собой один из 
инструментов денежно-кредитной политики, направленный на регулирование 

ликвидности банковского сектора [1,2, 9]. Операции с ОБР могут 
использоваться с одной стороны для стерилизации избыточной ликвидности, 

а с другой –в качестве обеспечения по операциям межбанковского 
кредитования, привлечения рефинансирования со стороны центрального 
банка, также ОБР могут быть реализованы на вторичном рынке [24]. 

В соответствии с целями использования ОБР, их размещение и обращение 
осуществляются только среди российских кредитных организаций. 

4. Либерализация допуска 
иностранных ценных бумаг для 
коллективных инвестиций на 
внутренний рынок [30]: снятие 

ограничений на допуск 

А) В России действуют ограничения состав активов акционерного 
инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда [7]: допускаются 

инвестиции в акции иностранных акционерных обществ, паи (акции) 
иностранных инвестиционных фондов, облигации иностранных 

коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если 
указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из фондовых 

бирж из утвержденного перечня. 
Законодательством РФ предусмотрены ограничения в отношении 

максимальной доли ценных бумаг в составе активов инвестиционных фондов. 
Данные ограничения НЕ распространяются на ценные бумаги иностранных 
государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких 
ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже 
уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств Fitch-Ratings, 

Standard & Poor's, либо не ниже уровня "Baa3" по классификации Moody's 
Investors Service. 

Необходимо отметить, что действующие количественные ограничения в 
отношении состава активов инвестиционных фондов существенно повышены 
по сравнению с 2007-2008 г. Например, для фондов облигаций и фондов 
акций оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к 
торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может 

составлять не более 70% стоимости активов (до 2009 - не более 20%). 
Б) В России действуют ограничения на состав пенсионных резервов 

негосударственных пенсионных фондов [6]. Суммарная доля ценных бумаг 
правительств иностранных государств, ценных бумаг международных 
финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, 
облигаций иностранных коммерческих организаций и акций (паев) 
иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 30% 

пенсионных резервов. 
Помимо количественных ограничений, установлены ограничения по 
страновой принадлежности и рейтингу кредитоспособности эмитента 

иностранных ценных бумаг, фондовым биржам, на которых были размещены 
ценные бумаги. 

2. Дискуссионные вопросы: анализ рисков принятия обязательств ОЭСР 
2.1 Обязательство о пересмотре действующих ограничений (квот) на привлечение иностранного 

капитала и создание филиалов иностранных организаций в сфере финансовых услуг 
Для выявления рисков принятия данного обязательства приведем некоторые характеристики развития и 

текущего состояния российской банковской системы и страхового сектора [10, 21, 22, 24, 27] (Таблица 2). 
 

Таблица 2 – Характеристики российского банковского и страхового сектора (на 31 декабря соответствующего 
года) 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Количество банков 1 253 1 189 1 136 1 108 1 058 1 012 978 956 
Банковские активы к ВВП, % 45% 52% 61% 67% 76% 73% 75% 79% 
Доля нерезидентов в совокупном 
уставном капитале банковской 

11,2% 15,9% 25,1% 28,5% 24,5% 28,1% 27,7% 27,0% 
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системы, % 
Количество страховых 
организаций 

1 075 918 857 786 702 618 572 458 

Объем страховых премий (без 
учета ОМС) к ВВП, % 

 1,51% 1,46% 1,34% 1,32% 1,24% 1,22% 1,3% 

Доля нерезидентов в совокупном 
уставном капитале страхового 
сектора, % 

4,3% 4,3% 9,7% 13,5% 16,1% 22,4% 18,1% 17,4% 

Исходя из таблицы 2, можно сделать следующие выводы: 
1) Количество банков и страховых компаний ежегодно сокращается, с 2005 по 2012 г. количество 

банков уменьшилось на 24%, а страховых компаний – на 57%. 
При этом в 2012 г. доля 200 крупнейших банков в совокупных активах составила 94%, а доля 5 

крупнейших банков – 50% [23]. В страховом секторе в 2012 г. топ-10 компаний собрали 58% премий (без ОМС) 
[20]. Эти данные говорят о том, что существующее количество банков и страховых компаний избыточно и будет 
продолжать сокращаться. 

2) Банковский сектор России динамично развивается: доля банковских активов в ВВП (один из 
ключевых показателей финансовой глубины) увеличилась с 2005 по 2012 гг. в 1,8 раза. 

В то же время, данный показатель значительно отстает от развитых стран и некоторых стран БРИКС: в 
2012 г. доля банковских активов в ВВП составляла около 300% в странах Евросоюза, 150% – в Бразилии, 170% – 
в Китае [11]. 

3) В страховом секторе не наблюдается столь активного роста, как в банковском: доля страховых 
премий к ВВП (без учета ОМС) за последние годы не увеличивается и не превышает 1,5%. 

Следует отметить что данный показатель существенно ниже показателей развитых стран (Западная 
Европа, США – около 8% в 2010 г.). 

4) Доля нерезидентов в уставном капитале банков стремительно увеличивалась в период до 2007 г., 
а после 2007 г. практически не меняется и составляет 25-28%. Доля нерезидентов в уставном капитале 
страховщиков существенно увеличилась с 2005 по 2010 гг (с 4% до 22%), но в 2011-2012 гг. снизилась до 17-
18%. 

Таким образом, влияние банков и страховщиков с участием иностранного капитала на российском рынке 
является достаточно весомым, но в последние 2-3 года не возрастает. Объяснить это можно кризисом в Еврозоне 
и пересмотром иностранными банками и страховщиками своих стратегий присутствия на развивающихся рынках 
в условиях снижения доходности инвестиций и замедления роста экономики в целом. При этом, в случае 
благоприятных изменений макроэкономической ситуации, существует значительный потенциал роста доли 
нерезидентов в банковском и страховом секторе в рамках установленных 50% квот. 

В качестве примера стран, где риск преобладания зарубежного капитала реализовался в полной мере, 
можно привести страны Восточной Европы. В этих странах применяется модель максимальной открытости по 
отношению к иностранному капиталу в финансовой сфере: нерезидентам разрешено учреждать филиалы и 
покупать контрольные пакеты акций национальных банков. Для наглядности приведем данные об изменении 
доли нерезидентов в совокупных активах польских банков после присоединения Польши к ВТО в 1995 г. и 
принятия мер по либерализации движения капитала (Таблица 3). Приход иностранных банков на рынки 
Восточной Европы был обусловлен такими факторами, как низкий уровень развития местных банков и низкое 
доверие населения к банковской системе. 

 
 
Таблица 3 – Доля нерезидентов в совокупных активах польских банков [12, 21] 

1995 1998 2001 2007 2010 
4% 15% 68% 71% 66% 

 
 
 
Доля иностранных страховых компаний в Восточной Европе варьируется от 50% до почти 100% [21]. 
В Китае действует другая модель: ориентация на повышение конкурентоспособности национальных 

компаний и сохранение национальной экономической безопасности, постепенная либерализация движения 
капитала. В рамках принятия соответствующих обязательств по ВТО вводились следующие ограничения: 
переходный период, 25% квоты на участие нерезидентов в капитале банков, требования к долгосрочному 
участию нерезидентов в управлении кредитными организациями, ограничения по валюте операций. С 2006 г. 
Китай открыл банковский рынок, но на деятельность филиалов нерезидентов по-прежнему накладывается ряд 
жестких ограничений: запреты на ведение розничного бизнеса, повышенные требования к величине активов [15]. 
В результате доля иностранных банков в совокупных активах банковской системы Китая в 2001–2010гг. в 
среднем по стране не превышала 2–3%. В крупных городах этот показатель составил около 10–15% [23]. В 
рамках вступления в ВТО законодательством Китая также были предъявлены жесткие требования по 
капитализации и уровню рейтинга к страховым компаниям-нерезидентам, введен запрет на осуществление ими 
обязательных видов страхования. В результате через 6 лет после вступления в ВТО (т.е. в 2007 г.) доля 
нерезидентов в страховом секторе составила лишь 6% рынка [20]. 
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С учетом вводимых Россией ограничений при принятии рассматриваемого обязательства ОЭСР, для 
отечественного финансового рынка наиболее вероятным представляется сценарий, промежуточный между 
польским и китайским. Снятие запрета на создание филиалов финансовых организаций может привести к 
снижению устойчивости финансовых организаций, т.к. филиалы (в отличие от дочерних организаций) действуют 
в соответствии с законами иностранных государств.  

2.2 Обязательство об установлении единых резервных требований по обязательствам кредитных 
организаций перед резидентами и нерезидентами 

Путем изменения норм резервирования центральные банки регулируют объем денежной массы, уровень 
процентных ставок и ликвидность банковской системы. Не все страны выполняют данное обязательство: 
нормативы резервов могут отличаться для различных групп кредиторов в соответствии с проводимой денежно-
кредитной политикой. Например, в Чили [37] были установлены обязательные резервы на приток капитала в 
страну с целью ограничения влияния внешних шоков на национальную экономику. В Японии и Южной Корее, 
наоборот, с целью привлечения иностранного капитала снижены нормативы резервов по депозитам нерезидентов 
в иностранной валюте[38]. В Японии норматив по срочным депозитам нерезидентов составляет 0%, по срочным 
депозитам резидентов – 0,2%. По прочим депозитам установлены нормативы 0,15% для нерезидентов и 0,25% 
для резидентов [25]. 

Что касается России, то в настоящее время нормативы одинаковы и составляют 4,25%. За последнее 
десятилетие повышенные нормативы обязательных резервов по обязательствам банков перед нерезидентами 
устанавливались в периоды с 1 июля 2007 г. по 14 октября 2008 г. и с 1 февраля 2011 г. по 1 марта 2013 г., при 
этом разница между нормативами по обязательствам перед нерезидентами и резидентами составляла 1,0-2,5% 
[16]. 

Указанные периоды характеризуются высокими ценами на нефть: выше 80-100 USD/баррель (см. рис. 1). 
В связи с сырьевой направленностью российской экономики, существует высокая корреляция между ценами на 
нефть и курсом рубля, и в периоды повышения цен на нефть вероятно увеличение притока спекулятивного 
капитала в российскую экономику с целью игры на курсе рубля. В этих случаях Банк России стремится 
ограничить избыточный рост денежного предложения и уменьшить риски неустойчивости банковской системы 
путем изменения нормативов обязательных резервов. Из рис. 1 видно, что в периоды повышения нормативов 
резервов по обязательствам перед нерезидентами доля таких обязательств в совокупных активах российских 
банков не нарастает. Эта мера также позволяет снизить валютные риски. 

Таким образом, основными рисками безусловного принятия данного обязательства являются: 
повышенный приток спекулятивного капитала в Россию и рост инфляции (в среднесрочной перспективе). Мы 
рекомендуем сохранить за ЦБ РФ право установления дифференцированных нормативов резервирования с 
целью обеспечения финансовой устойчивости банковской системы. При условии развития 
высокотехнологических секторов и снижении сырьевой направленности национальной экономики, данные 
ограничения можно будет снять. 

 
Рис. 1 – Сопоставление динамики цен на нефть и доли обязательств перед нерезидентами в совокупных активах 

российских банков [16, 23, 41] 
2.3 Обязательство о снятии запрета на размещение и обращение облигаций Банка России среди 

нерезидентов 
В мировой практике облигации центральных банков используются в тех странах, где не развит рынок 

государственного долга, либо существует устойчивый бюджетный профицит. Так, в 2000-х гг. в Китае данный 
инструмент использовался для уменьшения избыточной ликвидности, поступающей в результате профицита 
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платежного баланса, в Чили – для регулирования ликвидности и воздействия на уровень процентных ставок на 
межбанковском рынке, в Польше – для предотвращения укрепления курса национальной валюты (до введения 
евро на фоне профицита платежного баланса [13]. 

Для более детального исследования эффективности использования облигаций Банка России приведем 
данные об абсорбировании банковской ликвидности за счет различных инструментов денежно-кредитной 
политики в период с 2006 по 2012 гг. (рис. 2) [23]. 

На основе рис. 2 можно сделать следующие выводы: 
1) В докризисный период ОБР не являлись ведущим инструментом регулирования банковской 

ликвидности: их доля в общем объеме инструментов стерилизации ликвидности (обязательные 
резервы, ОБР, депозиты кредитных организаций в Банке России) в 2006-2007 гг. составляла около 
30%. 

2) В кризисный период кредитные организации практически не размещали средств в ОБР, т.к. это было 
нецелесообразно. 

3) В период восстановления мировой экономики с 2010 до второй половины 2011 г. объем ОБР у 
кредитных организаций резко вырос по сравнению с докризисным периодом, доля ОБР в общем 
объеме рассматриваемых инструментов стерилизации ликвидности возросла до 50%. 

4) Со второй половины 2011 г. (развитие долгового кризиса в Еврозоне, дефицит банковской 
ликвидности в России) ОБР фактически выведены из обращения. 

Рис. 2 – Абсорбирование банковской ликвидности [23] 
В качестве основных рисков принятия данного обязательства эксперты называют: 

риск спекуляций с ОБР со стороны нерезидентов, что приведет к снижению эффективности использования 
данного инструмента; рост нестабильности банковской системы, т.к. уровень ликвидности влияет на 
платежеспособность банков. В настоящее время, с учетом того, что ОБР фактически выведены из обращения, 
авторам данной работы указанные выше риски представляются несущественными. 

2.4 Обязательство о снятии ограничений на допуск иностранных ценных бумаг для коллективных 
инвестиций на внутренний рынок 

Количественные ограничения на иностранные активы инвестиционных и пенсионных фондов 
существуют во многих странах, в т.ч. членах ОЭСР, причем наличие подобных ограничений характерно для 
развивающихся стран. Для примера приведем статистическую информацию по иностранным инвестициям НПФ 
за 2011 г.(Таблица 4) [18, 34]. 

Таблица 4 – Иностранные инвестиции НПФ (2011 год) 
Страна Количественные ограничения на иностранные 

инвестиции НПФ 
Фактический объем 

иностранных инвестиций НПФ, 
% от активов 

Страны-члены ОЭСР 
Польша не более 5% от общего объема активов 0,5% 
Мексика не более 20% от общего объема активов 8,4% 
Чили не более 65% от общего объема активов 36,5% 
Чехия нет ограничений на инвестиции в страны-члены ОЭСР, 

в другие страны – не более 5% от активов 
13,9% 

Португалия нет ограничений 55,4% 
Канада нет ограничений 29,6% 
Япония нет ограничений 19,8% 
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Страны, не являющиеся членами ОЭСР 
Бразилия фактически, не более 3% от общего объема активов (т.к. разрешены вложения только в 

retail investment funds) 
Россия не более 30% от общего объема инвестиций 7,9% 

 
Из Таблицы 4 видно, что для большинства рассмотренных стран, включая Россию, фактическая доля 

иностранных инвестиций в активах НПФ значительно меньше установленного законодательством 
максимального значения. Таким образом, вопрос о повышении существующих лимитов на данный момент 
является не очень актуальным. По состоянию на 2011 г., активы НПФ к ВВП в России составляли 1,9%, для 
сравнения – в Польше и Мексике 13-15%, в Чили – 58%, в США и странах ОЭСР в среднем – около 70% [27]. 

По мере развития рынка НПФ в России, этот риск может стать более существенным. В качестве примера 
можно привести Чили, где 10% увеличение лимитов на иностранные инвестиции пенсионных фондов привело к 
2% ослаблению национальной валюты по отношению к доллару [36]. Существует ряд исследований[37], 
свидетельствующих о том, что развитие системы НПФ (выражаемое активами НПФ к ВВП) положительно 
влияет на глубину финансовых рынков (выражаемую рыночной капитализацией к ВВП). В качестве примера 
можно привести Польшу, где в 2000-х гг. была проведена пенсионная реформа, стимулирующая граждан 
повышать пенсионные накопления, а пенсионные фонды – инвестировать накопленные средства на 
национальном рынке ценных бумаг. Как результат, польский фондовый рынок является лидером в Восточной 
Европе по капитализации и количеству IPO [19]. Таким образом, оправданным представляется постепенный 
переход к снятию действующих количественных ограничений. 

Можно заключить, что принятие Россией мер по либерализации движения капитала будет 
способствовать улучшению инвестиционного климата, экономическому росту и развитию конкуренции. В то же 
время, при принятии обязательств ОЭСР необходимо учитывать существующие особенности развития 
экономики и финансовых рынков в России, вопросы национальной безопасности, проводить взвешенную 
инвестиционную политику, постепенно снимать действующие ограничения, так как только такой подход 
способен обеспечить устойчивое развитие страны. 
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ БАНКРОТСТВ В БВНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РФ 
Шилова Е. В.122, Калиниченко Е. Н. 

РОССИЯ 
 

Объектом настоящего исследования являются преднамеренные банкротства исключительно в банковских 
организациях. Далее будут рассмотрены признаки надвигающегося банкротства кредитной организации и 
методы их выявления, а также дано краткое описание всех стадий банкротства банка вплоть до его ликвидации и 
предложены различные финансово-экономические показатели, с помощью которых заинтересованные лица 
смогут отслеживать процесс банкротства банковской организации.  
 

Коротко банкротство банка можно определить как его преднамеренную неплатежеспособность, 
признанную арбитражным судом, по отношению к трем основным  группам: государству в лице госорганов, 
кредиторам, собственным учредителям. Преднамеренная неплатежеспособность банка может быть как в форме 
ее сознательного создания при вполне благоприятных финансово-хозяйственных условиях, так и в форме 
увеличения уже имеющейся неплатежеспособности и нежелания спасти бизнес данного банка. 

Следует различать два вида преднамеренных банкротств в банковском секторе: до объявления банка 
банкротом, во время проведения процедуры банкротства в соответствии с действующим законодательством. 

Целью настоящей статьи является определение способов установления склонности банка к 
преднамеренному банкротству. 

Преднамеренное банкротство всегда преследует вполне определенные цели - ввести в заблуждение 
кредиторов относительно имущественного положения банка, выведения из-под административного и/или 
уголовного преследования руководства и/или иных лиц, несущих ответственность при преднамеренном 
банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также для получения неких экономических 
благ и преференций самим банком. Например: отсрочка или рассрочка платежей различным кредиторам (в том 
числе налоговых выплат государству); дисконт долгов, что, по сути, является уменьшением суммы долга; 
перевод долга; прощение долга (ст. 415 ГК РФ); изменение структуры активов и пассивов банка в процессе его 
санации; размещения денежных средств на депозите в иной кредитной организации со сроком возврата не менее 
6 месяцев и с начислением процентов по ставке, не превышающей ставки рефинансирования ЦБ РФ; 
предоставления поручительств (банковских гарантий) по кредитам для дочерней (материнской) кредитной 
организации; оказание финансовой помощи собственными учредителями или получение дополнительной 
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финансовой помощи со стороны третьих лиц различными методами; дополнительного взноса в уставный 
капитал банка; отказа от распределения прибыли банка между его учредителями с целью направления ее на 
финансовое оздоровление; новации [1, ст. 8]. 

Анализ судебной практики позволяет выделить следующие группы правонарушений [2]: банкротство как 
способ уклонения от уплаты долгов; банкротство как способ получения долга; банкротство как способ 
«подавления (уничтожения)» конкурента; банкротство как способ «захвата» предприятия; банкротство как 
средство обогащения для руководителей банка, арбитражных управляющих и иных лиц. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что при преднамеренном банкротстве банка зачастую 
используются вполне легальные методы, прописанные в действующем законодательстве, однако преследующие 
неблаговидные и корыстные цели вышеперечисленных лиц или групп лиц. 

Законодатель четко определил меры ответственности за уже наступившие последствия преднамеренного 
банкротства, в т. ч. в банковской сфере, а  именно: административная ответственность предусмотрена в 
отношении руководителя и учредителей (ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ), уголовная ответственность (ст. 196 УК РФ) 
предусмотрена также в отношении руководителя и учредителей, но при причинении крупного т особо крупного 
ущерба. На сегодняшний день крупным ущербом является сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч 
рублей [3, п. 9] и объективная сторона преднамеренного банкротства состоит в создании признаков банкротства, 
заключающихся в заведомо несостоятельном ведении дел [4]. А особо крупный ущерб составляет шесть 
миллионов рублей и более. Крупный размер и особо крупный ущерб понимаются сходным образом с крупным и 
особо крупным размером хищений с тем отличием, что учитывается ущерб не только в виде утраты имущества, 
но и убытки в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполученные доходы)  [5, п. 9 к ст. 165]. 

Однако для учредителей и клиентов банка очень важно своевременно выявить признаки  преднамеренного 
банкротства с тем, чтобы не допустить ухудшения своего имущественного положения на всех этапах процедуры 
банкротства банка. 

Для этой цели необходим постоянный мониторинг финансового состояния банка со стороны всех 
заинтересованных сторон по экономическим показателям, о системе которых мы подробно поговорим ниже. 

Проведение экономического анализа с целью превентивного выявления преднамеренного банкротства 
банка позволяет выявить также и признаки фиктивного банкротства. 

Так, именно экономические показатели деятельности банка позволяют отличить преднамеренное 
банкротство — фактически производимые действия и бездействия руководства или учредителей банка, от 
фиктивного банкротства — сокрытия ими же имеющегося состояния дел в данном банке путем обнародования 
заведомо ложных публичных сведений о его экономическом состоянии.  

В своевременном выявлении преднамеренных банкротств заинтересованы: государство, в т. ч. налоговые 
органы, ЦБ РФ, учредители банка, акционеры банка, вкладчики, различные кредиторы, и др. 

1. В соответствии с законодательством, финансовый анализ состояния потенциального банкрота 
проводится с целью: 

• расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника;  
• нахождения причины утраты платежеспособности;  
• анализа активов и пассивов должника;  
• выявления признаков фиктивного и/или преднамеренного банкротства;  
• формирования вывода о возможности (невозможности) восстановления платежеспособности должника;  
• формирования вывод о целесообразности введения соответствующей процедуры банкротства;  
• формирования вывод о возможности (невозможности) покрытия судебных расходов. 

2. Анализ финансового состояния банка – потенциального банкрота. 
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности банка. 

Оно определяется имеющимся в его распоряжении имуществом и источниками его ресурсов, а также качеством 
и сроками активов.  

Чаще всего применяют модели на основе фундаментальных показателей деятельности заемщика. В 
зависимости от природы показателей, лежащих в основе, можно выделить следующие модели: 

1) на базе макроэкономических показателей; 
2) на базе показателей финансовой и бухгалтерской отчетности;  
3) на базе показателей внешних рейтинговых агентств. 
Анализ финансового состояния проводится на основании бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и 

убытках, данные которых могут быть скорректированы в соответствии с дополнительно полученной 
информацией (Отчеты оценщиков, информация приложений к бухгалтерскому балансу и др.). 

1. Анализ состава и структуры актива баланса банка. (Анализ структуры и динамики основных его 
составляющих в активах). 

2. Анализ состава и структуры пассива баланса банка. (Анализ структуры источников финансирования 
банка).  

3. Анализ результатов финансовой деятельности банка. (Отчет о прибыли и убытках, показывающий 
величину чистой прибыли, операционной прибыли, дохода от разных видов деятельности, дохода от 
балансовых и забалансовых операций и т. д.). 

4. Анализ финансовых показателей, разработанных ЦБ. (Показатели ликвидности, структуры 
капитала, рентабельности, деловой активности и т. д.). 

Таблица 1. 
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Показатели, входящие в расчет коэффициентов деятельности коммерческого банка 
№ Коэффициенты Показатели 

1 Коэффициенты финансово-
хозяйственной 
деятельности 

- совокупные активы (пассивы) — баланс (валюта баланса) активов 
(пассивов), 
- оборотные активы, 
- внеоборотные активы, 
- дебиторская задолженность (с выделением долгосрочной и 
краткосрочной), 
- активы (с выделением по степени ликвидности), 
- потенциальные оборотные активы к возврату, 
- собственные средства, 
- обязательства банка (долгосрочные обязательства и текущие 
обязательства), 
- сумма выданных гарантий и поручительств, 
- валовая прибыль, 
- чистая прибыль.  

2 Коэффициенты, 
характеризующие 
платежеспособность 

- коэффициент абсолютной ликвидности, 
- коэффициент текущей (промежуточной) ликвидности, 
- коэффициент покрытия, 
- степень платежеспособности по текущим обязательствам. 

3 Коэффициенты, 
характеризующие деловую 

активность 

- рентабельность активов банка, 
- норма чистой прибыли. 

4 Коэффициенты, 
характеризующие 

финансовую устойчивость 

- коэффициент финансовой независимости, 
- доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах, 
- доля дебиторской задолженности в совокупных активах. 

5 Коэффициенты, 
характеризующие внешние 
условия деятельности банка 

- динамика спроса и предложения на услуги банка, 
- деятельность конкурентов, 
- экономическая ситуация в мире (стране), 
- политическая ситуация в мире (стране), 
- изменение позиции государства по налоговым и социальным 
вопросам, 
- появление новых технологий, 
- изменения в экономическом положении крупных (корпоративных) 
клиентов банка, 
- «черный пиар». 

6 Коэффициенты, 
характеризующие 
внутренние условия 
деятельности банка 

- грамотный менеджмент в банке, 
- расширение или сокращение деятельности банка (по объемам и 
количеству видов операций и услуг), 
- разработка реальных стратегий управления различными 
подразделениями и их скрупулезное выполнение, 
- построение организационной структуры банка, максимально 
соответствующего профилю работы банка, 
- подбор персонала, максимально соответствующего профилю работы 
банка, 
- наличие корпоративной культуры и отсутствие конфликтов у 
персонала, 
- аудит и контроль в банке. 

Большая часть показателей определяется Инструкцией Банка России от 03.12.2013 г. № 139-И «Об 
обязательных нормативах банков». [6] 

При проведении анализа финансового отчета банка согласно Рекомендации Базельского комитета по 
банковскому надзору «Взаимоотношения между Органами Банковского надзора и Внешними Аудиторами 
Банков» (Базель, январь 2002 г.) [7] необходимо отдельно анализировать те банковские характеристики, которые 
отличают их от других коммерческих предприятий, что должно приниматься во внимание при оценке уровня 
присущего риска. Ниже приводится их перечень: 

1) Наличие у банков формальных операционных процедур по хранению крупных сумм денежных 
инструментов (включая наличность и оборотные документы), четко очерченных пределы индивидуальной 
предосторожности и введение системы строгого внутреннего контроля. 

2) Доля участия банка в транзакциях, которые инициируются в одной юрисдикции, регистрируются в 
другой и управляются в третьей. 

3) Доля заемных средств не должна превышать установленных нормативов, иначе это увеличивает 
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уязвимость банков перед экономическими неурядицами и повышает риск банкротства. 
4) Доля активами, стоимость которых может быстро меняться и зачастую трудно поддается оценке. Таким 

образом, относительно небольшое падение стоимости активов может оказать значительное влияние на капитал 
банков, а потенциально - на их платежеспособность. 

5) Доля краткосрочных вкладов (застрахованных или незастрахованных) в источниках финансирования 
банка. В случае утраты доверия вкладчиков к платежеспособности банка может привести к кризису ликвидности. 

6) Наличие операционных процедур и системы внутреннего контроля, направленные на обеспечение 
обращения с удерживаемыми ими активами, принадлежащими другим лицам только в соответствии с условиями 
их перевода банку. 

7) Наличие сложных систем бухучета и внутреннего контроля, наряду с широким использованием 
информационных технологий (ИТ). 

8) Наличие единой операционной практики и систем бухучета, в особенности, когда сеть отделений банка 
распространяется за пределы национальных границ. 

9) Доля транзакций, инициированных и завершенных клиентами без вмешательства служащих банка, 
например, по Интернету или в банкомате. 

10) Доля значительных обязательств без первоначального перевода средств, кроме, в ряде случаев, 
взимания комиссионных. Эти обязательства могут сопровождаться только мемориальными бухгалтерскими 
проводками. Следовательно, могут возникнуть трудности с их обнаружением. 

11) Клиентские отношения, которые могут иметь с банком аудитор, его помощники или аудиторская 
компания могли бы сказаться на независимости аудитора в том плане, что такие отношения с другими 
организациями не имеют значения. 

12) Наличие у банка исключительного доступа к клиринговым и расчетным системам для чеков и 
перевода средств, валютных транзакций и т. д. Являясь неотъемлемой частью или будучи подсоединены к 
национальным и международным расчетным системам, банки, могут вызнать системный риск в странах, где они 
работают. 

13) Объем эмитированных и находящихся в торговом портфеле сложных финансовых инструментов, 
некоторые из которых следует показывать в финансовых отчетах по рыночной стоимости.  

3. Выявление признаков преднамеренного банкротства осуществляется в два этапа. 
На первом этапе проводится анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих 

платежеспособность должника, рассчитанных за исследуемый период в соответствии с правилами проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Правительством РФ от 25.06.2003 г. [8]. 

Для быстрого выявления признаков  преднамеренного банкротства банка  анализируются четыре 
показателя, характеризующие платежеспособность организации, правила расчета которых утверждены 
данным постановлением:  
1)  доля «быстрых денег», то есть тех, которые превратятся в наличность в течение не более трех дней; 
2) сумма денег, для обналичивания которых потребуется от недели до двух месяцев. Сюда же относится сумма 
дебиторской задолженности, которая будет погашена в течение года; 
3) составляющие раздела 2 баланса «Оборотные активы»; 
4) сумма основных активов с учетом внутренних и нематериальных активов. 

Каждый последующий показатель включает в себя показатели предыдущего и дополняется новыми 
величинами.  

В случае установления на первом этапе выявления намерений преднамеренного банкротства банка - 
существенного ухудшения значений двух и более коэффициентов проводится второй этап выявления признаков 
преднамеренного банкротства должника, который заключается в анализе сделок должника и действий органов 
управления должника за исследуемый период, которые могли быть причиной такого ухудшения.  

Под существенным ухудшением значений коэффициентов понимается такое снижение их значений за 
какой-либо квартальный период, при котором темп их  снижения превышает средний темп снижения значений 
данных показателей в исследуемый период. 

На этом этапе целесообразно также использовать методику оценки достаточности средств Фонда 
обязательного страхования вкладов, одобренную решением Правления Государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов» (далее - Агентство) [8, протокол N 43 разд.1]. Указанная Методика определяет 
подходы к оценке Агентством достаточности средств фонда обязательного страхования вкладов (далее - ФОСВ) 
для выплаты в предстоящем периоде возмещений по вкладам при наступлении страховых случаев в банках-
участниках системы обязательного страхования вкладов (далее - банки). 

Для оценки достаточности средств ФОСВ рассматривается изменение величины ФОСВ в предстоящем 
периоде, представленное следующим образом: 

     В                = В           + П             - Р           ,     где 
  ФОСВ t+1       ФОСВ t         ФОСВ t          ФОСВ t 

В              - величина ФОСВ на начало предстоящего периода, 
 ФОСВ t 

П              - поступления в ФОСВ в предстоящем периоде, 
 ФОСВ t 

Р               - расходы ФОСВ в предстоящем периоде, 
 ФОСВ t 
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В                  - величина ФОСВ на конец предстоящего периода. 
 ФОСВ t+1 

В случае если величина ФОСВ на начало и на конец предстоящего периода больше или равна нулю, то 
размер ФОСВ считается достаточным для осуществления выплат возмещения по вкладам в этом периоде. 

Если величина ФОСВ на начало или на конец периода принимает отрицательное значение, это означает, 
что в оцениваемом периоде будет иметь место дефицит ФОСВ. Это также может свидетельствовать о том, что 
анализируемый банк предпринимает шаги по пути вероятного банкротства. 

Под вероятностью банкротства какого-либо банка в данной Методике понимается статистическая 
оценка вероятности банкротства банка с финансовыми показателями, аналогичными финансовым показателям 
данного банка, для чего используется эконометрическая модель бинарного выбора на базе логистического 
распределения случайной величины (логит-модель или модель статистической регрессии). Вероятность 
банкротства банка в данном случае представляется в виде функции значимых переменных, выбираемых из числа 
показателей финансовой и бухгалтерской отчетности банка и макроэкономических показателей, влияющих на 
финансовое состояние банков: 
   i    i 

     ВБ  = f (ФП     , МАК     ), где 
 t       t-1       t-1 
  i  

ВБ     -  вероятность банкротства банка i в период t; 
 t 
        i  

ФП     - вектор,   отражающий   финансовые  показатели  банка  i  на 
 t-1   конечную дату периода t-1; 

МАК - вектор,   отражающий   макроэкономические   показатели   на  
 t-1  конечную дату периода, влияющие на финансовое состояние  банка. 

Соответственно, для оценки устойчивости банка в предстоящем периоде применяется показатель 
финансовой стабильности, рассчитываемый следующим образом: 
 i i 

ФС  = 1 - ВБ ,       где 
 t t 
 i 

ФС  - показатель финансовой стабильности банка i в период t, 
 t 
 i 

ВБ  - вероятность банкротства банка i в период t . 
 t 

Согласно статистическим данным, вероятность дефолта банка рассматривается, начиная с 10 % как 
возможная, но не критичная, вероятность от 10 % до 25 % - высокая и тревожная, начиная с 25 % до 50 % - 
опасная, с 50 % - неизбежная. [9,10]. 

4. Последующие аналитические процедуры, предусмотренные законодательством для банков-
банкротов:  
1) Анализ возможности (невозможности) восстановления платежеспособности банка - признаком 
преднамеренного банкротства является наличие в банке тенденции снижение чистых активов и снижение 
соотношения между активами и обязательствами за ряд периодов.)  
2) Анализ возможности (невозможности) восстановления платежеспособности банка - рассчитывается 
коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. И оценивается риск банка-банкрота восстановить в 
ближайшее время платежеспособность или её потерять. 
3) Вывод о целесообразности введения соответствующей процедуры банкротства - на основе экспертных 
оценок и с использованием полученных в процессе анализа данных делается вывод о необходимости введения в 
банке той или иной процедуры банкротства.  
4) Вывод о возможности (невозможности) покрытия судебных расходов - на основе полученных в процессе 
анализа финансового состояния банка-банкрота данных делается вывод о том, сможет ли банк покрыть судебные 
издержки, связанные с проведением процедуры банкротства. 

Согласно действующему российскому законодательству до дня отзыва лицензии могут быть 
реализованы следующие досудебные меры по предупреждению банкротства кредитных организаций: 
1) финансовое оздоровление; 
2) назначение временной администрации по управлению кредитной организацией; 
3) реорганизация кредитной организации. 

При определении основных целей мероприятий по финансовому оздоровлению законодательство исходит, 
во-первых, из необходимости восстановления собственного капитала кредитной организации до величины, при 
которой будут выполняться обязательные экономические нормативы, во-вторых, из установления факта возврата 
кредитной организации к нормальной и устойчивой работе. 

В этих целях могут осуществляться разнообразные меры «досудебной санации»: 
1) оказание финансовой помощи кредитной организации ее учредителями (участниками) и иными лицами; 
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2) изменение структуры активов и структуры пассивов кредитной организации; 
3) изменение организационной структур кредитной организации; 
4) приведение в соответствие размера уставного капитала кредитной организации и величины ее 
собственных средств (капитала). 

          Финансовая помощь кредитной организации может быть оказана в виде: 
− размещения денежных средств на депозите в кредитной организации со сроком возврата не менее 6 

месяцев и с начислением процентов по ставке, не превышающей ставки рефинансирования ЦБ РФ; 
− предоставления поручительств (банковских гарантий) по кредитам для кредитной организации; 
− предоставления отсрочки и (или) рассрочки платежа; 
− перевода долга кредитной организации с согласия ее кредиторов; 
− отказа от распределения прибыли кредитной организации в качестве дивидендов и направления ее на 

осуществление мер по финансовому оздоровлению данной кредитной организации; 
− дополнительного взноса в уставный капитал данной кредитной организации; 
− прощения долга кредитной организации; 
− новации. 
В определенных случаях Банк России вправе назначить специальный орган управления кредитной 

организацией – временную администрацию, которая полностью либо частично будет осуществлять полномочия 
исполнительных органов банка. 
В период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации 
могут быть либо ограничены, либо приостановлены. Временная администрация назначается на срок не более 6 
месяцев.  

Еще одной мерой по предупреждению банкротства, осуществления которой Банк России вправе требовать 
от кредитной организации, является реорганизация. 
Реорганизация кредитной организации осуществляется в форме слияния или присоединения на основании 
соответствующих договоров, в которых и устанавливаются  условия и сроки реорганизации. 

Из процедур банкротства в отношении кредитных организаций оставлено только конкурсное 
производство. Предусмотренные Законом о банкротстве процедуры наблюдения, финансового оздоровления, 
внешнего управления и мирового соглашения при банкротстве кредитной организации не применяются. Наличие 
признаков несостоятельности кредитной организации является основанием для признания ее банкротом и 
открытия конкурсного производства. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1) Банкротство банков является специальной процедурой в существующей системе банкротства 

организаций в РФ. 
2) Законодательная база была сформирована довольно давно и за это время в нее вносились 

уточняющие алгоритмы.  
3) Существующие методы выявления преднамеренных банкротств в банковской системе 

позволяют легко их использовать только одному субъекту — государству. 
4) Заинтересованные лица фактически не имеют возможность на основании публикуемой 

банковской отчетности напрямую осуществлять мониторинг честности и добросовестности банковских 
менеджеров. 

5) Банковская устойчивость оценивается в основном косвенными методами: через рейтинги, путем 
сопоставления банковских балансов и т. д. 

6) В современной литературе недостаточно публикаций о зарубежном опыте выявления 
преднамеренных банкротств.  

7) В качестве постановочной можно считать задачу разработку методов выявления 
преднамеренных банкротств банка для различных мелких групп заинтересованных лиц (исключая государство и 
крупных акционеров и инвесторов). 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА КАК ФАКТОР 

УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Шуркалин А.К.123 

РОССИЯ 
 

В статье анализируется процесс экономической интеграции стран постсоветсткого пространства как фактор 
укрепления финансовой устойчивости Российской Федерации, рассматриваются преимущества, основные 
препятствия и возможные ограничения развития России и стран СНГ в современных условиях глобализации 
экономики. 
 

Позиции российской экономики в мире пошатнулись после ударов мирового кризиса 2007-2009 гг. Это 
проявилось, в частности, в ослаблении денежно-кредитной и финансовой составляющей экономического 
развития. Фондовый рынок России в годы кризиса по объему капитализации сократился в 5 раз. Банковская 
система удержалась только потому, что на ее спасение было выделено 4 трлн.руб. из резервных фондов. 
Устойчивый профицит госбюджета сменился дефицитом. Восстановление банковско-финансовой системы 
происходит с немалыми трудностями. По моему мнению, серьезным ресурсом, способствующим ускорению 
темпов экономического роста и обеспечению финансовой устойчивости является экономическая интеграция 
стран постсоветского пространства, в том числе и в финансовой сфере. 

На мой взгляд, интеграция в евразийском регионе внутренне обусловлена прошлым опытом вхождения 
бывших советских республик в систему единого народнохозяйственного комплекса СССР. В современных 
условиях, когда интеграционные процессы охватили практически все мировое хозяйство, интеграция 
постсоветских стран делается объективно неизбежной. Формирование интеграционного сотрудничества – дело 
очень нелегкое. Основы интеграции должны исходить из реальных экономических интересов. Страны-участники 
должны ясно представлять: какие выгоды принесет интеграционное сотрудничество. Выгоды представлены 
возможностью свободного выхода товаров той или иной страны на рынки своих ближайших соседей. Это в свою 
очередь будет стимулировать развитие материального производства в каждой стране-участнике. Развитие 
отраслей материального производства и на этой основе интенсификация обмена товарами и услугами обусловит 
спрос на капитальные ресурсы, представленные денежными номинациями стран СНГ. Все это требует свободы 
перемещения капиталов в регионе, выработки согласованных подходов к реализации денежно-кредитной и 
финансовой политики. Учитывая мировой опыт осуществления политики интеграции, отмечу, что интеграция 
валютных и финансовых рынков является локомотивом ускорения экономического развития каждой страны-
участника и всего интеграционного сообщества в целом. 

Отмечу безусловную выгоду, которая ожидает российскую экономику от активного участия в интеграции 
со странами СНГ. Она обусловлена возможностью расширения сбыта товаров обрабатывающих отраслей 
промышленности. Создается возможность использования российского рубля как платежного и покупательного 
средства на рынке стран СНГ. Это именно то, что позволит России укрепить свое финансовое положение. 
Интеграция рынков валюты и капиталов постсоветских государств эффективно дополняет интеграцию 
национальных рынков товаров и услуг. Кроме того, интеграция в евразийском регионе позволит ограничить 
воздействие неблагоприятных факторов мирохозяйственной конъюнктуры на экономику России и других 
постсоветских государств. 

Интеграция финансовых рынков стран СНГ обусловит возможности использовать собственные 
капитальные ресурсы, которые могут быть предоставлены интегрированным рынком капиталов стран СНГ. Тем 
самым будет создаваться ситуация, когда постсоветские страны будут меньше зависеть от ресурсов мирового 
рынка капиталов. Посредством интеграционного взаимодействия национальные финансовые рынки стран СНГ 
существенно окрепнут и смогут в отдаленной перспективе конкурировать с рынками экономически развитых 
стран. Для того, чтобы конкурировать  с рынками развитых стран финансовые рынки стран СНГ должны 
предлагать реципиентам капитала по крайней мере не худшие условия привлечения средств по сравнению с 
общемировыми условиями. Здесь наиболее важными представляются величина цены заемного капитала и объем 
 финансовых ресурсов, который можно реально привлечь с рынка стран постсоветского пространства. Успех в 
этом определяется тем, насколько быстро и эффективно страны Содружества преодолеют главную помеху в 
своем экономическом развитии – высокую инфляцию. Пока высокая инфляция, существующая в России, 
Беларуси и других странах Содружества не позволяет широко развернуть возможности финансирования. По 
мере укрепления интеграционного взаимодействия будут создаваться возможности для расширения набора 
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государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина 
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применяемых финансовых инструментов. Это даст дополнительные возможности банкам, инвестиционным 
компаниям и предприятиям реального сектора для привлечения и инвестирования капитала в наиболее 
перспективные проекты. 

Финансовая интеграция стран СНГ должна быть нацелена на создание соответствующей инфраструктуры, 
которая должна обеспечить реализацию поставленных целей интеграции. Наиболее важными субъектами такой 
инфраструктуры являются биржи и расчетно-клиринговые центры, оснащенные современными 
информационными технологиями. Роль биржевых структур серьезно возрастает в условиях кризиса. В таких 
случаях возможности своевременного реагирования на кризисные явления у интеграционного сообщества весьма 
возрастают. Страны СНГ каждая в отдельности делали попытки создания элементов развитой рыночной 
инфраструктуры с целью активного включения в процесс финансовой глобализации. Например, Азербайджан 
создал недавно валютную биржу, которая способствовала преодолению последствий мирового кризиса и 
минимизации возникающих рисков на финансовом рынке. 

Процесс интеграции финансовых рынков стран СНГ вбирает в себя те главные тенденции, которые 
характерны для финансовой глобализации. Это прежде всего либерализация финансовых рынков, которая 
охватила и рынки постсоветских государств. В нынешних условиях уровень открытости национальных 
финансовых рынков стран СНГ приблизился к уровню открытости, характерному для ведущих экономически 
развитых государств мира. В большинстве стран Содружества процесс либерализации опережает процесс 
формирования институтов развитой инфраструктуры. Это проявляется в серьезном расхождении между 
поставленными задачами интеграции и реальными возможностями их реализации. 

В посткризисных условиях появляется некоторый интерес к развитию финансовых рынков на евразийском 
пространстве. Это не случайно, поскольку некоторые сегменты мирового рынка капиталов, например 
европейский, не преодолели последствия кризиса. Стоит обратить внимание на активное привлечение западными 
биржевыми структурами эмитентов из Азербайджана, Казахстана, России, Украины. Интеграция на 
постсоветском пространстве делает каждую страну-участника сильнее, а интеграционное сообщество стран 
более привлекательным. 

Выработка единства стратегических интересов в процессе интеграционного взаимодействия стран 
Содружества очень важна для мало развитых рынков стран СНГ, которым трудно пока выдерживать 
конкуренцию с ведущими мировыми финансовыми центрами. С учетом выдвинутых задач интеграции странам 
СНГ предстоит сформировать развитые рынки в каждой стране-участнице. Но самая главная и самая сложная 
задача – объединить эти рынки в единую систему, которая действовала бы на основе согласованности и 
взаимной выгоды. 

Нужно признать, что не все государства постсоветского пространства готовы к активному включению в 
финансовую интеграцию. Это определяется характером и содержанием происходивших рыночных 
преобразований. Рыночные реформы в странах СНГ имели разную направленность. Необходимо выделить 
группу стран СНГ, где рыночные преобразования осуществлялись последовательно и неуклонно. Это Россия, 
Казахстан и Азербайджан. Эти страны по международным критериям могут быть причислены к странам-
экспортерам капитала. Напомню, что Азербайджан не входит пока в ЕврАзЭС, не является участником Единого 
экономического пространства (ЕЭП). Однако потенциально вхождение Азербайджана в ЕЭП весьма возможно. 
Оно усилит потенциал интеграционного сотрудничества и покажет хороший пример другим странам СНГ для 
активного включение в интеграцию. 

Основным средством реализации задач интеграции является формирование основ согласованной политики 
в денежно-кредитной и финансовой сферах. Для начала необходима выработка согласованной курсовой 
политики с целью ограничения взаимных колебаний валютных курсов национальных денежных единиц стран 
СНГ. Несмотря на рост объема взаимной торговли постсоветских государств,  степень координации их 
национальных денежно-кредитных политик представляется невысокой. 

Значительная часть взаимного внешнеторгового оборота опосредуется использованием доллара США и 
евро. Необходимо создать согласованную систему конвертирования национальных валют стран СНГ и 
постепенно шаг за шагом переходить к преимущественному использованию во взаимных расчетах национальных 
денежных единиц, главным образом российского рубля. Объективно дело должно обстоять именно так. Поэтому 
к российскому рублю будут предъявлены высокие требования. С точки зрения организационно-правовой рубль 
готов быть свободно конвертируемой валютой, исходя из действующего российского законодательства. Но этого 
явно недостаточно. Рубль должен опираться на финансовую мощь национальной экономики России. Пока она 
невелика. Получить признание мирового сообщества, которое должно высказать готовность использовать рубль 
как надежное средство международных расчетов. 

Интеграция на постсоветском пространстве не может быть успешной вне широкого использования 
региональных финансовых институтов (ЕАБР, Антикризисный фонд ЕврАзЭС, Межгосударственный банк СНГ 
и др. ). Важно не только создавать подобные институты, но и обеспечивать их согласованное функционирование. 
Все они должны быть нацелены на реализацию конкретных производственных программ и совместных проектов, 
осуществляемых в рамках интеграционных задач. 

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве по существу находится в начале своего 
развития. В Содружестве существовали различные экономические объединения стран, но только с созданием 
Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) было положено начало реально осуществляемому 
интеграционному процессу. Оно поставило перед участниками задачу формирования таможенного союза как 
предварительную задачу перехода к фактической интеграции. Следующая задача ЕврАзЭС – непосредственно 
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выводила на интеграционные цели – создание Единого экономического пространства. Его участниками 
являются: Россия, Казахстан и Беларусь. Кроме того, к этой системе присоединяются Киргизия и Таджикистан. 

Одной из первоочередных задач сегодня является расширение числа участников интеграционного 
процесса на постсоветском пространстве. Это усилит результативность интеграционного сотрудничества и 
наглядно продемонстрирует его неоспоримые преимущества. Перед рядом стран постсоветского пространства 
стоит дилемма нелегкого выбора: к кому присоединиться? Этот вопрос особо остро стоит перед Украиной, 
второй по экономическому потенциалу страной постсоветского пространства. Руководство Украины и 
политические элиты склоняются к тому, чтобы сотрудничать прежде всего с ЕС. Однако членство Украины в ЕС, 
учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию, весьма проблематично. Не ждет интегрированная Европа 
Украину. Расчеты показали, что присоединение Украины к таможенному союзу и ЕЭП принесет гораздо 
большие экономические выгоды, чем присоединение к ЕС. Этот неоспоримый факт признало и руководство 
Украины [6].  В этом решении политика преобладает над трезвым экономическим расчетом. Переговоры о 
возможности вступления Украины в таможенный союз и ЕЭП еще не завершены. Страны ЕврАзЭС готовы 
принять Украину в свои ряды немедленно. Однако Президент России В.В.Путин напомнил, что если 
политические элиты Украины все же склонятся к соглашению с ЕС о зоне свободной торговли, то члены 
Таможенного союза вынуждены будут выстроить с ней таможенную границу [4].  

Привлечение Украины в интеграционное сотрудничество стран постсоветского пространства во многом 
зависит и от позиции российского руководства. Следует напомнить, что прежнее российское руководство явно 
было нацелено на экономическое сотрудничество с США и Западной Европой. Поэтому направление 
сотрудничества с постсоветскими странами явно недооценивалось. В определенной мере получилось так, что мы 
сами отталкивали от себя наших основных союзников. В российско-украинских отношениях есть немало 
проблем и трудностей. Главная проблема – отношения в газовой сфере.  Если Россия стремится привлечь 
Украину к интеграции стран Содружества, то она должна идти на серьезные уступки в вопросе о цене поставок 
газа. Принятие Украины в Таможенный союз, а затем ее включение в ЕЭП усилит эффект от интеграционного 
сотрудничества не менее чем на 50%. Этот эффект будет обеспечиваться и умножаться по мере возобновления и 
дальнейшего развития кооперационных связей украинских и российских предприятий в области черной 
металлургии, металлообработки, энергетического и транспортного машиностроения, авиастроения, ракетно-
космического машиностроения и т.д. Важно отметить то, что сохранилась с советских времен технологическая 
взаимозависимость российских и украинских предприятий. Для украинских предприятий доля российской 
комплектации в установленном оборудовании составляет 50-60%, а по отдельным направлениям производства – 
до 80%. По предварительным оценкам, Россия получит возможность расширения экспорта машиностроительной 
 продукции не менее чем на 8-10 млрд. руб. в год, что дает загрузку производственным мощностям 8-10 
российским предприятиям. Чистый эффект от участия в Таможенном союзе к 2015 г. оценивается в 15% 
прироста ВВП, что составляет примерно 400 млрд. долл. В случае присоединения Украины к Таможенному 
союзу экономический эффект от  совместной деятельности возрос бы до 773 млрд. долл. Если этот эффект 
измерять в приросте ВВП Украины, то он составит 34% от современного уровня ВВП страны [5].   

Дальнейшее расширение состава участников Таможенного союза и Единого экономического пространства 
увеличивает возможности роста производства российских товаров обрабатывающих отраслей 
промышленности. Это очень важная линия экономического развития, обусловливающая необходимость 
структурной перестройки нашей экономики. Развитие интеграционного сотрудничества стимулирует 
постепенный отход от топливно-сырьевой структуры к обрабатывающим отраслям производства. Экономическая 
интеграция на постсоветском пространстве создаст также реальные условия для серьезных качественных 
перемен в структуре национальных экономик всех участвующих стран. При этом следует отметить, что эффекты 
от интеграционного сотрудничества будут реализовываться постепенно.  Весь эффект может быть разделен на 
долгосрочный и краткосрочный.  Краткосрочный эффект участники интеграционного сотрудничества могут 
получить главным образом на основе поставок импортной продукции из России. Такой продукцией прежде всего 
являются топливно-сырьевые товары, причем поставленные по сниженным ценам.  Но тогда некоторые критики 
скажут, что интеграция на постсоветском пространстве приносит России убытки. Однако это не так. России 
выгодна экономическая интеграция со странами СНГ. Она будет извлекать долгосрочный эффект, образуемый 
расширяющимися возможностями сбыта продукции обрабатывающих отраслей на рынках стран СНГ. Этот 
эффект будет мультипликативно возрастать  по мере роста объема производимой в России продукции 
обрабатывающих отраслей и роста объемов реализации этой продукции. 

Интеграция России со странами постсоветского пространства – важный стимул и условие экономического 
роста нашей страны, укрепления ее авторитета в мире.  Интеграция в финансовой сфере  тоже должна 
рассматриваться как непременное условие укрепления финансовых позиций нашего национального хозяйства. В 
более отдаленной перспективе рост финансового положения нашей экономики реализуется в выходе рубля в 
число международно  признаваемых денежных единиц наряду с долларом США, европейской валютой, японской 
иеной и др. Отмеченная цель конкретно реализуется по мере того, как быстро российский рубль станет ведущим 
международным платежным средством в системе регионального сотрудничества стран СНГ.  Уже сейчас можно 
говорить о том, что российский рубль имеет неплохие позиции среди применяемых платежных единиц в рамках 
экономического сотрудничества стран СНГ.  В течение 2010 г. объем взаимных платежей в рамках СНГ составил 
78,5 млрд. долл.  Доля доллара США в этих расчетах составила 51,5%, доля российского рубля – 41,5%, доля 
евро – 6,3%.  Во взаимных расчетах между участниками ЕврАзЭС  в 2011 г. для рубля превышала  80%, доля 
доллара США – 7,5%,  доля евро – 3,7%. Остальная часть расчетов приходилась на национальные валюты стран-
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членов ЕврАзЭС. 
Как известно, правительство Российской Федерации приняло решение о создании в городе  Москве 

 международного финансового центра. Данный шаг выражает стремление более активно включить российскую 
экономику в мировое хозяйство.  Создание такого центра будет стимулировать дальнейшее расширение 
 функций российского рубля как международного платежного и расчетного средства, ориентированного не 
только на региональный рынок стран СНГ, но на другие международные рынки.  Такой центр будет реально 
работать и получит действительно всеобщее международное признание только тогда,  когда Россия преодолеет 
однобокую структуру экономики, реально усилит свои позиции как производитель и экспортер наукоемкой 
продукции, серьезно усилит свое финансовое положение, став не только импортером, но и экспортером 
капитала. 
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Дана краткая характеристика предприятий малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. Показаны 
текущие проблемы их развития в современных условиях. Рассмотрены возможности и перспективы 
использования комплексной системы управления предприятием на основе Microsoft Dynamics NAV. Для 
управления небольшими и средними предприятиями предложено использовать систему Microsoft Dynamics NAV 
EXPRESS, модифицированную с учетом требований российского законодательства.  
 

Проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса в России в современных условиях 
достаточно подробно отражены в исследовании Фонда Ресурсный центр малого предпринимательства, из отчета 
которого процитированы данные ниже [1]. 

«Средний бизнес в России официально признан законодательством Российской Федерации в качестве 
сегмента сектора малого и среднего предпринимательства сравнительно недавно" в июле 2007 года, в связи со 
вступлением в действие Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».  Закон определяет понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, виды, 
формы и структуры поддержки субъектов малого предпринимательства.  

Официальная статистика по среднему и растущему малому бизнесу в России располагает не достаточной  
информацией о роли и месте среднего бизнеса в российской экономике, о потребностях и перспективах развития 
средних предприятий. 

«Между тем в странах-членах Евросоюза средние предприятия составляют всего 1% от общего количества 
предприятий, но при этом обеспечивают 20% от общего оборота предприятий и 17% от общей занятости». [1]. 

Для оценки ситуации в российском сегменте растущего малого и среднего бизнеса в феврале-мае 2010 
года было проведено анкетирование 94 растущих малых и средних предприятий в различных регионах 
Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Южного федеральных округов. В результате исследования было 
выявлено, что практически 90% опрошенных предпринимателей  растущих малых и средних предприятий 
выражают потребность  в поддержке со стороны государства и коммерческих структур. «Все виды поддержки 
более востребованы растущим малым бизнесом, чем средним. Растущий малый бизнес одинаково заинтересован 
и в информационной поддержке, и в бизнес-обучении - по 62% ответов. Его потребность в консультационных 
услугах выше (51% ответов), чем среднего бизнеса (40%) . 

Многие руководители растущих предприятий оказываются не в состоянии справиться с трудностями в 
руководстве бизнесом в период его интенсивного роста и перехода из малого в среднее. Поэтому руководители 
таких предприятий хотят научиться грамотно выстраивать структуру компании, активнее делегировать 
полномочия, определять зоны ответственности, больше заниматься стратегическим планированием, чтобы не 
тормозить развитие бизнеса.  

В число компаний, получивших поддержку, попали все компании, которые покупали за свои деньги 
бизнес-услуги, например, бухгалтерские, услуги по проведению аудита, заказывали бизнес-обучение у 
коммерческих фирм, или проходившие обучение хотя бы один раз по государственным программам. Наиболее 
востребованные темы обучения для всех предприятий (в порядке убывания):  
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• стратегическое планирование;  
• оценка работы эффективности предприятия;  
• привлечение и сохранение персонала;  
• ведение переговоров, заключение контрактов;  
• управление денежными потоками;  
• использование Интернета для ведения бизнеса». [1]. 

Очевидно, что процесс обучения неразрывно связан с его дальнейшим практическим использованием 
полученных знаний, поскольку «теория без практики мертва и бесплодна». Большая часть из востребованных 
тем (стратегическое планирование, включающее бюджетирование и бизнес-планы, оценка эффективности 
работы предприятия и управление денежными потоками) сконцентрирована в современных системах и 
инструментах управления предприятием. Основополагающей целью управленческого контроля в современных 
условиях хозяйствования, помимо эффективного использования ресурсов организации, является способность 
своевременно реагировать на изменение внешней и внутренней среды организации. Для достижения указанных 
целей необходимо своевременно осуществлять процедуру контроля на основе выстроенной системы учета 
важнейших показателей работы предприятия. Для проведения собственного внутреннего контроля  на 
предприятии требуется обеспечить информационную прозрачность объекта управления.  На российском рынке 
наиболее широко известным и используемым в большинстве малых и средних предприятий инструментом 
является программное обеспечение «1С Предприятие» компании 1С. Нет необходимости детально 
останавливаться на его достоинствах и перспективах развития, поскольку в литературе имеется огромное число 
публикаций по этому вопросу. Следует только отметить, что  программное обеспечение «1С Предприятие» 
рассчитано исключительно на российские компании. В то же время в мировой практике управление 
предприятиями и бухгалтерский учет основываются на несколько иных принципах функционирования 
программного обеспечения. Безусловным лидером в этой области является компания Майкрософт. В ее 
распоряжении имеются два эффективных программных решения для управления предприятием – Microsoft 
Dynamics AX (Axapta) и Microsoft Dynamics NAV (Navision). 

 «Microsoft Dynamics AX — комплексная система управления предприятием для крупных 
международных, федеральных и государственных корпораций. В мире ее используют более 16 тысяч клиентов.  
Она охватывает все области менеджмента: производство и дистрибуцию, цепочки поставок и проекты, финансы 
и анализ бизнеса, управления взаимоотношениями с клиентами и персонал. Microsoft Dynamics AX позволяет 
создавать сложные комплексные системы управления бизнесом вне зависимости от количества и 
местонахождения структурных подразделений и дочерних компаний. Система консолидирует бизнес-данные и 
стандартизирует бизнесс-процессы во всем бизнесе. Microsoft Dynamics AX признана лидером рынка ERP-
систем для производственных компаний. 

 Microsoft Dynamics NAV — самая популярная в мире ERP-система Microsoft для управления небольшими 
и средними предприятиями. Более 84 тысяч компаний в 150 странах ведут бизнес с помощью этой системы. 
Популярность системы обусловлена ее простотой и надежностью, возможностями быстрого внедрения, низкими 
расходами, быстрой адаптацией под требования и особенности бизнеса заказчика, широкими возможностями 
интеграции с другими приложениями. Система объединяет возможности бухгалтерского и налогового учета, 
управления финансами, персоналом, расчетом зарплаты, торговлей, логистикой и производством, 
взаимоотношениями с клиентами, аналитику и отчетность». [2] 

На отечественном рынке компания Microsof через свой центр «Майкрософт Россия» с 1999 года внедряет 
систему Microsoft Dynamics NAV с помощью компаний-партнеров.  

Интерес различных компаний к использованию Microsoft Dynamics NAV в бухгалтерской и 
управленческой деятельности обусловлен рядом возможностей, некоторые их которых перечислены ниже. 

План счетов организации может быть легко модифицирован, что обеспечивает его автономность и 
независимость. Это облегчает ведение бухгалтерского учета нескольких фирм и фирм имеющие особенности 
учета или специфику отрасли, объединяя их на основе легко трансформируемого единого плана счетов. Легко 
трансформируемый план счетов обеспечивает разветвленный аналитический учет и расширяет возможности 
анализа финансово-хозяйственной деятельности. Универсальность настройки плана счетов и механизм 
единовременной настройки учетных групп позволяют обеспечить инвариантность ведения учета в соответствии 
с различной учетной политикой (с/без НДС, с обычной или упрощенной системой налогообложения).   

В соответствии с ПБУ 5/01 (пункт 16), утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н с 
изменениями и дополнениями «При отпуске материально-производственных запасов (МПЗ)…в производство и 
ином выбытии их оценка производится одним из следующих способов: ФИФО, ЛИФО, по средней 
себестоимости, по себестоимости каждой единицы. Применение одного из указанных способов по группе (виду) 
МПЗ производится исходя из допущения последовательности применения учетной политики». В системе  
дополнительно к трем широко используемым методам списания предусмотрена возможность списания по 
себестоимости каждой единицы любого материально-производственного запаса, который в свою очередь широко 
используется в учете. Более того, в системе предусмотрена возможность прямой связи реализуемого товара с 
конкретной партией его поставки. Это позволяет отказаться от дополнительных операций по коррекции 
себестоимости склада, отражает реальную стоимость товаров на складе в любой момент времени, что особенно 
важно при учете движения идентичных товаров с различной себестоимостью. 
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Система поддерживает мультивалютный режим. Помимо основных валют  есть возможность использовать 
любую из них, описав ее как дополнительную. Этот механизм позволяет оперативно получать различные отчеты 
одновременно в двух валютах: национальной и дополнительной. 

Гибкий механизм учета основных средств (ОС), модернизации, реконструкции  позволяет учитывать 
основные средства в соответствии со всеми особенностями российского законодательства.  

Существует возможность учета как на одной, так и на нескольких карточках (по выбору) ОС, с 
последующим объединением карточек (объектов) в одно ОС, а также возможность их разукомплектации, 
продажи по частям. 

Существует несколько способов расчета бухгалтерской и налоговой  амортизации. 
Существует механизм предварительного расчета амортизации с последующим отражением в 

бухгалтерском учете с целью выявления возможных ошибок, их оперативного исправления и анализа. 
Существуют расширенные возможности учета операций по импорту. Полностью автоматизирован учет 

грузовых таможенных деклараций (ГТД). Ведется реестр ГТД и учет поступивших и выбывших материальных 
ценностей в разрезе ГТД. Номер ГТД автоматически проставляется в счетах-фактурах. 

Специальные настройки НДС по учетным группам позволяют рассчитывать сумму НДС по разным 
ставкам  для определенных групп материальных ценностей и услуг автоматически. 

Система позволяет вести бухгалтерский и управленческий учет одновременно в единой базе данных. Нет 
необходимости специально готовить отчетность для руководителей высшего звена. Можно сформировать и 
сконцентрировать в одном разделе  меню (ярлыки) необходимые отчеты руководству для оперативного 
управления компанией. Это значительно упрощает получение руководителями различных подразделений 
требуемой информации самостоятельно, без участия подчиненных, поскольку меню и все формы в системе 
настраиваются индивидуально для каждого конкретного пользователя. 

Документы по расходам и доходам (покупкам и продажам) и полученные или произведенные оплаты по 
ним однозначно связаны между собой, что позволяет оперативно отслеживать закрытые и незавершенные сделки 
и операции. 

Предусмотрен механизм пакетного учета первичных документов (учет введенных документов 
единовременно или выбранной группы документов). Например, учет приходных документов, расходных 
документов, начисление НДС с авансов, учет банковских и кассовых документов  др. 

Значительно упрощен способ ввода документов и проводок по журналам. В зависимости от требуемых 
параметров (например, ставок НДС), последние подставляются в документы автоматически из различных 
списков и справочников. При наличии идентичных проводок в журналах требуемые параметры можно 
копировать нажатием одной клавиши – F8. 

Один пользователь может работать практически с любым количеством  одновременно открытых 
документов. Существует несколько способов введения одних и тех же документов, например, путем заполнения 
полей  типовой формы (шаблона) документа или через журнал хозяйственных операций. Режим копирования 
документов  позволяет копировать одновременно несколько документов (например, платежные поручения, 
кассовые ордера). 

Количество измерений (субконто), которые можно использовать в аналитических целях, в системе не 
ограничено. 

Любые проводки и документы в системе фиксируются и не могут быть удалены из нее бесследно. 
Некорректные операции либо сторнируются, либо исправляются с помощью обратной проводки. Для товарных 
операций используют кредит ноты. Поэтому все операции сохраняются в системе и в любое время доступны для 
аудита. 

Любой журнал создания хозяйственных операций может иметь несколько разделов (папок) для 
разграничения работы пользователей. Тем самым легко проверить и отследить эффективность работы персонала. 

К каждой карточке (объекту) можно создавать комментарии. Дополнительная информация, например, к 
карточке счета, позволяет пояснить специфику операций, в которых он участвует. Широко используются 
дополнительные расширенные тексты для облегчения и ускорения дублирования стандартных описаний 
операций в различных документах. 

 Система полностью интегрирована с офисными приложениями Microsoft (Excel, Word). Любые экранные 
формы и отчеты могут быть переведены в соответствующее приложение для дальнейшей обработки, например, 
построения графиков. 

Обобщенный анализ введенных данных, например, просмотр оборотной ведомости, транзакций по 
конкретному счету и отдельных операций по документам выполняется в интерактивном режиме («вычисление на 
лету») при нажатии на соответствующее поле в отчете, вплоть до перехода к просмотру единичного документа. 

 Система Microsoft Dynamics NAV, начиная с версии 4.0, предоставляет дополнительные удобства для 
повышения эффективности работы бухгалтеров и менеджеров. Любое меню и любое поле в меню можно скрыть, 
оставив тем самым только те пункты, которые необходимы для работы конкретного пользователя («ничего 
лишнего»). То же самое можно сделать и в плане счетов. Блокирование (скрытие) неиспользуемых счетов 
упрощает работу с планом счетов в целом, поскольку во всех прочих операциях они будут невидимы. 

 При оформлении заказов на продажу товаров менеджер в том же документе (форме) видит информацию 
о выставленных счетах данному клиенту, величину доступного кредита по нему, если ранее выставленные счета 
этому клиенту еще не были оплачены. По каждому выписываемому в счете товару менеджер видит наличие его 
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на складе, продажные цены, предложенные скидки, количество товаров в оформленных ранее заказах, как 
продажи, так и покупки. 

Система позволяет вести межфирменный учет в одной базе данных. При этом каждая компания может 
иметь свой план счетов. Для целей консолидации предусмотрена возможность переноса всех данных в единый, 
консолидированный план счетов, который связывают с локальными планами счетов компаний с помощью 
дополнительных кодов. При этом итоговая отчетность может быть получена с исключением из нее внутренних 
(межфирменных) оборотов. 

В результате многолетней работы был выявлен ряд недостатков, ограничивающих использование 
Microsoft Dynamics NAV в России. В первую очередь к ним относилась слабая адаптация системы к российскому 
бухгалтерскому и налоговому учету, документообороту и законодательству. Внедрение системы предопределяло 
детальное обследование предприятия, на основе которого для каждого предприятия проводили индивидуальную 
настройку системы в соответствии с требованиями заказчика. Такой подход был не только дорогостоящим, но и 
весьма длительным по времени (от 3 до 6 месяцев). Это не позволяло не только малым, но многим средним 
предприятиям использовать Microsoft Dynamics NAV в своей деятельности. 

Одной из первой компанией, обративших в 2007 году внимание на указанные выше проблемы, был 
«Расчетный центр «Практик».[3] Компания «Расчетный центр «Практик» специализируется на нескольких 
направлениях деятельности – ведение бухгалтерского учета мелких и средних компаний на условиях 
аутсорсинга (более 80 организаций), внедрение в различных фирмах системы Microsoft Dynamics NAV для 
автономного использования или на условиях аренды (хостинг), предоставление организациям услуг по сдаче 
отчетности через Интернет, проведение аудита.  

Руководство компании, основываясь на инструментах стратегического планирования, сформулировало 
основную цель – повысить удовлетворенность клиентов системой Microsoft Dynamics NAV, адаптировать ее к 
российскому законодательству и российской специфики ведения бухгалтерского учета, снизить финансовые и 
временные затраты на ее внедрение в заинтересованных предприятиях не только среднего, но и малого бизнеса, 
повысить конкурентноспособность системы на внутреннем рынке. Одновременно с этим повышалась бы 
эффективность и прибыльность компании в данном секторе экономики. Для достижения поставленной цели 
необходимо было создать предварительно настроенную базу данных Microsoft Dynamics NAV и ее 
демонстрационный аналог, что позволило бы реализовать так называемый «коробочный» вариант – приобрел, 
установил, работай. Естественно, после минимального обучения пользователей. В качестве базового варианта 
рассматривали компании, работающие в сфере услуг и торговли, которых среди средних и малых предприятий 
данной направленности больше 90%. Новая демонстрационная база данных получила условное название ЗАО 
«CRONUS Россия». 

 Анализ внутренней среды компании показал, что она располагает высококлассными специалистами, 
способными решить поставленную задачу, имеет в своем распоряжении минимально необходимые 
материальные ресурсы и технические средства. Являясь Золотым партнером компании Microsoft, «Расчетный 
центр «Практик» в рамках стратегического альянса объединил усилия в этом направлении с компанией 
Microsoft, поскольку конечная цель полностью удовлетворяла обе компании. Более того, компания Microsoft 
могла привлечь к выполнению требуемых работ иных партнеров, если специфических специалистов в компании 
«Расчетный центр «Практик» не было. Единственным дополнительным условием от Microsoft была адаптация 
уже имевшийся в системе Microsoft Dynamics NAV демонстрационной базы данных CRONUS к новым реалиям, 
поскольку она активно использовалась в обучении и тренингах. 

Для выполнения работ компания Microsoft предоставила компании «Расчетный центр «Практик» базу 
данных, в которой все документы сгенерированы как неучтенные, то есть бухгалтерские операции по ним не 
выполнены. Все учтенные журналы удалены (включая журналы ввода входящего сальдо, операции из 
предыдущей версии демонстрационной базы, дополнительные российские операции – касса, банк, и т.д.). План 
работ включал следующие этапы: 
1. Создание проекта документа "Учетная политика" - Описание общих принципов и правил ведения 

бухгалтерского учета в торговой компании среднего размера. 
2. Наполнение базы данных: проверка и коррекция существующих настроек и справочников в базе ЗАО 

“CRONUS Россия” 
2.1. Утверждение нового Плана счетов.   
2.2. Предоставление данных по корреляции счетов между старым и новым планами счетов (mapping) и 

описание внесенных изменений. 
2.3. Определение и утверждение списка таблиц настроек на основе нового плана счетов и внесенных в них 

данных. 
2.4. Определение и утверждение списка таблиц справочников и внесенных в них данных. 

3. Наполнение базы данных: проверка и коррекция сгенерированных неучтенных документов и проводок. 
3.1. Коррекция и утверждение списка бухгалтерских операций, представляемых в новой базе данных. 
3.2. Переработка и коррекция неучтенных документов с целью формирования проводок, соответствующих 

российскому законодательству. 
4. Наполнение базы данных: определение дополнительных проводок и документов 

4.1. Ввод начального сальдо по клиентам, поставщикам, товарам, счетам. 
4.2. Ввод журнальных операций (оплаты поставщикам, оплаты клиентам и пр.) 
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4.3. Закрытие отчетного периода, включающее: операции начисления амортизации, расчет курсовых 
разниц, расчет и учет товарной себестоимости, формирование книг покупок/продаж, закрытие 
затратных счетов и т.д. 

4.4. Коррекция имеющихся настроек модуля Налоговый учет в соответствии с новым планом счетов. 
4.5. Описание коррекции и настройки стандартных регламентных и финансовых отчетов, форм 1-5, 

декларации по НДС, отчет по налогу на имущество. 
5. Создание финальных документов для предварительно настроенной демонстрационной базы данных. 

5.1. Учетная политика ЗАО «CRONUS Россия». 
5.2. План счетов ЗАО «CRONUS Россия» с комментариями. 
5.3. Измерения ЗАО «CRONUS Россия». 
5.4. Перечень основных хозяйственных операций ЗАО «CRONUS Россия». 
5.5. Журнал хозяйственных операций. 
5.6. Оборотно-сальдовые ведомости ЗАО «CRONUS Россия». 
5.7. Бухгалтерский баланс (Форма №1), Отчет о прибылях и убытках (Форма №2), формы отчетности 

(Форма №3, №4 и №5),  Декларация по НДС за 2007 год, Налоговая декларация по налогу на имущество 
ЗАО «CRONUS Россия» 

5.8. Альбом бухгалтерских проводок ЗАО «CRONUS Россия». 
Компания Microsoft присвоила новой системе наименование Microsoft Dynamics NAV EXPRESS, отражая 

тем самым значительно возросшую скорость внедрения для использования ее в средних и малых компаниях. 
Более того, для соблюдения единообразия работ компаний-партнеров, внедряющих Microsoft Dynamics NAV 
EXPRESS, и для облегчения их деятельности, были разработаны специальные документы, включающие анкету 
обследования, обзор методологии внедрения для партнеров, план внедрения, руководство по внедрению и 
руководство пользователя. Компания Microsoft в 2009 году выпустила Microsoft Dynamics NAV EXPRESS на 
российский рынок. 
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[3] Расчетный центр «Практик» - www.a-practic.ru (1.3.2013) 
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БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

Бикалова Н.А.125 
РОССИЯ 

 
В статье раскрыты нормативно-правовые, методологические, финансовые, и организационные аспекты 
реализации Бюджетно-налоговой стратегии Российской Федерации с разрезе программно-целевого 
бюджетирования в условиях глобальных вызовов. Отдельное внимание уделено рискам при переходе на 
программный бюджет и путям их преодоления на субнациональном уровне. Анализируется опыт города Москвы 
по внедрению программного бюджета.  
 

Совершенствование государственного регулирования, неотъемлемой частью которого является бюджетно-
налоговая политика, названо в решениях последних саммитов «Группы двадцати»  актуальным направлением 
для достижения макроэкономической устойчивости государств, достижения устойчивого роста и 
конкурентоспособности  их экономик, а также укрепления безопасности национальных финансовых систем в 
условиях глобальных вызовов. В настоящее время Правительством РФ поставлена задача долгосрочной 
бюджетной устойчивости. Как заявил министр финансов России А.Г.Силуанов,  «задачи бюджетной и налоговой 
политики подчинены тому, чтобы обеспечить за предстоящие десять лет стабильность и конкурентоспособность 
нашей экономики» [1].  

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, 
Долгосрочного прогноза социально-экономического развития, Долгосрочной бюджетной стратегии до 2020 года,  
а также основным положения Бюджетного послания Президента РФ о бюджетной политике в 2013 – 2015 годах 
решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в условиях преемственности курса 
бюджетной политики прошлых лет для обеспечения макроэкономической стабильности, долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, а также снижения зависимости бюджетов от 
внешнеэкономической конъюнктуры.  

В Основных направлениях бюджетной политики  на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
указано, что основными целями бюджетной политики на 2013 год и среднесрочную перспективу являются: 

1. Укрепление макроэкономической стабильности и обеспечение бюджетной устойчивости [7].  
2.  Разработка долгосрочной бюджетной стратегии на период до 2030 года [8]. 
3. Определение параметров развития пенсионной системы [9].  
4. Обеспечение условий для формирования и исполнения федерального закона о федеральном бюджете на 

2014 – 2016 годы в программном формате[10]. 
5. Создание условий для оказания качественных государственных услуг[11]. Переход к «эффективному 

контракту», который должен четко определять условия оплаты труда с учетом «социального пакета» работника в 
зависимости от качества и количества выполняемой им работы по всем направлениям деятельности учреждения 
[2, c.42]. 

6. Разработка и реализация нового этапа развития межбюджетных отношений [12].  
7. Совершенствование системы управления государственными активами и обязательствами Российской 

Федерации [13].  
8. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса [14].  

Кроме того, в приоритетах бюджетной политики значатся: модернизация социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства, развитие инфраструктуры, региональное развитие, пересмотр и отказ от не 
приоритетных расходных обязательств, а также оснащение Вооруженных сил Российской Федерации [3]. 

В Основных направлениях налоговой политики РФ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 года 
особое внимание уделяется мерам в области налоговой политики, направленным на обеспечение бюджетной 
сбалансированности и увеличение доходов бюджетной системы Российской Федерации [4, c.24]. Содержанием 
налоговой политики в среднесрочной перспективе является снижение налоговой нагрузки на труд и капитал и ее 
повышение на потребление, включая дорогую недвижимость, на рентные доходы, возникающие при добыче 
природных ресурсов, а также в переход к новой системе налогообложения недвижимого имущества [15]. В части 
мер налогового стимулирования планируется внесение изменений в законодательство о налогах и сборах по 
поддержке инвестиций и развитию человеческого капитала [16], совершенствование налогообложения при 
операциях с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок [17]. В части мер, 
предусматривающих повышение доходов бюджетной системы Российской Федерации, планируется внесение 
изменений в законодательство по налогообложению природных ресурсов [18]; акцизному налогообложению 
[19]; введению налога на недвижимость [21]; сокращению неэффективных налоговых льгот и освобождений; 
совершенствование налога на прибыль организаций [20]; а также противодействие уклонению от 
налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. 

Одним из актуальных направлений современной бюджетной стратегии является программно-целевое 
бюджетирование, которое  представляет собой действующую на всех стадиях бюджетного процесса систему 
управления бюджетными ресурсами, обеспечивающую эффективное распределение бюджетных расходов и их 
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использование по программам, разрабатываемых на основе долгосрочных стратегических целей и приоритетов 
государственной политики государства, с общественно-значимыми результатами от их реализации.  

Работа внедрению программно-целевых принципов государственного управления и бюджетирования, 
ориентированного на результат, на федеральном уровне началась еще в  рамках процесса реформирования 
бюджетной системы и бюджетного  процесса началась с 2004 года. Ее суть заключалась в интеграциии 
стратегического и бюджетного планирования путем осуществление государственных расходов под конкретные 
цели и результаты. При этом был использован положительный опыт зарубежных стран по применению 
программно – целевого бюджетирования.  Федеральные министерства в России ежегодно представляли Доклады 
о результатах деятельности, в которых были определены стратегические цели, задачи, мероприятия и показатели 
конкретных результатов их работы. Это значительно повысило качество управления бюджетными средствами, 
способствовало  осуществлению эффективной жесткой бюджетной политики и открытости бюджетного 
процесса. 

С начала 10-х годов нашего века программно-целевое бюджетирование в РФ уже означало переход к 
программному бюджету. В целях повышения эффективности государственных финансов и дальнейшей 
оптимизации бюджетного процесса в федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годы, 
впервые было представлено аналитическое распределения бюджетных ассигнований по государственным 
программам РФ в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета[22]. В 2012 году 
«функциональная» структура расходов федерального бюджета была преобразована в «программную», было 
осуществлено аналитическое распределение расходов по государственным программам (далее – ГП), 
подпрограммам, которые включают федеральные целевые программы, и по основным мероприятиям -  
ведомственным целевым программам.  

В Бюджетном послании Президента России  Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2013-
2015 годах» от 28 июня 2012 года подчеркнута важная роль программного бюджетирования для достижения 
целей социально-экономической политики и обеспечения общественного контроля за их выполнением, 
определены ее стратегические и тактические задачи в очередном финансовом году и соответствующем плановом 
периоде [3]. Следуя этой стратегии, внедрение элементов программного бюджета в бюджетный процесс 
началось с федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Следующий бюджетный 
цикл (федеральный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов) планируется полностью 
построить на «программной» базе.  

По данным Минфина России в 2011 году Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Брянская, 
Вологодская, Сахалинская области и другие внедрили  программную структуру бюджетов и сформировали 
региональные ГП. В  2012 году принят в программном формате бюджет г. Москвы. В 2011 году в 26, а в 2012 
году уже в 36 субъектах Российской Федерации расходы, формируемые в рамках программ, составляли более 
50% расходов соответствующих бюджетов. Анализ практики внедрения программного бюджета показывает, что 
в условиях продолжающейся нестабильности экономики существуют риски, связанные с формализацией самого 
принципа программного бюджетирования. Они выражаются в стремлении максимизировать долю «программной 
части» в бюджете. При этом многие субъекты Федерации практикуют включение в целевые программы не 
только капитальные расходы, но и расходы на текущую деятельность.  Так, в Карелии, Калужской, Пензенской, 
Ростовской областях и других регионах доля программных расходов доходит до 70-80 процентов от всех 
расходов регионального бюджета.  

Для преодоления рисков при переходе на программный бюджет на необходим существенный пересмотр 
системы долгосрочного бюджетного планирования - бюджетного стратегирования на региональном и местном 
уровне.  Само формирование государственных и муниципальных программ должно осуществляться в увязке с 
корректировкой или разработкой стратегий (концепций) долгосрочного развития регионов и муниципалитетов. 

Еще одним важным документом, разработанный в соответствии с Бюджетным посланием «О бюджетной 
политике в 2013-2015 годах», является проект «Программы повышения эффективности управления 
общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года» (далее – 
Программа). Ее целью является повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования 
бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития. Программа 
направлена на совершенствование правоприменительной практики при применении новой редакции Бюджетного 
кодекса. 

Полное внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс [23] названо в числе 
основных задач Программы, наряду с  необходимостью дальнейшего стимулирования программно-целевого 
бюджетирования на уровне субъектов РФ, треть которых уже перешла на программные бюджеты. Кроме того, 
предполагается поощрение в форме грантов за счет средств федерального бюджета дальнейшей реализации 
региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов. 

В план реализации Программы на 2013 год включены три мероприятия, непосредственно относящиеся к 
программному бюджету:  

1) Приведение целевых индикаторов и финансового обеспечения «базового» варианта утвержденных 
(одобренных) ГП РФ  в соответствие с предельными объемами расходов на их реализацию на период до 2020 
года [24].   

2) Подготовка предложений по консолидации (укрупнению) субсидий бюджетам регионам, 
предоставляемых в рамках ГП РФ  в целях создания условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов [25].  
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3) Определение порядка формирования долгосрочной бюджетной стратегии [26]. 
Программный бюджет предполагает структурирование всех расходов бюджета на комплекс ГП, которые 

построены по принципу «матрешки» и включают долгосрочные, федерально-целевые и ведомственные 
программы, нацеленные на выполнение стратегических и тактических задач государства [27]. ГП, концентрируя 
входящие в них программы и подпрограммы, тесно связывают стратегическое и бюджетное планирование.  

Нормативно – правовая база для разработки и оценки эффективности госпрограмм существует  с 2010 
года и продолжает расширяться [28]. Например, проектом федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс РФ в части совершенствования бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» закреплено формирование бюджетов бюджетной системы РФ в структуре 
государственных (муниципальных) программ [29]. Это предполагает наличие  новой  структуры классификации 
расходов бюджетов, интегрирующей программный компонент на уровне целевых в действующую структуру для 
«укрупнения» формата бюджетов и расширения самостоятельности главных распорядителей бюджетных 
средств.  

За время действия существующего Бюджетного кодекса с 1 января 2000 года было принято 25 
федеральных законов, которыми введены более 900 изменений и дополнений в его содержание [5]. 
Многочисленные поправки нарушили целостность этого документа, что привело к необходимости написания 
новой редакции. В настоящее время Государственной Думе находится на рассмотрении законопроект "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части совершенствования бюджетного процесса и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", разработанный в рамках реализации Программы Правительства 
РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. Этот документом  
предусмотрены изменения  в части составления и утверждения бюджетов в "программном" формате; 
формирование бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ; совершенствования 
бюджетной классификации;  возможность перераспределения между текущим финансовым годом и плановым 
периодом бюджетных ассигнований в случае формирования закона (решения) о бюджете в "программном 
формате" и др.  

Принятие названных изменений в части вопросов составления проекта бюджета, планирования и 
осуществления бюджетных инвестиций, ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств, в свою очередь, вызывает необходимость разработки изменений в правовые 
акты регионального и муниципального уровней, прежде всего, регулирующие формирование и реализацию 
целевых программ. 

 В проекте федерального закона «О государственном стратегическом планировании»,  разработанном  
Минэкономразвития России, который включен в примерную программу решением Государственной Думы на 
май 2013 года, также подчеркнута необходимость перехода к программной структуре расходов бюджетов  и 
определена ключевая роль ГП в системе документов стратегического планирования.  

На уровне субъектов Российской Федерации параллельно ведется нормативно – правовая и 
методологическая работа по применению программно – целевого бюджетирования. 

Например, Правительство Москвы для перехода на среднесрочный (трехлетний) программно-целевого 
бюджет в 2011 году  внесло изменения в законодательство города Москвы. Было подготовлено два закона города 
Москвы: Закон города Москвы от 23 марта 2011 года № 9 «О составлении проекта бюджета города Москвы на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и Закон города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 (в ред. 
законов г. Москвы от 27 мая 2009 года N 14, от 26 мая 2010 года N 22, от 13 июля 2011 года N 33, от 07 сентября 
2011 года N 38, от 23 мая 2012 года N 20) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве». 
По ГП приняты:  Постановление Правительства Москва от 04 марта 2011 года N 56-ПП "Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города Москвы"; Приказ 
Департамента экономической политики и развития города Москвы и Департамента финансов города Москвы от 
17 апреля 2012 года № 29-ПР/61-ГП «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 
государственных программ города Москвы» и др. 

Было сформировано 16 ГП комплексного характера в соответствии с приоритетами развития города, 
которые были определены Правительством Москвы, при этом некоторые ГП включают 10  подпрограмм 
(например, ГП «Развитие транспортной системы», «Культура Москвы»). Все госпрограммы составляют почти 90 
% расходной части бюджета. При подготовке ГП была проведена инвентаризация всех расходов городского 
бюджета, обоснований всех расходных обязательств, включаемых в ГП, и  работа по подготовке и введению 
новой бюджетной классификации. 

В настоящее время бюджет города Москвы выглядит как финансовое обеспечение госпрограмм, его 
целевые статьи представляют собой программы, подпрограммы, мероприятия. В приложения к бюджету 
ведомственная структура расходов изложена в соответствии с программным принципом, поскольку 
программный бюджет – это распределение не по ведомствам, а именно по программам. Все это способствует 
прозрачности бюджета города Москвы, в каждой из 16-ти ГП заложены натуральные результаты, которые 
должны быть достигнуты за выделенные бюджетные средства. 

Как было отмечено выше, в проекте Программы повышения эффективности управления общественными 
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года отмечена необходимость разработки 
новой структуры классификации расходов бюджета, предусматривающей интеграцию на уровне целевых статей 
в структуру бюджетной классификации программной составляющей. Поскольку  



648 

формирование программного бюджета проходило впервые, в тексте закона о бюджете Москвы 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов была предусмотрена такая особенность исполнения бюджета, как изменение 
сводной бюджетной росписи при уточнении главными распорядителями бюджетных средств видов расходов по 
согласованию с Департаментом финансов города Москвы. Были установлены жесткие сроки для корректировки 
госпрограмм путем  внесения изменений в госпрограммы и в дальнейшем в сводную бюджетную роспись (по 
сравнению в федеральным законодательством - 20 дней): 3 рабочих дня на согласование приказа об изменении 
госпрограммы и столько же для внесения изменений в сводную бюджетную роспись. 

Поскольку бюджет города Москвы и ГП -  единые документы, вся деятельность органов исполнительной 
власти Москвы в настоящее время направлена на реализацию госпрограмм, их финансового обеспечения, 
мониторинга и отчетности. Законодательством установлено, что бюджет в Москве утверждается на три года, а 
ГП, составляющие 90 % бюджета - на пять лет. Таким образом, бюджетное планирование «удлиняется», что 
способствует более достоверному прогнозированию и обеспечивает предсказуемость развития экономики. В 
проекте Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и 
муниципальными) финансами на период до 2018 года предлагается еще больше удлинить срок реализации 
госпрограмм  - до 6 лет. 

Все это свидетельствует об актуальности совершенствования программно-целевого бюджетирования в 
достижения целей современной бюджетной политики в условиях глобальных вызовов. 
 
Список литературы: 
[1] Выступление министра финансов России А.Г. Силуанова  на Международной конференции «Россия и 

мир: 2012-2020» в рамках Гайдаровского форума 19.01.2012 г.  -
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[2] Основные направления бюджетной политики  на 2013 год и плановый период 2014 и 2015  годов, с. 43. 
[3] Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 28 июня 2012 года. - http://kremlin.ru/acts/15786 
[4] Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов, с. 24. 
[5] Актуальные вопросы совершенствования бюджетной системы Российской Федерации, Аналитический 

вестник №13 (399). 
[6] Проект федерального закона № 116795-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части 

совершенствования бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
принят 23.11.2012 года  Государственной Думой ФС РФ в I чтении. 

[7] Законодательно закрепляются бюджетные правила, что должно минимизировать зависимость 
бюджетной системы от волатильности цен на мировом рынке энергоресурсов, повысить точность 
долгосрочного финансового прогнозирования доходов и расходов бюджетной системы и сформировать 
в необходимых объемах суверенные фонды РФ. 

[8] Планируется сформулировать  основные подходы к структурным реформам, увязав их с объективными 
бюджетными ограничениями, наметить ключевые направления бюджетных реформ и другие меры по 
повышению эффективности бюджетных расходов. 

[9] Меры по обеспечению устойчивости системы и сокращению трансферта из федерального бюджета на 
обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в целях 
высвобождения ресурсов на решение других социальных задач. 

[10] Речь идет о комплексных поправках в Бюджетный кодекс РФ, а также будут утверждении 
государственные программы различного назначения до конца 2012 года. 

[11] Предусмотрено повышения среднего уровня оплаты труда работников, оказывающих государственные и 
муниципальные услуги и работы, в связи с   этапами проводимых оптимизационных мероприятий, 
направленных на повышение эффективности соответствующих отраслей социальной сферы.  

[12] Предоставление права субъектам РФ самостоятельно определять те категории граждан, которым 
необходимо оказывать социальную поддержку, исходя из принципа нуждаемости, а также 
осуществление перехода к предоставлению субсидий по принципу «одна государственная программа − 
одна субсидия» и усиление ответственности регионов за неэффективную бюджетную политику и 
способствовать обеспечению в регионах взвешенной долговой политики. 

[13] Требуется обеспечить постоянные приемлемые условия доступа на долговые рынки с целью, как 
снижения стоимости заимствований, так и получения дополнительных доходов от управления 
средствами суверенных фондов. Планируется создать Российское финансовое агентство, которое и будет 
этим заниматься на постоянной основе. 

[14] Разработка в 2013 году методических рекомендаций по представлению бюджетов всех уровней и 
отчетов об их исполнении в понятной, информативной и компактной форме для граждан, а также 
создать Единый портал бюджетной системы РФ, который сделает доступной в режиме реального 
времени структурированную, с учетом потребностей заинтересованных пользователей, информацию о 
бюджетном процессе. 

[15] Основными источниками роста налоговых поступлений может стать как повышение налоговых ставок, 
изменение правил исчисления и уплаты отдельных налогов, так и принятие мер в области налогового 
администрирования. Отдельным направлением политики в области повышения доходного потенциала 
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налоговой системы будет являться оптимизация существующей системы налоговых льгот и 
освобождений, а также ликвидация имеющихся возможностей для уклонения от налогообложения.  

[16] Льготы по налогу на доходы физических лиц, предоставление имущественного налогового вычета, 
налоговое стимулирование инвестиций, поддержка модернизации производства, разработка соглашения 
о распределении расходов, а также упрощение налогового учета. 

[17] Ряд решений по налогообложению операций с еврооблигациями российских эмитентов, депозитарными 
расписками, а также при получении и выплате дивидендов. Должен быть уточнен порядок определения 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций при совершении операций с депозитарными 
расписками и финансовыми инструментами срочных сделок. 

[18] По  повышению уровня налогообложения добычи природного газа и иных полезных ископаемых в 
зависимости от изменения цен на них, как на внутреннем рынке (до 80% добавочной стоимости выше 
уровня инфляции), так и на внешнем (повышение тарифов и пошлин). 

[19] Увеличение акцизов на алкогольную и табачную продукции для формирования дополнительных 
ресурсов бюджетов субъектов РФ. 

[20] В качестве налоговой базы для исчисления налога на недвижимое имущество устанавливается 
кадастровая стоимость соответствующего объекта налогообложения в собственности физического лица 
в размере от 0,05% до 0,3%. При определении налоговой базы для исчисления налога на недвижимость, 
физическим лицам целесообразно предоставлять стандартные и социальные налоговые вычеты. 

[21] С одной стороны уточнение доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций, а с другой стороны уточнение порядка признания отдельных видов расходов. 

[22] В соответствии с Программой Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р,  с Планом мероприятий по реализации в 2011 году Программы Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 675-р  

в целях создания правовой базы для перехода к формированию бюджетов на основе программно-целевого принципа в деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 
[23] Другие задачи Программы включают: упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами 

публично-правовых образований; реализацию мер по повышению эффективности бюджетных расходов; 
повышение качества финансового менеджмента в секторе государственного управления; а также 
открытость и прозрачность управления общественными финансами. 

[24] Мероприятие должно быть реализовано распоряжением Правительства РФ ответственными 
исполнителями ГП в III квартале 2013 года. 

[25] Соответствующий доклад в Правительство РФ в IV квартале 2013 года  должны подготовить Минфин 
России, Минрегион России, и Минэкономразвития России. 

[26] Минфин России и Минэкономразвития России в 2-х месячный срок после принятия изменений в 
Бюджетный кодекс РФ в части управления государственными финансами, а также требований, 
определяемых долгосрочной бюджетной стратегией, обязаны представить проект постановления 
Правительства РФ. 

[27] С учетом Концепции долгосрочного развития до 2020 года, Долгосрочного прогноза социально-
экономического развития, Долгосрочной бюджетной стратегии до 2020 года, отраслевых стратегий и 
программ. 

[28] Постановления Правительства РФ:  от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности ГП Российской Федерации» и от 20 декабря 2012 г. № 1351 «О 
внесении изменений в порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2010 г. № 1950-р «Об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации». 
Приказы Минэкономразвития России  от 22 декабря 2010 г. № 670 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации»,  и от 26 
декабря 2012 г. № 817 «О внесении изменений в Методические указания по разработке и реализации 
государственных программ Российской Федерации» и др. 

[29] Изменение бюджетного процесса в связи с программным бюджетом включает:  изменения порядка 
формирования федерального закона о федеральном бюджете; уточнение объемов действующих 
расходных обязательств и принятие решений по новым расходным обязательствам, исходя из 
планируемых результатов реализации ГП; усиление роли Бюджетной комиссии при принятии решений 
по уточнению действующих и принятию новых расходных обязательств; доведение предельных объемов 
по ответственным исполнителям ГП (не по главным распорядителям средств федерального бюджета); 
учет параметров долгосрочного прогноза бюджетной системы (предельных объемов на реализацию ГП, 
обсуждение параметров ГП в Государственной Думе при рассмотрении проекта закона о бюджете; 
корректировку организации исполнения бюджетов.  
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС РОССИИ И СТРАН МИРА КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
Воскресенская Н. О.126 

РОССИЯ 
 
Золото – важный элемент в современной финансовой системе мира, обладающий уникальной 
способностью повышать степень устойчивости национальных экономик в условиях общей 
неопределенности и глобальных экономических кризисов. Это обстоятельство формирует постоянный 
спрос на золото в международном сообществе, и все развитые страны в настоящее время имеют 
значительные государственные  золотые запасы. Политика правительства РФ в последнее десятилетие 
также была направлена на увеличение золотого запаса страны; Россия, сделав целенаправленный рывок, 
сумела войти в группу стран-лидеров в мире по величине золотого запаса. Важно продолжать данную 
политику, так как по прогнозам экспертов последнее золото будет извлечено из недр Земли еще до 
середины текущего столетия.  
 
«Золото по-прежнему служит главным платежным средством в мире…  
В чрезвычайных обстоятельствах бумажные деньги не нужны никому,  
тогда как золото принимают к оплате всегда». Алан Гринспен [1]. 
 
«Золотое правило: Правила создает тот, у кого золото».  
Народная мудрость. 
 
 Золото - вечный символ богатства и власти, частый предмет зависти и нередкая причина преступлений 
— одним фактом своего присутствия на планете во многом предопределило ход мировой истории. Золото - 
первый металл, с которым познакомился человек; и если судьба почти всех металлов и сплавов в мире 
людей была переменчива [2], то золото является исключением. Уже в эпоху образования ранних 
государств добыча, покупка и хранение золота рассматривается властителями как дело исключительной 
важности; желанное на заре человеческой истории, оно остается таковым и в наши дни: на золото всегда 
был стабильный спрос и на международном, и на внутренних рынках.  
 В числе причин, определивших непоколебимый и неизменно высокий статус золота, укажем на 
гармоничную совокупность его качеств как денежного материала [3]; его ценные технические 
характеристики [4]; его непреходящую красоту для глаз человека и связанную с этим востребованность у 
всех народов и во все времена как элемента бытовой и художественной культуры [5]; его редкость [6, с. 
79.] и невозможность создания на Земле [7]. Взятые вместе, эти параметры определяют «золотую 
политику» человечества - вектор нашего рационального и эмоционального отношения к золоту.  
 На государственном уровне эта политика проявляется, в частности, через создание золотого запаса 
страны. Золотой запас страны — государственный фонд золота в слитках и монетах, хранящийся в 
центральном эмиссионном банке или казначействе страны - используется как резерв при международных 
расчетах и выступает одним из средств обеспечения устойчивости национальной валюты [8, с.426; 9, с. 
148]. Многие банки мира хранят золото в качестве одного из источников ликвидности; многие страны 
имеют свой золотой запас; другие хотели бы его иметь.  
 Стремление стран мира располагать собственным золотым запасом стало закономерным 
следствием тех функций, которые золото выполняло на протяжении всей истории земной цивилизации. 
Начиная с древнейших времен и до конца прошлого столетия золото, являясь международным 
эквивалентом стоимости любого товара, лежало в основе всех денежных систем государств мира [10]. В 
настоящее время золото формально не является валютным (монетарным) металлом и не используется в 
обращении в качестве денег для обычных платежей; золотые монеты не обращаются ни в одной стране 
мира [11]. Однако фактически золото продолжает определять стоимость многих мировых валют; 
оставаясь важнейшей частью золотовалютных государственных резервов, и, будучи страховым фоном для 
приобретения резервных валют, оно играет огромную роль в мировой экономике. 
  Анализ поведенческих стратегий правительств в периоды кризисов и  нестабильности в мировой 
экономике — явлений опасных, трудно прогнозируемых, однако неизбежных и регулярных, приводит 
многих экспертов к выводу о том, что во времена любых социальных и политических потрясений из всех 
монетарных активов именно золото лучше всего сохраняет свою ценность на долгосрочную перспективу и 
наилучшим образом выполняет стабилизирующую функцию в системе активов. Именно золото 
расценивается многими ведущими аналитиками как оптимальный финансовый инструмент для 
страховки от ряда биржевых рисков, в частности, ослабления доллара и неустойчивости других мировых 
валют. Практика показывает также, что в современном мире золотой запас – это тот резерв, который, 
обладая высокой степенью ликвидности, может быть продан и превращен в деньги в кратчайший срок. 
Действительно, страны, находящиеся в сложной экономической ситуации, с успехом используют свой 
золотой запас в качестве залога для получения внешних валютных кредитов. Таким образом, золотой 
запас страны может и должен рассматриваться как фундаментальный показатель ее финансовой 
устойчивости.  

                                                
126 Воскресенская Нина Олеговна, кандидат исторических наук, доцент при Финансовом университете  при Правительстве РФ 
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 Данное обстоятельство понуждает большинство стран мира пристально следить за развитием 
процессов на мировом рынке золота и стараться поддерживать свои государственные запасы 
драгоценного металла на необходимом уровне.  
 Неудивительно, что именно на пополнение этих запасов долгое время шла значительная часть 
добываемого в мире золота. Во многом эта политика продолжается и сейчас. Отношение к золоту со 
стороны мирового экономического сообщества как к поистине драгоценному металлу принципиально не 
изменилось, и одним из объективных показателей важности золота для государства является, в частности, 
современная система его хранения [12]. 
 В числе главных параметров золотого запаса назовем его величину и динамику. По абсолютному 
объему золотого резерва можно судить о том, на какой ступени в мировом экономическом «табеле о 
рангах» находится конкретная страна;  динамика же объема золотого запаса содержит ценную 
информацию о характере тенденций в развитии национального хозяйства.  
 Какова же сейчас общемировая ситуация по формированию и поддержанию золотых запасов? 
 В настоящее время в государственных хранилищах стран мира сосредоточена примерно 25-30 % 
суммарного количества золота, добытого из недр Земли за всю историю человечества, и основными 
централизованными владельцами золота   являются государства.  
 По информации Всемирного совета по золоту (ВСЗ) абсолютный лидер в мире с максимальным 
золотым запасом, составляющим на февраль 2013 г. 8,133.5 тыс. т - США; за последние 30 лет золотой запас 
США практически не менялся. Второе место принадлежит Германии, которая, стартуя в 1951 г. с 24.5 т, в 
результате целенаправленных и последовательных действий сумела к 2013 г. увеличить свой золотой запас до 
отметки 3,391.3 т. В группу стран-лидеров также входят Италия (в 1951 и 2013 гг. — 295.9 и 2,451.8  т золота 
соответственно); Франция (в 1951 и 2013 гг. — 530.6 и 2,435.4 т золота соответственно); Швейцария, 
занимающая первое место в мире по количеству золота на одного жителя страны – 136.5 грамм (в 1951 и 
2013 гг. — 1,290.5 и 1,040.1 т золота соответственно); Нидерланды (1951 г. — 282.1 т; 2013 г. - 612.5 т). 
Важным представляется тот факт, что за последние 50 лет практически все западноевропейские страны 
проводили наращивали объем золотого запаса; обратные эффекты были крайне незначительны [13].  
 В Юго-Восточной Азии лидерами по объему золотого запаса являются Китай, который в 1977 г. был 
хозяином 398.1, а в 2013 г. - уже 1,054.1 т чистого золота;  Япония: располагая в 1951 г. лишь 9.2 т золота, в 
2013 г. она сумела выйти на показатель в 765.2 т; Индия — в 2013 г. обладает 557.7 т золота.  
 По статистическим данным ВСЗ на февраль 2013 г. большими (500-300 т) запасами драгоценного 
металла владеют Тайвань (423.6 т), Португалия (382.5 т),  Венесуэла (365.8 т), Турция (359.6 т), Саудовская 
Аравия (322.9 т) и Великобритания (310.3 т). Хозяевами 100-300 т золота являются 16 стран мира: 
Бельгия, Испания, Австрия, Швеция, Румыния, Польша, Греция, Казахстан, Филиппины, Таиланд, 
Сингапур, Мексика, Алжир, Ливан, Ливия, ЮАР. Еще 10 стран — Корея, Индонезия, Австралия, 
Аргентина, Бразилия, Кувейт, Египет, Пакистан, Дания и Белоруссия - хранят 50-100 т золота. В 21 стране 
мира золотой запас варьируется от 10 до 50 т, в эту группу входят Финляндия, Чехия, Словакия, 
Болгария, Украина, Сербия, Кипр, Боливия, Перу, Ирак, Эквадор, Колумбия, Катар, Сирия, Иордан, 
Марокко, Нигерия, Афганистан, Бангладеш, Малайзия, Камбоджа. Наконец, золотые запасы 34 стран не 
превышают 10 тонн: это Исландия, Ирландия, Люксембург, Венгрия, Словения, Босния и Герцеговина, 
Македония, Албания, Латвия, Литва, Киргизия, Таджикистан, Монголия, Тунис, Гана, Папуа-Новая 
Гвинея, Йемен, Бахрейн, Бруней, Маврикий, Гонконг, Шри-Ланка, Канада, Парагвай, Сальвадор, 
Мозамбик, Аруба, Суринам, Лаос, Мьянма, Тринидад и Тобаго, Гватемала, Гондурас.  
 Всего же в списке государств, центральные банки которых подвергаются регулярному 
мониторингу со стороны Всемирного совета по золоту - 177 стран, из них только 118, по сведениям 
экспертов ВСЗ, имеют золотые активы [14].  
 Согласно статистическим данным Всемирного совета по золоту, общая сумма государственных 
запасов золота в мире на февраль 2013 г. определяется в 31,597.6 т.    Более 70% мировых золотых 
запасов принадлежат США и развитым странам Западной Европы. Итак, самые крупные экономики 
мира контролируют основную часть мирового золотого запаса. Очевидно, что контроль над золотом 
напрямую скоррелирован с силой их влияния в мировом экономическом сообществе. Очевидно также, что 
эти страны продолжат оказывать определяющее влияние на рынок золота в последующие 20 лет. 
 Еще одной важной характеристикой золотого запаса, а также индикатором отношения к нему со 
стороны государства является доля золота в общем объеме национальных золотовалютных резервов.  
 В начале текущего столетия в число стран с наиболее высоким значением этого показателя 
стабильно входят США, Германия, Франция, Италия, Португалия, Греция и Венесуэла — доля золота в 
общем объеме национальных золотовалютных резервов этих государств превышает 70 %; для Австрии, 
Нидерландов, Кипра, Словакии и Таджикистана этот показатель на февраль 2013 г. колеблется в рамках 
50-70%; для Испании, Бельгии, Египта, Ливана, Пакистана, Лаоса, Эквадора, Белоруссии и Украины — 
25-50%; для Финляндии, Ирландии, Великобритании, Люксембурга, Швейцарии, Швеции, Чехии, 
Словении, Румынии, Македонии, Болгарии, Турции, Казахстана, Камбоджи, Афганистана, Кувейта, 
Арубы, Суринама, Боливии, Сальвадора, Филиппин и ЮАР - 10-24%. Не превышает 10 % доля золота в 
общем объеме национальных золотовалютных резервов Австрии, Дании, Венгрии, Латвии, Литвы, 
Польшы, Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины, Исландии, Канады, Ливии, Марокко, Бахрейна, 
Брунея, Туниса, Сирии, Алжира, Йемена, Иордана, Ирака, Катара, Саудовской Аравии, Папуа-Новой 
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Гвинеи, Нигерии, Ганы, Монголии, Киргизии, Кореи, Китая, Гонконга (ВЗС дает эти сведения отдельно от 
Китая), Индии, Японии, Тайваня, Таиланда, Шри Ланки, Сингапура, Малайзии, Индонезия, Бангладеша, 
Мьянмы, Маврикия, Бразилии, Аргентины, Колумбии, Мексики, Гватемалы, Перу, Парагвая, 
Мозамбика, Тринидад и Табаго и Гондураса [14].  
 Средняя величина этого показателя в мире составляет примерно 10 %. Аналитики прогнозируют, 
что такие быстро развивающиеся страны как Китай, имеющие в настоящее время незначительную долю 
золота в общих золотовалютных резервах, будут стремиться ее увеличить.     
  Какое же положение занимает в «золотой диспозиции» мира Россия? Каковы главные характеристики ее 
золотого запаса? Можно ли оценивать современную «золотую» политику государства как фактор, работающий 
на ее экономическую стабильность? Каковы могут быть оптимальные варианты дальнейшей политики 
российского государства по отношению к золотому запасу?  
  Всемирный совет по золоту оценивает величину золотого запаса России на февраль 2013 г. в 957.8 т, 
а долю золота в общем объеме золотовалютных резервов  страны — в 9.5 % [14]. Россия, таким образом, по 
запасам драгоценного металла уверенно входит в группу стран-лидеров в мире, а по доле золота в общем объеме 
золотовалютных резервов находится на среднем для планеты уровне.   
 Для более полной оценки направленности «золотой» эволюции России и достигнутого ею на настоящий 
момент уровня выделим основные вехи в истории становления ее золотого запаса. 
 Первое отечественное золото было извлечено из земли лишь в XVIII в., до этого времени считалось, что 
своих золотых месторождений у России нет. Динамика отечественной золотодобычи в Российской империи 
весьма показательна: если за весь XVIII в. было добыто всего 830 кг золота, то в конце XIX в. его ежегодная 
добыча составляла уже около 40 тонн. Активное стремление высших чиновников финансового ведомства 
Российской империи к накоплению драгоценного металла на протяжении второй половины XIX века 
способствовало укреплению финансовой системы страны, и в 1888 г. государственный бюджет империи 
становится бездефицитным [15, с.100-109]. Это важное обстоятельство сделало возможным проведение в 1895-
1897 годах знаменитой денежной реформы, автором которой был И.А. Вышнеградский, министр финансов 
России в 1886-1892 гг., а организатором - С.Ю. Витте, министр финансов в 1892-1905 гг. Закономерным 
результатом реформы стало введение в стране золотого стандарта и вхождение России в группу стран с наиболее 
устойчивой денежной системой в мире. Всего же в России к 1917 году было добыто порядка 2,700.0 тонн золота, 
а золотой запас составил более 1,600.0 тонн, обеспечив России по этому показателю четвертое место в мире 
после США, Франции и Великобритании.   
 Первая мировая война и революции 1917 года привели к резкому негативному изменению ситуации с 
национальным золотым запасом. В 1921 г. добыча драгоценного металла не достигла 2.5 тонны; кроме того, на 
протяжении всех 20-х годов СССР активно продавал золото за границу. В итоге к началу 1930-х годов общие 
золотовалютные резервы страны не превышали 150.0 т. Однако именно золото и только оно позволяло закупать 
на мировом рынке требуемую для индустриализации технику и оборудование; это означало, что золотой запас 
придется создавать заново.  
 Многие методы, которыми осуществлялась эта задача, были нередко незаконны и преступны. В их числе 
золотодобыча руками заключенных на Колыме, изъятие золотого имущества церкви, массовые реквизиции 
личных золотых сбережений граждан, расстрелы «укрывателей валюты и золота», обмен золота на 
продовольствие через сеть магазинов Торгсина по неравноценному заниженному курсу. Эти методы являются 
предметом тщательного анализа в современной историографии [16] и получили соответствующие оценки с точки 
зрения их гуманистической составляющей. Однако так или иначе в результате этих мероприятий в СССР была 
вновь создана золотодобывающая промышленность и золотой запас страны стал расти.  
 Уже в 1930-е годы СССР вышел на второе, после ЮАР, место в мире по золотодобыче, которая не 
прекращалась и во время Великой Отечественной войны. После войны Сталин прекратил практику продажи 
драгоценного металла за границу. К 1953 г. ежегодная добыча золота в СССР превысила 100-тонную отметку, а 
золотой запас страны еще более увеличился за счет послевоенных репараций - после Второй мировой войны 
произошло самое масштабное в истории человечества перераспределение золота - и составил, по разным 
оценкам, от 2,051.0 до 2,804.0 тонн. Накопленное золото обеспечивало авторитет СССР на международной 
арене.  
 Однако задержаться надолго на том золотом пьедестале нашей стране не удалось. Уже в 1960-е годы 
золото опять стали активно тратить — как для нужд внешних — прежде всего для поддержки стран, 
декларирующих свою готовность встать на социалистический путь развития, так и внутренних — неэффективная 
социалистическая экономика не могла в полной мере обеспечить даже скромные потребности населения, диктуя 
необходимость закупок части продовольствия за рубежом. Золотой запас сокращался, и в 1991 г. составил всего 
240.0 т; вместе с золотой казной Сталина подошла к концу и советская эпоха [16]. 
  Лидерам постсоветской России пришлось, как и лидерам Советской России почти сто лет назад, 
пришлось создавать национальный золотовалютный запас практически «с нуля». Добыча золота, которая в 
течение десятилетий из года в год неуклонно снижалась и в 1998 г., достигла своего минимума (114.6 т), с 1999 г. 
стала постепенно расти, достигнув в 2010 г. высокого показателя в 199.0 тонн. Россия опять вошла в число 
стран-лидеров в сфере золотодобывающей промышленности. В 2011 г. в мире было всего добыто 2,809.5 т 
золота, из них в России — 185.3 т (6,6 % мировой добычи). В настоящее время в России действуют около 16 
золотодобывающих компаний, крупнейшая из которых - «Полюс Золото», разрабатывающая рудные и 
россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях. Эксперты 
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полагают, что в ближайшие годы золотодобывающая отрасль России продолжит находиться в фазе подъема; 
эффективная эксплуатация крупных и средних месторождений приведет к тому, что ежегодная добыча золота в 
России может выйти на отметку 250.0 т. Всего же из недр России к настоящему времени было извлечено более 
12,000.0 тонн драгоценного металла, что составляет около 7 % всего добытого на Земле золота [17]. 
 Отметим, что особое внимание к «золотому» вопросу власти страны проявили в 2005 г., когда было 
заявлено о намерении Центробанка РФ удвоить золотой запас и увеличить долю золота в резервах страны с пяти 
до десяти процентов; в целом на март 2013 г. этот план практически выполнен; самые большие пополнения 
золотого запаса были сделаны в 2012 г. Политика России по наращиванию драгоценного металла может 
помочь рублю стать в будущем международной резервной валютой [18].  
 Всемирный совет по золоту (ВСЗ) сообщает, что удвоение Россией запасов золота за последние 
пять лет - это самый быстрый рост золотого запаса среди стран мира. В целом финансовые аналитики 
оценивают данную стратегию как очень удачную. История России свидетельствует о том, что 
наращивание объемов государственного золота очевидно способствует ее поступательному народно-
хозяйственному развитию, тогда как сокращение национального золотого запаса, напротив, самым 
тесным образом скоррелировано с периодами серьезных экономических проблем. Следовательно, 
проводимая государственная политика по накоплению золотого запаса страны успешно работает на 
повышение уровня ее экономической безопасности. 
 Итак, золотой запас всех современных государств продолжает оставаться существенным фактором их 
экономической мощи. Главное назначение золота в финансовой сфере сейчас — быть стабилизационным 
фондом страны, ее стратегическим запасным резервом [19]. Нет оснований полагать, что в будущем, тем 
более обозримом, в этой сфере произойдут какие-либо кардинальные перемены: человечество пока не 
имеет альтернатив золоту. В ближайшие годы спрос на благородный металл будет расти — как со стороны 
финансовых институтов, так и со стороны медицины, авиационной, космической, ювелирной отраслей 
промышленности. 
 Запасы золота в природе жестко ограничены [20], и этот фактор должен учитываться при выработки 
политики государства по формированию золотого запаса. Когда земное золото иссякнет, в выигрыше 
окажутся те страны, которые сумеют к этому времени создать наибольший золотой запас - как на уровне 
государственных, так и частных накоплений. Предположительно это произойдет в 2025-2035 гг., когда будут 
разработаны все известные золотые месторождения. Все золото мира тогда составит всего лишь около 200,000.0-
250,000.0 тонн.  
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ГАЗА ИЗ РОССИИ 
Жаворонкова Е.Н.127 

РОССИЯ 
 

В статье раскрываются ключевые экономико-правовые факторы, определяющие цену на экспортируемый из 
России газ – налогообложение экспорта газа и затраты на транзит, демонстрируются проблемы, связанные со 
сложностью и неоднозначностью действующей правовой базы, анализируются изменения в законодательстве, 
связанные с вступлением России в ВТО. Проведенное исследование позволило сравнить уровень цен и структуру 
цены за газ при транспортировке по газопроводам «Ямал-Европа» и «Голубой поток», выявить ряд проблем, 
возникающих перед ОАО «Газпром» при экспорте нефти.  
 

Экспорт российского газа осуществляется ОАО «Газпром» преимущественно в рамках долгосрочных 
контрактов сроком до 25 лет, заключенных на базе межправительственных соглашений. Государственное 
регулирование экспорта газа осуществляется главным образом в соответствии Федеральным Законом от 18 июля 
2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа»[1]. Кроме того, на некоторые аспекты экономических отношений в области 
экспорта газа косвенно влияют отдельные положения законодательства, регулирующего потребление газа на 
территории России. К таким нормативно-правовым актам относится, например, Федеральный закон от 
31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"[2]. 

Ключевыми факторами экономико-правового характера, определяющими экспортные цены на российский 
газ, являются: 
• налогообложение экспорта газа; 
• затраты на транзит газа. 

В настоящее время налогообложение операций по экспорту газа осуществляется в виде налога на 
добавленную стоимость (НДС), экспортной пошлины на газ и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).  

Распространено мнение, что операции по экспорту газа не облагаются НДС. Это связано с тем, что в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК) [4, ст. 164, пункт 1, подпункт 1] при 
реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, применяется налоговая ставка 0 процентов. 
Однако между операциями, облагаемыми по ставке НДС 0% и операциями, освобождаемыми от 
налогообложения, есть существенные различия.  

Фактически операции, облагаемые по ставке НДС 0%, формируют налоговую базу по НДС. По таким 
операциям в налоговом учете компании-экспортера составляются специальные налоговые регистры и отчеты. 
Кроме того, по операциям, облагаемым по ставке НДС 0% суммы входящего НДС, уплаченные по товарам 
(работам, услугам), подлежат вычету.  

Согласно пункту 2 статьи 171 НК [4] налоговым вычетам по НДС подлежат суммы налога, предъявленные 
налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг, имущественных прав) на территории РФ либо 
уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки 
вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через границу РФ без таможенного 
оформления. При этом для применения налогового вычета по НДС товары (работы, услуги, имущественные 
права) должны быть приобретены для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения (в 
нашем случае для осуществления операций по экспорту газа).  

В соответствии со статьей 164 НК фактически у компании-экспортера возникают нулевые суммы к уплате 
НДС по ставке 0%, в случае, если такие операции соответствуют следующим необходимым условиям 
применения ставки НДС 0%: 
• имеет место фактический вывоз товара за пределы таможенной территории РФ; 
• в налоговый орган представлены следующие документы, предусмотренные статьей 165 НК РФ: 
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• контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара за 
пределы единой таможенной территории,  

• надлежаще оформленная таможенная декларация (ее копия) с отметками таможенных органов, 
• копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками 
таможенных органов мест убытия, подтверждающих вывоз товаров за пределы РФ.  

Если в соответствии со статьей 164 НК Российской Федерации в налоговый орган не представлен полный 
перечень надлежаще оформленных перечисленных выше документов, организация-экспортер начисляет НДС по 
операциям поставки газа за рубеж по ставке 18%.  

Исследование показывает, что ОАО «Газпром» обычно пользуется возможностью применение ставки 
НДС 0% по операциям экспорта. Данный факт зафиксирован в учетной политике компании. В частности, в 
примечании 5 к Консолидированной финансовой отчетности от 31.12.2011 сказано, что «… экспорт товаров и 
оказание ряда услуг в отношении экспортируемых товаров облагается по ставке 0%, обоснованность применения 
которой подтверждается по мере предоставления в налоговые органы всех необходимых документов, 
предусмотренных действующим налоговым законодательством. Суммы входного НДС, относящегося к 
операциям, подлежащим обложению по ставке НДС 0%, принимается к вычету».[9] 

Государственное регулирование экспортных пошлин на газ осуществляется в соответствии с Законом РФ 
от 21 мая 1993 г. N 5003-I "О таможенном тарифе"[3], Таможенным кодексом РФ от 28 мая 2003 г. [5]. Кроме 
того, в соответствии с обязательствами России после ее присоединения к ВТО в июле 2012 года были 
пересмотрены ставки экспортных пошлин на ряд товаров, в том числе природный газ. Нормативно-правовым 
актом, введшим в действие новые ставки таможенных пошлин, является Постановление Правительства РФ 756 
от 21.07.12 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской 
Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» [6]. Согласно этому Постановлению при 
реализации природного газа за пределы Таможенного союза экспортные таможенные пошлины взимаются по 
фиксированной ставке 30% от таможенной  стоимости экспортируемого природного газа. [12].  

Необходимость выполнения Постановления привело к корректировке учетной политики ОАО «Газпрома»: 
в примечании 5.9 к Консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром» от 31.12.2011, посвященного 
особенностям учетной политики компании, указано, что компания платит пошлину на экспорт природного газа 
за пределы стран Таможенного союза по ставке 30% от таможенной стоимости природного газа [11]. Вместе с 
тем, на ранее заключенные контракты данное Постановление не распространяется: в настоящее время газ, 
поставляемый в Турцию по "Голубому потоку" не облагается экспортной пошлиной. Согласно 
межправительственному соглашению между Турцией и РФ, нулевая экспортная пошлина для «Голубого потока» 
действует до 2015 года [14]. 

Следующим налогом, оказывающим влияние на цену экспортируемого из России газа, является налог на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ). Согласно статье 338 Налогового кодекса Российской Федерации налог на 
добычу полезных ископаемых, относящийся к добыче углеводородов, включая природный газ, начисляется 
пропорционально объему добытого полезного ископаемого в натуральном выражении. НДПИ в отношении 
природного газа рассчитывается как произведение объема добытого полезного ископаемого на специфическую 
фиксированную налоговую ставку.  

Согласно статье 342 Налогового кодекса РФ в настоящее время действуют следующие налоговые ставки 
на добычу 1 000 кубических метров газа при добыче газа горючего природного из всех видов месторождений 
углеводородного сырья: 509 рублей (на период с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно); 582 рубля (на 
период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно); 622 рубля (начиная с 1 января 2014 года). В сентябре 
2012г. в Государственную думу РФ был внесен законопроект об увеличении НДПИ. Финальные значения ставок 
НДПИ в данном законопроекте оказались несколько выше действующих в настоящее время ставок. Согласно 
последней версии законопроекта, рост ставки НДПИ предполагается увеличить на 6-12% [15]. 

 Как было показано выше, помимо налогов, другим ценообразующим фактором на экспортируемый газ 
являются затраты на транзит. В настоящее время применяются четыре методики расчета тарифов за транзит газа:  
• почтовые тарифы, которые предполагают использование единой фиксированной платы за транспортировку 
любого объема газа в пределах района, в котором действует тариф. 

• методика «из пункта до пункта», в которой конкретный тариф применяется к каждой паре пунктов приема и 
сдачи в рамках системы.  

• методика «на входе/выходе», в рамках которой отдельный тариф устанавливается для каждого пункта 
приема и сдачи.  

• дистанционные тарифы, которые предполагают, что грузоотправитель должен вносить плату исходя из 
расстояния между указанными пунктами входа в систему и выхода из нее.  
Кроме того, применяются различные сочетания указанных выше методик. Например, существуют 

зональные схемы, в которых используются дистанционные тарифы или тарифы «на входе/выходе» с почтовыми 
сборами в пределах зоны.  

Затраты на транзит газа во многом определяется маршрутом его транспортировки по газопроводам и 
тарифам на услуги по транспортировке газа в странах, по территориям которых проходит транзит и в связи с 
этим затраты могут быть очень волатильны. Например, до недавнего времени российский газ поставляется в 
Турцию по газопроводу "Голубой поток". До 31.12.2011 г. газопровод "Голубой поток" дополнял 
газотранспортный коридор из России в Турцию через территорию Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии (так 
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называемый Балканский транзитный коридор или западный коридор). Однако в 2011 году ООО «Газпром 
экспорт» получил уведомление от турецкой компании Botas о том, что она не продлевает срок действия 
контракта на поставку 6 млрд кубометров российского газа после 2011 года, что привело к увеличению затрат в 
2012 году. 

Как правило, тарифы на транзит газа устанавливаются посредством ратификации соглашений или других 
актов, заключенных между российской стороной (от ее имени действует ОАО «Газпром») и зарубежной 
стороной. В некоторых случаях имеют место долгосрочные соглашения (Молдова, Румыния, Болгария). В ряде 
стран тарифы на транзит газа пересматриваются регулярно. В частности, с 2010 года ставка тарифа на 
транспортировку газа по территории Украины является плавающей и определяется по формуле, зависящей от 
стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. 

Следует учитывать, что кроме затрат на транзит газа на территории зарубежных государств при 
формировании цены газа для конечных потребителей учитывается и затраты на его транзит на территории 
России. Газотранспортные тарифы в России устанавливаются Федеральной службой по тарифам (ФТС). Плата за 
доступ к системе газоснабжения устанавливается ФТС на общей методической основе в соответствии с 
«Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по 
его транспортировке на территории Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, а также в соответствии с «Методикой расчета тарифов на услуги 
по транспортировке газа по магистральным газопроводам», утвержденной приказом ФСТ России от 23.08.2005 
№ 388-э/1. 

В настоящее время газотранспортные тарифы установлены Приказом Федеральной службы по тарифам от 
8 июня 2012 г. № 143-э/1 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным 
газопроводам ОАО «Газпром», входящим в Единую систему газоснабжения, для независимых организаций». 
Согласно общей методике расчета тариф на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам 
складывается из ставки за пользование магистральными газопроводами и ставки за совершаемую работу по 
перемещению газа. 

Для расчета стоимости транспортировки экспортируемого газа по магистральным газопроводам на 
территории России используются двухставочные тарифы. Согласно пункту 26 Методики расчета тарифов на 
услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, утвержденной приказом ФСТ России от 
23.08.2005 № 388-э/1, двухставочный тариф формируется из следующих ставок: 
• ставка за пользование магистральными газопроводами. Ставка за пользование устанавливается на 
транспортировку 1000 м3 газа между зонами входа в газопроводную систему и выхода из нее; 

• ставка за совершаемую работу по перемещению газа устанавливаются на транспортировку 1000 м3 в 
случае, если транспортировка газа для всех потребителей транспортных услуг осуществляется по одному 
маршруту.  

 Согласно пункту 1.2. Приказа ФСТ от 8 июня 2012 г. № 143-э/1 в 2012 году действует следующая ставка 
за совершаемую работу по перемещению газа тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральным 
газопроводам ОАО «Газпром», предназначенного для потребителей, расположенных: 
• в пределах территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе в 
размере 12,02 руб. за 1000 куб. м. газа на 100 км. (без НДС); 

• за пределами территории Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном союзе 
в размере 13,31 руб. за 1000 куб. м. газа на 100 км. (без НДС). 
В свою очередь ставка за пользование магистральными газопроводами тарифа на услуги по 

транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО «Газпром» является дифференцированной и зависит 
от зоны входа и зоны выхода (ежегодно устанавливаются ФСТ РФ в форме Приказов "Об утверждении тарифов 
на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО «Газпром» для независимых 
организаций»).  

В таблице 1 представлена поквартальная динамика тарифов на транзит газа по газопроводу «Голубой 
поток» за 2012 г.  

 
 

Таблица 1. Тарифы на транзит газа по газопроводу «Голубой поток» 
Страна Период действия тарифа 

1 кв. 
2012 

2 кв. 
2012 

3 кв. 2012 4 кв. 2012 

Россия, в долларах США за 1 тыс. куб. м на 100 км 
[16] 

1,02 
 

1,02 1,09 1,09 

Принимая во внимание общую протяженность газопровода «Голубой поток» в 1213 км и средний тариф 
на услуги по транзиту 1 тыс.куб.м газа на 100 км в 1,055 доллара США, общая средняя стоимость 
транспортировки 1 тыс.куб.м в 2011 году составляла 12,8 доллара США. 

Для сравнения нами был проведен анализ затрат на транзит газа, поставляемого в Германию по 
трубопроводу «Ямал-Европа». Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории 
четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. В таблице 2 представлена поквартальная динамика 
тарифов на транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа» за 2012 г.  

Таблица 2. Тарифы на транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа» 
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Страна Протяжен-ность 
участка 

Период действия тарифа 
1 кв. 
2012 

2 кв. 
2012 

3 кв. 2012 4 кв. 2012 

Россия, в долларах США за 1 
тыс.куб.м на 100 км [17] 

402 км 1,02 
 

1,02 1,09 1,09 

Белоруссия, в долларах США за 1 
тыс.куб.м на 100 км [18] 

575 км 2 2 2 2 

Польша, в долларах США за 1 
тыс.куб.м на 100 км [19] 

683 км 1,89 1,89 1,89 1,89 

Принимая во внимание протяженность газопровода «Ямал-Европа» в разных странах Европы и 
применяемые тарифы на услуги по транзиту 1 тыс.куб.м газа на 100 км, общая стоимость транспортировки 1 
тыс.куб.м в 2011 году составляла 28,51 доллара США. 

В целом, согласно данным компании ООО "Газпром экспорт" средняя цена реализации газа на экспорт в 
страны дальнего зарубежья в 1 полугодии 2012 г. составила $381,2 за тыс. куб. м. [20].  

Проведенный нами анализ показал, что за 10 месяцев 2012 года структура цены газа за 1 тыс.куб.м газа на 
экспорт по газопроводу «Голубой поток» была следующей (см. рисунок 1): экспортная оптовая цена на газ (без 
НДПИ) 92,19% (или $263,46 за 1 тыс.куб.м.), налог на добычу полезных ископаемых 4,45% (или $16,97 за 1 
тыс.куб.м.), затраты на транзит 3,36% (или $12,8 за 1 тыс.куб.м.). 

 
Рисунок 1. Структура цены газа на экспорт по газопроводу «Голубой поток» что за 10 месяцев 2012 года 

 
Согласно данным компании ООО "Газпром экспорт" цена реализации газа на экспорт в Германию в 2012 

г. составляет $450 за тыс. куб. м. [21]  За 10 месяцев 2012 года структура цены газа за 1 тыс.куб.м газа на экспорт 
по газопроводу «Ямал-Европа» была следующей (рисунок 2): экспортная оптовая цена на газ (без НДПИ) 66,82% 
(или $300,67 за 1 тыс.куб.м.), налог на добычу полезных ископаемых 3,77% (или $16,97 за 1 тыс.куб.м., Затраты 
на транзит 6,34% (или $28,51 за 1 тыс.куб.м.), таможенная пошлина 23,08% (или $103,85 за 1 тыс.куб.м.). 

 
Рисунок 2. Структура цены газа на экспорт по газопроводу «Ямал-Европа» что за 10 месяцев 2012 года 
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Таким образом, доля затрат на налоги и транзит в экспортных ценах на российский газ, экспортируемый 

по газопроводам «Голубой поток» и «Ямал-Европа» незначительна и колеблется в пределах 7,81% (газопровод 
«Голубой поток») до 33,18% (газопровод «Ямал-Европа»).  

Большую часть экспортных цен на российский газ в Турцию составляют затраты на добычу газа,  его 
транспортировку на территории РФ и прибыль, которую ОАО «Газпром» «закладывает» в цену экспортируемого 
газа. Именно данные составляющие экспортных цен на российский газ целесообразно рассматривать в качестве 
основных рычагов снижения экспортных ценах на российский газ, на котором в большинстве случаев 
настаивают страны-экспортеры российского газа. 
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БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК МЕХАНИЗМ  ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКОНОМИКИ 
Киселева Т.Ю.128 
РОССИЯ 

 
Данная статья посвящена исследованию бюджетных инвестиций как инструмента финансовой поддержки 
экономики, анализу их форм, эффективности,  тенденций в их использовании. 

 
1. Характеристика государственного инвестирования. Особой сферой государственного финансового 

регулирования является формирование привлекательного инвестиционного климата в экономике. Государство 
активно занимается финансовым обеспечением этого направления.  В  современных условиях оно формирует 
механизм регулирования инвестиционной  деятельности,  выступая в нескольких ипостасях: как регулятор, 
обеспечивающий     условия для формирования благоприятного инвестиционного  климата   для потенциальных 
инвесторов   при помощи  административных, правовых и налоговых  и экономических инструментов; как  
самостоятельный инвестор - владелец финансовых ресурсов.  В последнем случае  государственные инвестиции 
превратились  в основной инструмент прямого финансового регулирования   инвестиционной деятельности. 

Любое современное   государство [7] обладает всеми атрибутами,  необходимыми для инвестора: оно 
имеет в собственности финансовые  ресурсы (средства бюджетов и государственных внебюджетных фондов или 
их аналогов), помимо этого оно имеет в своем распоряжении  административный, институциональный и  
человеческий ресурс.  Эти ресурсы потенциально расширяют границы действий государства как инвестора.   

 В организации современного процесса инвестирования государство может выступать как 
самостоятельный инвестор,  и как соинвестор.  В   условиях усиления и экономических и политических и 
социальных рисков  экономически эффективно и целесообразно не автономное инвестирование, а  совместное 
осуществление инвестиционных проектов. Такая совместная инвестиционная деятельность может 
организовываться между различными уровнями власти или между институтами публично правовых образований 
всех уровней и бизнесом. В Российской Федерации   существует определенный механизм перераспределения 
бюджетных инвестиций между  федеральным бюджетом и бюджетом субъектов Российской Федерации, между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальными бюджетами. В качестве передаточного 
механизма в этом случае  выступают межбюджетные трансферты в форме субсидий.   В качестве соинвесторов 
со стороны бизнеса  могут выступать также как государственные, так и не государственные организации.  
Развитие механизма соинвестирования связано с формированием института частно - государственного 
партнерства (далее по тексту – ЧГП).   

Выступая в роли инвестора или соинвестора, государство выполняет  несколько  функций.  Оно   
компенсирует недостаток частных  финансовых ресурсов в отрасли или сфере хозяйственной деятельности 
(например, за счет бюджетных инвестиций); создает условия для притока частного капитала в отрасль;  через 
межбюджетные субсидии относительно уменьшает нагрузку на бюджеты-доноры за счет   относительной 
экономии средств эти бюджетов;  повышает ответственность нижестоящих уровней власти за взятые 
обязательства перед обществом, снижает риски инвестиционной деятельности для бизнеса. 

  2.  Специфика государственных инвестиций, способы их финансирования, объекты. 
Государственные инвестиции   довольно специфическое явление, так как  оно представляет сочетание рыночных 
и нерыночных характеристик.  В основе  их лежит  общий принцип любых инвестиций: осуществление затрат 
сегодня с целью получение прибыли (выгод, преимуществ)  в будущем. Трансформация участия государства в 
экономической жизни за последние пятьдесят лет приводит к неоднозначной трактовке и целей 
государственного инвестирования.  Несомненным остается использование в качестве цели инвестирования 
достижение полезного социального эффекта. Функционируя в рыночной экономике, государство начинает 
постепенно  перенимать ее базовые принципы, например, применяя в государственном управлении   принципы 
корпоративного управления. Напрямую оно не может использовать цель корпоративного инвестирования – 
получение прибыли, но  система ЧГП, которая распространяется в  мировой экономике с конца 90-х годов ХХ 
века, предполагает, что участие государства как соинвестора в различных проектах поможет ему не только 
выполнить обязательства перед обществом, но и принесет бюджету дополнительные доходы. 

Способы осуществления государственных инвестиций довольно разнообразны: приобретение долевых и 
долговых ценных бумаг, паев, долей в уставных капиталах организаций, размещение части средств на депозитах 
в коммерческих банках,   создание или модернизация государственной собственности с целью увеличения ее  
стоимости,  финансирование инвестиционных проектов с целью участия в разделе полученных доходов, и пр.  
Их использование зависит от институциональных факторов данной страны, например, в России они 
определяются законодательно [1,2, 3]. 

Источниками  финансирования государственных инвестиций могут выступать финансовые ресурсы 
бюджетов органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, доходы,  полученные 
государством за счет операций на финансовом рынке,  полученные кредиты или займы. В бюджетном 
законодательстве РФ ограничен и круг источников государственных (бюджетных) инвестиций.    В качестве 
источника финансирования затрат выступают только средства бюджетов  государственных публично правовых 
образований.   
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  Процесс бюджетного  инвестирования может быть привязан к бюджетной программе или территории. 
Помимо распределения бюджетных инвестиций по административно-территориальному признаку,  
территориально процесс бюджетного инвестирования    может быть также организован  в наукоградах, 
инновационных центрах, инновационных кластерах,  технико-внедренческих особых экономических зонах. 

В Российской Федерации государство осуществляет инвестиционную деятельность, но как для любой 
страны ей присуща определенная специфика, связанная и с определением понятия государственные инвестиции, 
и со способами их организации,  и источниками финансирования. Сама   концепция  участия государства  в 
инвестиционном процессе также претерпела изменения за последние 20 лет. 

3. Государственные и бюджетные инвестиции в России. В Российской Федерации существует особая 
трактовка государственных инвестиций.  В   российском законодательстве  используется термин  «бюджетные 
инвестиции» как синоним понятия «государственные инвестиции»,  и    суживается круг бюджетных затрат,  
которые формально можно считать инвестиционными.  

Термин «бюджетные инвестиции» появился в бюджетном законодательстве Российской Федерации лишь 
в 2008 году. Изначально его появление не отразило  никаких  кардинальных концептуальных изменений в 
подходах    к расходам бюджетов. По сути,  он заменил  понятие «капитальные расходы бюджета», которые в 90-
тые годы выделялись в бюджетном законодательстве  на основании  экономической классификации расходов 
бюджета. К капитальным расходам   относились расходы бюджета  на инвестиционную и инновационную 
деятельность. Они предоставлялись юридическим лицам в соответствие с инвестиционной программой.  
Капитальные расходы осуществлялись в форме ассигнований или бюджетных кредитов,  использовались на 
проведение капитального ремонта или других мероприятий, обеспечивающих увеличение стоимости имущества 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации   Бюджетные кредиты предоставлялись на 
инвестиционные цели.   

 С 1 января 2008 года бюджетные расходы классифицируются в зависимости от формы их осуществления, 
в том числе  в форме бюджетных инвестиций, но в их структуру бюджетные кредиты уже не включаются. 
Основной формой инвестиционных расходов в форме бюджетных инвестиций  стали капитальные вложения в  
основные средства.  Бюджетный кодекс допускает еще одну возможность осуществления бюджетных 
инвестиций – в форме концессионных соглашений [1.ст.79].  Таким образом, бюджетные инвестиции в 
Российской Федерации состоят из двух частей: капитальные вложения в основные средства организаций и   
капитальные вложения в основные средства,  основанные на концессионных соглашениях.      Результатом 
бюджетного инвестирования является увеличение стоимости уставного капитала государственных бюджетных и 
автономных учреждений и унитарных предприятий, и соответственно рост стоимости государственного 
имущества. 

 Из всего многообразия    способов   осуществления инвестиций взяты только  те, которые связаны с 
изменением стоимости собственности публично правового образования, это в основном, расходы на капитальное 
строительство, на содержание основных средств. Хотя и нормативная  правовая база  обеспечивает государству 
достаточно широкие инвестиционные возможности.   Государство осуществляет прямое участие в 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений посредством: разработки, 
утверждения и финансирования инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств соответствующих 
бюджетов; размещения средств бюджетов для финансирования инвестиционных проектов   на возвратной и 
срочной основах с уплатой процентов за пользование ими в размерах, определяемых законом о  бюджете на 
соответствующий год, либо на условиях закрепления в государственной собственности соответствующей части 
акций, создаваемого акционерного общества; выпуска облигационных займов, гарантированных целевых займов; 
предоставления концессий российским и иностранным инвесторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации [2.,ст.1,3]. Прямое участие государства в 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных  вложений, определение круга строек  или 
объектов технического перевооружения для которых необходимы бюджетные инвестиции, предполагает 
выделение финансовых ресурсов на разработку проектной документации    инвестиционных проектов, 
финансируемых за  счет средств  бюджета;  финансирование за счет бюджета  капитального строительства или 
технического переоснащения государственных организаций; предоставления концессий российским и 
иностранным  инвесторам по итогам  тендеров  в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

  Процесс бюджетного  инвестирования может быть привязан к бюджетной программе или территории. 
Помимо распределения бюджетных инвестиций по административно-территориальному признаку,  
территориально процесс бюджетного инвестирования    может быть также организован  в наукоградах, 
инновационных центрах, инновационных кластерах,  технико-внедренческих особых экономических зонах. 

4.Тенденции в организации бюджетных инвестиций. Финансирование бюджетных инвестиций   может 
осуществляться не только через государственные организации различных организационно-правовых форм, но и 
через негосударственные организации.  Формально нет запретов на предоставление бюджетных инвестиций в 
Российской Федерации негосударственным организациям, но на практике  предпочтение оказывается 
государственным организациям. Негосударственным организациям получить финансирование можно лишь в том 
случае, если по какой-либо причине инвестиционный проект будет иметь для   бюджета органов государственное 
власти большое значение. Подтверждению этому служит  динамика бюджетных инвестиций, предусмотренных  
федеральной инвестиционной адресной программе (ФАИП). На финансирование объектов капитального 
строительства собственности юридических лиц, не являющихся государственными   учреждениями или  
государственными или унитарными предприятиями, предлагалось направить в 2012 году 63,3  млрд. рублей, что 
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составляет всего 6,8% от общего объема бюджетных ассигнований адресной программы, в будущем таких 
бюджетных инвестиций будет еще меньше  в 2013 году– 42,9 млрд. рублей (5,2%), в 2014 году– 31,1 млрд. 
рублей (4,5%) [4]. 

 Принимая участие в организации бюджетных инвестиций,  государство в лице органов государственной 
власти   приобретает определённый статус. Так, в Российской Федерации  органы государственной власти могут 
быть инвесторами, заказчиками, пользователями объектов капитальных вложений [2.ст.1].  Основными 
получателями  бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства являются как 
некоммерческие, так и коммерческие государственные  организации:    бюджетные  и автономные учреждения, а 
также    государственные унитарные предприятия.       В процессе организации бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в основные средства государственные бюджетные, автономные  и унитарные учреждения 
могут выполнять функции застройщика и государственного заказчика, что предусматривается нормативными 
документами.  

Организация (независимо от организационно-правовой формы), включаясь в инвестиционный процесс, 
организованный государством, также  принимает определенные правила, обеспечивающие доступ к бюджетным 
инвестициям. Она должно предоставить обоснование  потребности именно в бюджетных средствах, определить 
общественную эффектность предлагаемого к финансированию инвестиционного проекта, оценить его 
экономическую эффективность, определить риски, возникающие в процессе его реализации, условия 
компенсирующие затраты государству  и пр. Соглашение оформляется    в форме контракта или договора.   
Также определяются  виды финансовых санкций по отношению к исполнителю и по отношению к инвестору, а 
также возврат в бюджет неиспользованных остатков бюджетных инвестиций или использованных не по 
целевому назначению бюджетных инвестиций. Получатели бюджетных инвестиций  организуют размещение 
заказов на выполнение  предусмотренных инвестиционным проектом в соответствии с действующим 
законодательством. Государственному заказчику предоставляется отчет об использовании бюджетных средств, а 
также подтверждение о произошедшем увеличении стоимости основных средств в результате реализации 
инвестиционного проекта. 

   Превращение программно-целевого метода   в доминирующий  инструмент бюджетного планирования 
изменило пропорции   распределения средств бюджета на бюджетные инвестиции. Использование  программно-
целевого метода    позволяет более эффективно реализовать бюджетные инвестиции,  так как программы 
содержат конкретные цели,  позволяющие  определить необходимый конечный результат произведенного 
инвестирования. Также они позволяют  оценить экономическую, социальную  и бюджетную эффективность  
реализуемых инвестиционных проектов. Хотя, надо отметить, что наряду  бюджетными инвестициями, 
распределенными по программам,  также используется и непрограммное финансирование инвестиционной 
деятельности,  но в значительном меньшем масштабе. На один рубль бюджетных инвестиций  вложенных в 
программы приходится  0,5 рубля непрограммных бюджетных инвестиций.   Так, в 2006 году на программную 
часть ФАИП  приходилось инвестиционных ресурсов в размере 193,3 млрд. руб., а на непрограммную часть-
101.1 млрд. руб.; в 2011г. соответственно 506,1 млрд. руб. и 275,0 млрд. руб.;  в 2012 планировалось- 533,8 млрд. 
руб. и 212.1 млрд .руб.[5.]. 

Принятие ФАИП объединило  бюджетные инвестиции в едином документе. Она, по сути, оценивает 
потенциал  государства как инвестора в основные средства организаций,  и в тоже время отражает распределение 
бюджетных инвестиций по отраслям, заказчикам и регионам, по    объектам    капитального    строительства,       
приобретаемым  объектам недвижимости, по укрупненным инвестиционным проектам, отражает способы 
организации инвестиционного процесса государством.  Источником реализации инвестиционной деятельности  
становятся средства федерального бюджета, средства бюджетов других уровней, привлеченных на условиях 
софинансирования (межбюджетных трансфертов в форме субсидий), а также внебюджетные средства.  ФАИП 
свидетельствует о том, что государство в современных условиях выбирает достаточно гибкую  тактику  
формирования источников инвестиционных расходов.  

5. Организация инвестиций на основе концессии. В Российской Федерации бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в форме капитальных 
вложений в основные средства могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.   

Концессия как форма партнерства государства и бизнеса  известна еще с конца ХIX века. Современная 
концессия во многом отличаются от своих предшественников. Изменились сфера применения концессий, 
формы, способы разделения  участия  между концедентом и концессионером (частным оператором) в процессе  
создания, эксплуатации,    финансирования   [3, ст.13.п.3]. Наиболее активно концессионные соглашения 
используются в инфраструктурных проектах, так как для России формирование развитой инфраструктуры 
является неразрешимой проблемой. Стоит отметить, что  только  менее 40% автомобильных дорог отвечают 
установленным технико-эксплуатационным требованиям; в срочной замене нуждается огромное количество 
теплосетей, водопроводов и канализационных труб; тысячи школ и больниц находятся в ветхом состоянии. Хотя,  
по оценкам экспертов, вложения в инфраструктуру в краткосрочной перспективе могут увеличить ВВП на 1–2%. 

И хотя возможности для реализации проектов по схемам  ГЧП в разных сегментах экономики 
неодинаковы, в целом тенденция использования этого инструмента оценивается как положительная. В 
современных условиях стало возможным   участие государство в создании и   эксплуатации имущества. За счет 
бюджетных инвестиций создается собственность, которая затем управляется частными операторами (например, 
создание платной трассы Дон), либо напротив, государство принимает участие только в заключительной части 
концессионного проекта – управлении имуществом после определенного срока его эксплуатации частным 
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инвестором [6, с.21] Иногда к ним добавляется предварительный этап-участие государства в составлении 
проекта. 

Внесённые изменения в законодательство  сделали возможным применение в России контрактов 
жизненного цикла  (КЖЦ). Согласно условиям такого контракта одна сторона – исполнитель,  за свой счет и с 
использованием собственных материалов возводит инфраструктурный объект и эксплуатирует его в течение 
всего расчетного срока эксплуатации (жизненного цикла), осуществляя ремонт, уход и обслуживание. Другая 
сторона -  публично правовое образование - оплачивает за счет бюджета соответствующего уровня услуги по 
предоставлению объекта в пользование. 

Если  условия современного концессионного соглашения предусматривают одновременное привлечение и 
средств концессионера  и финансовых ресурсов концедента, или государство создает собственность, которую 
затем передает концессионеру, то  в этом случае необходимо  выделение бюджетных инвестиций.  Как правило, 
средства бюджета, привлекаемые к концессионным соглашениям,  финансируют  до 50% проекта, а финансовое 
участие частного оператора – от 0 до 100% в зависимости от  условий концессионного соглашения. Считается, 
что оптимальным является соотношение 30% -средства бюджета; 70%-средства частного оператора. В тоже 
время в мировой практике установлены ограничения на использование механизма концессии: если доля 
государства в финансировании превышает 50%, то такой проект не  должен    передаваться в концессию 
частному оператору, так как  на него распространяются правила, которым подчиняются государственные 
проекты.  

 Таким образом, государство  в условиях концессионного соглашения  осуществляет   бюджетные 
инвестиции, по меньшей мере,  двумя способами: финансирования  и софинансирования создания  основных 
средств проекта. В этом случае необходимы определенные расходы из бюджета, которые  по своей природе 
тождественны бюджетным инвестициям.  

6. Сравнение двух разновидностей бюджетных инвестиций. Если сравнивать бюджетные инвестиции  в 
форме  капитальных расходов    и  бюджетные инвестиции, вкладываемые в концессии, между ними можно 
найти определенные различия. Цель бюджетных инвестиций в  форме капитальных вложений в основные 
средства - увеличение стоимости имущества государства. Бюджетные инвестиции в концессии изначально 
предполагают коммерческое использование созданного имущества.   

Передавая,  созданные за счет бюджетных инвестиций основные средства,  в Российской Федерации 
государство предполагает их  использование в целях получение прибыли только унитарными предприятиями;  
если они передаются автономным или бюджетным учреждениям, то дополнительные доходы  те  получают 
только при предоставлении платных услуг. Но уровень рентабельности унитарных учреждений очень низкий, 
государство, скорее их содержит, чем получает от них  дополнительные платежи в бюджет, а доходы от 
предоставления платных услуг бюджетными и автономными учреждениями уже не поступают на счета бюджета.  
Бюджетные инвестиции, вкладываемые в основные средства, которые используются затем на условиях 
концессии,  ориентированы на получение прибыли концессионером и ее перераспределение в бюджеты. Таким 
образом, бюджеты дважды участвуют в распределении прибыли от концессионного проекта: вначале в форме 
платежей концессионеров, и одновременно как получатели налогов.   

 Если говорить об эффективности бюджетных инвестиций, то приоритетной для них будет социальная 
эффективность;  экономическая эффективность  оценивается  косвенно.  В отличие от бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства экономическая эффективность инвестиций в объекты концессионного 
соглашения более высокая. Во-первых, относительно сокращаются расходы бюджета на создание или (и) 
содержание государственной собственности, во-вторых, в бюджет поступают дополнительные доходы в форме 
концессионной платы, в- третьих, часть концессионных соглашений может предусматривать участие государства 
в распределении прибыли от  использования  реализованного проекта, что также увеличивает доходы бюджета.   

В целом бюджетные инвестиции как инструмент прямой финансовой поддержки экономики отвечают 
требованиям новых тенденций в системе государственного регулирования экономики.   

7. Тенденции в развитии бюджетных инвестиций. Если посмотреть тенденции в развитии 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, то окажется, что  период бурного роста объемов 
бюджетных инвестиций, сменился современным периодом их сокращения.    В период    докризисного развития 
российской экономики  наблюдалась довольно активное участие государства, в проведении     масштабных 
бюджетных инвестиций.    С 2001 до 2008 года  увеличился темп роста бюджетных инвестиций,  изменилась        
институциональная  среда  их реализации – был создан  Инвестиционный фонд, принят закон об особых 
экономических зонах, сформировано несколько десятков институтов развития. Кроме того,    был задействован   
программно-целевой подход  к управлению бюджетными инвестиционными расходами, бюджетные инвестиции 
включались в различные целевые программы, в конце концов, была сформирована ФАИП,  которая обозначила 
степень прямого участия государства в инвестиционных процессах, распределенных по федеральным адресным 
программам.  Однако, динамика финансовых ресурсов, предусмотренных на финансирование инвестиционной 
деятельности в ФАИП,  еще раз  показывает, что постепенно российское государство теряет интерес к прямой 
инвестиционный деятельности. Так, если в 2009 годах предполагалось на инвестиционные цели использовать 
порядка 780 млрд. руб., то к 2011 году объем предполагаемых инвестиций достиг почти  триллиона руб.   В 2011 
году объем бюджетных инвестиций достиг своего пика, но затем объем бюджетных инвестиций стал 
уменьшаться. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
Российской Федерации предлагалось  направить  в 2012 году в объеме 726,2 млрд. рублей, что составило всего  
78,6% от общего объема бюджетных ассигнований ФАИП, в 2013 году – 699,3 млрд. рублей (84,1%), в 2014 году 



664 

– 604,3 млрд. рублей (86,7%).[4].    Уменьшаются до минимума  объемы Инвестиционного фонда – с 50,5 млрд. 
руб. в 2010 до 0,4 (!) по плану в 2014.  В прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
2012 год и плановый период 2013-2014 годов отмечается, что    в  2011-2014 гг. динамика инвестиций во многом 
будет обусловлена  ростом частных инвестиций в обрабатывающих секторах при сокращении государственных 
капитальных вложений в реальном выражении. Инвестиционные расходы федерального бюджета в целом за 
2012-2014 гг. в реальном выражении сокращаются, продолжится тенденция снижения доли государственных 
капитальных вложений в структуре инвестиций. Заключение и реализация концессионных соглашений в 
основном передана на уровень субъектов РФ и муниципальных образований (собственно как и бюджетные 
инвестиции), хотя с определенными трудностями, но это направление инвестирования сохраняется, и  в 
некоторых субъектах РФ используется довольно активно. 

Уменьшение бюджетных расходов в форме бюджетных инвестиций -  явление довольно объективное,  и   
у него    несколько причин: несбалансированность федерального  бюджета,  приоритет социальной 
направленности расходов, реформа бюджетного сектора,  постоянно изменяющееся разделение бюджетных 
обязательств между федеральным уровнем и субъектами РФ, постоянная передача бюджетных полномочий на 
уровень субъектов РФ, сокращение федеральных адресных программ и пр.   К этому стоит добавить, что  
существует значительное отклонение между выделенными средствами и реально освоенными (как на уровне 
Федерации, так и субъекта РФ).  К основным причинам такого негативного явления можно отнести: довольно 
частная корректировка (ежемесячная) объектов капитального строительства и соответственно объемов 
бюджетных ассигнований; отсутствие документарно  оформленных земельных участков под строительство 
объектов; длительная процедура оформления  заявки на бюджетные инвестиции. 

Считается, что бюджетные инвестиции не обеспечили ожидаемого прироста ВВП России. Все это служит 
подтверждением относительной неэффективности данного инструмента. Несовершенство бюджетного 
законодательства и механизм выделения  бюджетных инвестиций приводит к коррупционным явлениям, 
хищениям, нецелевому использованию  бюджетных средств Государство стремиться  сократить те инструменты,  
использование которых не обеспечивают должного бюджетного, социального и экономического эффекта. 
Концепция софинансирования предполагает замещение части бюджетных инвестиций инвестициями 
негосударственных организаций, что объективно ведет к сокращению бюджетных инвестиций.  

С принятием ФЗ-83 увеличилась экономическая самостоятельность бюджетных и автономных 
учреждений. У государства появилась возможность переложить  частично бремя осуществления капитального 
строительства на эти  учреждения.  Передача им полномочий государственного заказчика является попыткой 
разрешения  противоречия  Бюджетного кодекса и «репетицией» их будущих полномочий и прав в области 
капитальных вложений в основные средства. Меняются условия функционирования бюджетного сектора 
экономики. Можно спорить насколько это реальная ситуация, но однозначно одно, что формально государство 
получило возможность сократить объемы финансовой поддержки этих учреждений, в том числе  потенциально - 
объемы капитальных вложений в их основные средства. 

В ранних редакциях Бюджетного кодекса существовало функциональное разделение расходов между 
бюджетами, а также выделялись расходы, совместно финансируемые различными уровнями власти. В 
современных условиях все расходные обязательства закреплены за определенным уровнем власти. Но механизм 
межбюджетных трансфертов позволяет  перераспределить финансовую основу для выполнения этих 
полномочий. В той же ФАИП  довольно значительная часть бюджетных инвестиций переходит  в форме 
межбюджетных субсидий субъектам РФ.  

Существующая система  бюджетных инвестиций оказалась малоэффективной, так как, несмотря на 
значительные увеличение их объемов не произошло качественного скачка в развитии российской экономики, 
или функционирования государственного сектора.    Есть ли будущее у государства как у самостоятельного 
инвестора? Принятые обязательства государством заставят его осуществлять капитальные вложения в основные 
средства, например, казенных учреждений. Но экономика предлагает вариант, который оптимизирует и участие 
государства, и участие бизнеса в процессе финансирования - разновидность ЧГП - концессии.  
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
Коржов М.А.129 
РОССИЯ 

 
Несмотря на глобальный финансовый кризис в России была продолжена реализация государственной стратегии 
по развитию пенсионной системы страны на страховых принципах. Однако, главные проблемы страхового 
развития пенсионной системы - хронический дефицит бюджета ПФР и снижение коэффициента замещения 
заработка работника трудовой пенсией – полностью не урегулированы. На ее долгосрочное развитие наибольшее 
влияние оказывают демографические и макроэкономические риски. Для эффективной реализации пенсионных 
прав застрахованных лиц необходимо ускорить позитивные демографические тенденции, с одной стороны, и 
стабилизировать социально-значимые макроэкономические параметры: разработать механизмы повышения 
заработной платы, снижения инфляции, стабилизации рынка труда и расширения форм занятости граждан и др. 

 
Достижение целевых ориентиров развития пенсионной системы, обозначенных в КДР-2020, а  также 

принятого в декабре 2012 г. программного документа - Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 
Российской Федерации затруднено. в первую очередь, по причинам внешних по отношению к пенсионной 
системе неблагоприятных условий  - финансового кризиса 2008 г., и недостаточных темпов развития экономики 
в посткризисный и рецессионный период. 

Финансовый кризис 2008 г. внес коррективы в реализацию целевых ориентиров КДР-2020. Существует 
три проблемы: 

- низкий уровень жизни пенсионеров, который в первую очередь обусловлен медленным и 
непоследовательным продвижением страховой пенсионной реформы, низким уровнем заработной платы и 
высоким уровнем инфляции; 

- наличие, начиная с 2005 г. страхового дефицита по причинам, внешним по отношению к пенсионной 
системе: недостаточным ростом экономики, наличием большого объема скрытой заработной платы; 

- проблемы достижения рекомендованного МОТ уровня коэффициента замещения.  
Существующая пенсионная система многоукладна, ее отличает большой объем пенсионных обязательств, 

сформированных еще в советский период, а так же переход от бюджетной формы финансирования к страховой. 
Стратегическими целями развития пенсионной системы исходя из задачи последовательной реализации 

страховых принципов являются: 
- обеспечение долгосрочной устойчивости пенсионной системы; 
- повышение размера трудовой пенсии до уровня мировых стандартов (коэффициент замещения на 

уровне 40%); 
- обеспечение государственных гарантий минимального уровня обеспечения всех пенсионеров. 
Все дальнейшие действия по развитию пенсионной системы должны быть  направлены на выработку 

экономического механизма решения этих проблем.  
1) совершенствование тарифной политики, включая базу для начисления страховых взносов и уплату 

страховых взносов самозанятым населением; 
2) определение целевых источников финансирования трудовых пенсий по старости, назначенных до 

наступления общеустановленного пенсионного возраста; 
 3) проведение параметрических изменений продолжительности страхового стажа и усиления 

мотивации продолжения трудовой деятельности после наступления общеустановленного пенсионного возраста 
как альтернативы повышения пенсионного возраста; 

4) преобразование формулы исчисления трудовой пенсии в целях обеспечения адекватности 
пенсионных прав и пенсионных обязательств; 

5) совершенствование обязательных пенсионных накоплений. 
В процессе разработки Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации 

именно пенсионная реформа рассматривается как главная экономическая угроза, поскольку дальнейшее развитие 
пенсионной системы в сложившемся формате сопряжено с неотвратимой необходимостью реализации 
государственных гарантий сохранности накопленных (не следует путать с индивидуальными пенсионными 
накоплениями в рамках системы обязательного пенсионного страхования) государственных пенсионных 
обязательств.  

Многолетняя практика функционирования пенсионных систем развитых западных стран подтвердила, что 
только экономическая заинтересованность каждого участника пенсионной системы (застрахованного лица-
работника, страхователя-работодателя и страховщика) обеспечивают долгосрочную финансовую устойчивость 
пенсионной системы, гарантируют ее автономность и независимость от политической и социальной 
конъюнктуры в государстве.  

В условиях затянувшегося финансового кризиса и нарастающей угрозы демографического «кризиса» 
(«кризис» отождествляется с ростом продолжительности жизни нашего населения и увеличением численности 
людей нетрудоспособного возраста) пенсионная система России все чаще преподносится как главный тормоз 
успешного развития страны по пути модернизации и инновации, а расходы на обязательные страховые 
отчисления работодателей за своих работников - как необоснованно тяжкое (а зачастую даже - неправомерное) 
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обременение отечественного «бизнеса», предлагая облегчить «социальную нагрузку» на бизнес в целях 
сокращения сферы теневой экономики и «освобождения ресурсов» для «инвестиционного рывка». При этом 
противопоставляют «обременительную» российскую социальную политику (в основном - именно пенсионное, а 
не медицинское или другие виды социального страхования) западной социальной политике, которая – якобы – не 
тяготит работодателей. 

Методы управления пенсионной системой зависят от экономического механизма, заложенного в основу 
государственной пенсионной системы. В наиболее общем виде можно выделить: экономический механизм 
материального обеспечения в старости, который полностью встроен в госбюджет (поэтому, назовем его 
бюджетным), и который вовлекает в систему финансовые ресурсы работодателя в качестве страхователя свих 
работников (поэтому назовем его - страховым).  

Для бюджетной формы организации экономических отношений не имеет значение размер личного вклада 
самого работника и его работодателя, а размер материального обеспечения при утрате трудоспособности зависит 
полностью от наличия и количества средств в госбюджете. Бюджетный механизм финансирования достаточно 
образно характеризует базовый принцип – остаточное финансирование. 

Государственное регулирование новой пенсионной модели должно заключаться  в управлении 
внутренними и внешними факторами, влияющими на развитие пенсионной системы страны. 

Государственное регулирование внутренними факторами предполагает, прежде всего: 
- государственное регулирование формирования финансовой базы системы обязательного пенсионного 

страхования для обеспечения реализации государственных пенсионных обязательств, 
      - и государственное регулирование формирования пенсионных прав застрахованных лиц. 
В практике развитых пенсионных систем государственное регулирование внешними факторами включает, 

как правило: 
- повышение рождаемости, снижение смертности и привлечение внешней трудовой миграции, что 

способствует росту численности работников, за которых уплачиваются страховые взносы; 
- улучшение здравоохранения и профилактики заболеваемости с целью сокращения высокой смертности 

мужчин в трудоспособном возрасте, 
- опережающее повышение производительности труда и увеличение заработной платы, что в условиях 

демографического кризиса и сокращения числа работающих позволяет обеспечить достойный уровень пенсий; 
- мероприятия сокращению теневой экономики и недопущению сокрытия зарплаты;  
- рост занятости, создание новых рабочих мест, недопущение теневой занятости и сокращение рабочих 

мест с вредными и опасными условиями труда, снижение уровня безработицы; 
- предотвращение инфляции, ведущей к обесцениванию пенсионных прав и снижению покупательной 

способности пенсий. 
В условиях финансового кризиса государственная пенсионная политика была усилена комплексом мер по 

дополнительной материальной поддержке не только самых бедных, но и всех пенсионеров. Среди этих мер 
следует выделить систему социальных доплат до величины прожиточного минимума в регионе, а также 
валоризацию. Это – система перерасчета пенсионных прав всех пенсионеров, имеющих трудовой стаж до 1991 и 
2002 гг.  

Все эти социальные мероприятия обеспечиваются финансовыми ресурсами из федерального бюджета. 
Наряду с социальной поддержкой населения в условиях финансового кризиса государство поддерживает и 

страхователей, для отдельных категорий которых предусмотрен переходный период до 2020 года с постепенным 
повышением для тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и компенсацией 
выпадающих доходов из федерального бюджета. 

В федеральном бюджете и бюджете ПФР на эти цели предусматриваются  в 2013 году  56,4 млрд. рублей. 
Однако это не решает всего комплекса проблем, тормозящих достижение заданных целей по обеспечению 

долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы 
Российская пенсионная система полностью разбалансирована. Ее нельзя сбалансировать путем 

примитивного манипулирования тарифами. Создать стабильную пенсионную систему только реформой внутри 
нее самой невозможно, все резервы ее стабильности лежат вне самой этой системы. Ключевым звеном в 
процессе реформирования пенсионной системы является государство.  

Функционирование пенсионной системы зависит от многих факторов, при этом негативное влияние одних 
из них практически всегда может быть компенсировано позитивным воздействием  других. Изолированное 
рассмотрение механизма воздействия на пенсионную систему демографических факторов, к примеру, без учета 
влияния других факторов, например, макроэкономических, как это часто предлагается, неизбежно закрепляет 
факт неустойчивости российской пенсионной системы на долгосрочную перспективу.  

Для того чтобы стать эффективной, пенсионная система должна взаимодействовать с экономикой на 
паритетных условиях, а не по остаточному принципу, не использоваться как инструмент регулирования 
дефицита госбюджета. В силу своей сложности и многофакторности она не может регулироваться одним или 
даже несколькими инструментами  с целью приспособления к экономической или политической конъюнктуре. 
Наоборот, социально-экономические параметры развития страны должны быть ориентированы на создание 
объективных экономических условий устойчивого долгосрочного выполнения государством накопленных 
пенсионных обязательств. 

Прошло 20 лет с начала рыночных реформ. За это время фактически 4 раза менялись правила 
функционирования пенсионной системы, причем радикально. Менялось все – механизм исчисления пенсии, 
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система финансирования (налоги, взносы, их размер). Менялись механизмы индексации и другие компоненты 
пенсионной системы. И сейчас мы столкнулись с тем, что из всех развитых стран именно наша страна, как, 
оказалось, имеет  самую неустойчивую пенсионную систему. Главный вопрос даже не в том, что у нас низкий 
уровень пенсий и низкий коэффициент замещения, т.е. отношение средней пенсии к зарплате. В России этот 
показатель в среднем сейчас 37%, а в Европе, в наиболее развитых ее странах, к примеру, в Германии – 43%.  Но 
это сравнение ни о чем не говорит. При той низкой зарплате, какая сейчас в России, в среднем 26 тыс. руб., 40% 
от нее – это пенсия в 12-15 тыс. рублей. Исходя из такого сравнения, «повезло» южным регионам страны, там 
коэффициент замещения доходит до 80%, потому что там средняя зарплата по регионам составляет от 10 до 12 
тыс. руб., и населению целых областей «выгодно» жить на пенсии и не работать. 

Сегодня идет уже пятая, самая радикальная по своей сути пенсионная реформа. Основные  ее направления 
 изложены в «Стратегии 2020». Как соучастники этого процесса, мы хорошо знаем об актуарном содержании 
этой пенсионной системы. Задача пятой пенсионной реформы – доделать систему, сделать системную 
перестройку пенсии по всем элементам. И управлять эти процессом должно государство.  

Проблемы, которые сегодня надо решить, как раз связаны с тем, что ранее проводились разрозненные и не 
системные действия, что лишь усилило структурную разбалансированность пенсионной системы. К счастью, эти 
действия не отразились на размерах пенсий. Но разбалансированность системы осталась, причем, что не менее 
важно, страховой российская пенсионная система не стала, и более того, сейчас она даже  отдалилась от этой 
цели. Страховая система предполагает равенство прав и обязательств работодателя и работника. Пенсия – это не 
нагрузка на работодателя, он никакого отношения к страховому взносу не имеет, потому что это не его деньги, 
это отложенная  по закону часть текущего заработка работника, который работник «оторвал» от своего текущего 
потребления для своего будущего страхового обеспечения. 

В российском случае сложность организации такой системы усугубляется наследием в виде обязательств, 
которые возникли в ходе четырех предыдущих реформ и советских прав, перешедших в полном их объеме в 
пенсионную систему. Страховая пенсионная система при этом – сплетение многих элементов, многие из которых 
(далеко не один какой-то) – детерминирующие. Понятно, к примеру, что движение к страховой пенсионной 
системе требует замены пенсионной формулы, она должна быть чисто страховой. Чтобы зарабатывать пенсию в 
размере одного прожиточного минимума, надо отработать, по нашим расчетам,  23,5 года. Средняя пенсия 
сейчас составляет 1,6 прожиточных минимума, это около 10 тыс. рублей. Здесь сравнивается средний размер 
нынешней пенсии с величиной ПМП в РФ, который оставляет 5564 руб., а должно быть не два, а 2,5 -3 ПМП, мы 
до этого сильно не дотягиваем. А сколько людей у нас зарабатывают эту пенсию, если 2/3  людей имеют 
зарплату ниже средней? Отсюда и отношение к накопительной пенсии. До тех пор, пока большинство россиян 
будут получать такую зарплату, накопить они ничего не смогут. На сформированные таким образом пенсии 
нельзя будет прожить. 

Одним из серьезнейших факторов формирования такой пенсии, на которую можно было бы достойно 
жить, является оплата труда нынешних застрахованных лиц: чем она больше, тем больший страховой взнос 
работодатель будет отчислять на будущую пенсию своих работников. 

На Западе экономическая политика ориентируется, прежде всего, на создание рабочих мест. Наша 
макроэкономическая политика реально приводит к прямо противоположным результатам. Пенсионная система в 
России – часть бюджетной системы, все пенсионные параметры определяются в рамках бюджетного кодекса и 
обязательным бюджетным характеристикам. Темпы роста экономики в последние годы невысоки, инфляция, 
напротив, относительно высокая. И сочетание этих двух обстоятельств очень затрудняют работу ПФР. Что будет 
дальше, на этот вопрос точного ответа не знает никто, в том числе его, по сути, не дают и прогнозы 
Минэкономразвития России. Однако не вызывает сомнения, что к 2030 г. у нас  будет максимальная нагрузка на 
работающих по обеспечению пенсионеров. Эта проблема наметилась в нашей стране позже, чем в большинстве 
Западных стран, где об этой угрозе начали говорить со середины прошлого века. Тогда же и начали готовиться к 
ее решению – но не путем урезания прав пенсионеров, а через перестройку экономики и источников 
финансирования нужд нетрудоспособных. Чем больше людей в стране в возрасте т.н. «возрастной 
нетрудоспособности» (т.е. лица, старше 55 лет – женщины и 60 лет – мужчины), тем больше нужно для них 
создать источников финансирования. 

Россия, в отличие, скажем от Европы, находится в начальной стадии демографического перехода. 
Резервов для создания источников финансирования жизни в нетрудоспособном возрасте у нас много. Но надо 
понимать, что все они лежат вне пенсионной системы. Эти резервы – в экономике в целом. А в этой сфере идут 
негативные процессы – мало создается рабочих мест, экономика устроена так, что выдавливает все большее 
число людей в сферу самозанятости, идет сворачивание и ликвидация наемных рабочих мест. Доля фонда 
зарплаты в стране – 25% ВВП, а в Европе в среднем – от 50 до 70%.  

Как это ни парадоксально, в 2030-м г. предполагается дальнейшее снижение этого показателя – до 23% 
ВВП, поскольку считается, что надо больше денег выделить на так называемую инвестиционную политику. Как 
же при такой низкой цене труда можно сформировать устойчивую пенсионную систему? Никак. Отсюда следует 
вывод, что для создания устойчивой пенсионной системы и высокой инвестиционной привлекательности страны 
(а в этом показателе устойчивость пенсионной системы тоже играет не последнюю роль), необходим 
кардинальный пересмотр принципов формирования макроэкономической политики страны. 

У нас есть еще один существенный резерв для позитивных изменений в пенсионной системе – вывод 
оплаты труда из тени. В период 2000 – 2003 гг. величина скрытой оплаты труда постепенно снижалась с 59% до 
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45,5% фонда заработной платы. С 2006 г., после проведения налоговой реформы, снизившей ставки единого 
социального налога в ПФР на 8 п.п., доля скрытой оплаты труда вновь поднялась – до 54,7% в 2010 г. 

 
 

Таблица. Динамика скрытой оплаты труда 
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Скрытая оплата 
труда, млрд. руб. 

810 994 1249 1496 1995 2551 3450 4450 5200 790 450 

Фонд заработной 
платы, млрд. руб. 

1367 1972 2648 3291 3973 4948 6137 7984 1024 0607 1795 

Соотношение 
скрытой отплаты 
труда с фондом 
заработной 
платы, % 

59,52 50,38 47,17 45,4 50,2 51,5 56,2 55,7 50,77 4,59 4,68 

Доля скрытой 
оплаты труда в 
ВВП, % 

11,09 11,11 11,54 11,3 11,7 11,8 12,8 13,3 12,6 4,91 4,28 

Источник: расчеты автора. 
 

То  есть,   по   национальному счетоводству у нас почти 55% скрытой оплаты труда [1, с. 49]. При этом ее 
удельный вес в ВВП рос на протяжении всех лет с 2000 г. – с 11,09% до 14,3% в 2010 г. Начисление взносов на 
скрытую оплату труда принесло бы в бюджет ПФР свыше 1,4 трлн руб., при том, что дефицит в 2010 г. составлял 
1,3 трлн руб. Это позволило бы не только сбалансировать бюджет ПФР в долгосрочной перспективе для 
выполнения в полном объеме уже имеющихся государственных пенсионных обязательств, но и повысить размер 
трудовой пенсии примерно на 4–5 процентных пункта коэффициента замещения. 

Альтернативным вариантом использования легализованной части теневой заработной платы вполне может 
стать существенное снижение страхового тарифа, т.е. снижение «пенсионной нагрузки на бизнес», которой 
постоянно добиваются различные категории работодателей (малого, среднего и даже крупного бизнеса). Если 
соотнести заработную плату лиц, работающих без оформления трудовых отношений, с официальным фондом 
заработной платы, то она составит 5–6% его величины. Следовательно, остальная и основная по объему сумма 
скрытой оплаты труда, соответствовавшая в 2008 и 2010 гг. 45,7 и 48,5% официально начисленного фонда 
заработной платы, формируется в абсолютно легальном секторе экономики – у работников, официально 
оформленных на работу на предприятиях и в организациях. Таким образом, фонд зарплаты у нас в 2000 г. 
составлял 1367 млрд руб., c ежегодным ростом (табл. 1). И еще половина от этого «глубокоэшелонированного 
паровоза» находится в той тени, которая отслеживается отечественным счетоводством. 

Если задействовать этот резерв и добиться полной легализации рынка труда, то не только пенсии могли 
быть повышены, но и страховые тарифы можно было бы понижать. И потому решение задач роста занятости, 
повышения оплаты труда и повышение легитимности отношений на рынке труда – создание важнейших 
макроэкономических условий для формирования стабильной пенсионной системы. 

С учетом всех проблем, которые мы рассмотрели сегодня, дальнейшее развитие пенсионной системы 
должно рассматриваться как составная и неотъемлемая часть развития социально-экономической системы 
государства и быть направлено на: 

– совершенствование тарифной политики, включая базу для начисления страховых взносов и уплату 
страховых взносов самозанятым населением; 

– определение целевых источников финансирования трудовых пенсий по старости, назначенных до 
наступления общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой во вредных и опасных условиях труда, 
проживанием в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выслугой лет, а также трудовых 
пенсий по старости отдельным категориям граждан;  

– проведение параметрических изменений продолжительности страхового стажа и усиления мотивации 
продолжения трудовой деятельности после наступления общеустановленного пенсионного возраста как 
альтернативы повышения пенсионного возраста; 

– преобразование формулы исчисления трудовой пенсии в целях обеспечения адекватности пенсионных 
прав и пенсионных обязательств; 

– совершенствование обязательных пенсионных накоплений. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Львова О.А.130 
РОССИЯ 

 
В статье приведены результаты прогнозирования банкротства трех российских металлургических 

компаний, находящихся в различном финансовом положении, на основе десяти наиболее известных зарубежных 
и российских моделей диагностики. В результате выявлены ограничения применения существующих методик в 
российских условиях, проанализированы новые инструменты диагностики финансово-экономического состояния 
фирм, предложены пути совершенствования моделей. 

  
Необходимость диагностики банкротства компаний обусловлена закономерностями развития системы 

рыночных отношений: усложнение всех видов деятельности на фоне увеличения взаимозависимости между 
экономическими субъектами, действующими в условиях неопределенности и неполной информации, 
способствует разработке и совершенствованию методик прогнозирования банкротства. Их применение полезно 
как самим предприятиям – для осуществления превентивного антикризисного управления на основании раннего 
обнаружения признаков ухудшения своего положения, так и их деловым партнерам, а также кредитным 
организациям, оценивающим риск кредитования фирм-заемщиков, контролирующим и фискальным органам. 

На докризисной стадии диагностика банкротства способствует распознаванию симптомов возможного 
кризиса, оценке деятельности фирмы для определения ориентиров предстоящего развития и своевременной 
разработке системы адекватных превентивных мер по предотвращению кризиса. В случае достижения наиболее 
острой фазы кризиса в компании, выражающегося в возбуждении против нее процедуры банкротства, 
первостепенное значение приобретает диагностика финансового положения фирмы и причин ее 
несостоятельности, необходимая для выбора более подходящих процедур. 

В настоящее время известно множество методик диагностики банкротства. Современные авторы 
предлагают различные основания для их всевозможных классификаций [1], однако, по нашему мнению, 
достаточно условного подразделения всех методов прогнозирования банкротства на качественные («А-методы»), 
основанные на экспертной (балльной) оценке широкого круга факторов (деловая репутация фирмы, ее 
конкурентоспособность, личность руководителя) и количественные («Z-методы»), основанные на 
коэффициентном анализе, отличающиеся по количеству и составу выбранных показателей, а также присвоенным 
авторами «весам» коэффициентов.  

В процессе исследования автором были проведены расчеты вероятности банкротства трех российских 
компаний по десяти наиболее известным зарубежным и российским моделям, включающим методики У.Бивера, 
Э.Альтмана, Р.Лиса, Р.Таффлера и Г.Тишоу, Ж.Конана и М.Голдера, Г.Спрингейта, Р.С.Сайфуллина и 
Г.Г.Кадыкова, В.В.Ковалева, ученых Иркутской государственной экономической академии (ИГЭА) 
Г.В.Давыдовой и А.Ю.Беликова. Для анализа были выбраны три открытых компании, занятых в 
металлургической отрасли, которые по состоянию на начало 2013 г. находятся в абсолютно различном 
финансовом положении (табл. 1).  

Задачей анализа по предлагаемым моделям было выявление достоверности результатов прогнозирования. 
В данной связи представляется целесообразным в качестве информационной базы для расчетов по моделям 
использовать финансовую отчетность предприятий за период, предшествующий появлению финансовых 
трудностей, впоследствии ставших фатальными или определяющими для двух из трех рассматриваемых фирм – 
2009 год. Зная текущее, совершенно разное положение трех компаний одной отрасли, можно сделать наиболее 
обоснованные выводы о репрезентативности результатов прогнозирования вероятности банкротства. 

Таблица 1. Общая характеристика выбранных для анализа российских компаний 
 
  

Магнитогорский  
металлургический 

комбинат 

Скопинский 
металлургический 

комбинат "Металлург" 

Липецкий металлургический 
завод 

"Свободный сокол" 
Организационн
о-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество (ОАО) 

Вид 
деятельности 

Производство и реали-
зация продукции черной 
металлургии 

Металлургическое 
производство 
(цветные металлы) 

Металлургическое производ-
ство (чугун и доменные 
ферросплавы)  

                                                
130 Львова Ольга Александровна, кандидат экономических наук кафедры финансового менеджмента факультета государственного управления 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
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Место 
нахождения 

Челябинская обл., г. 
Магнитогорск  

Рязанская обл., г. 
Скопино  
(юр. адрес – г. Москва) 

Липецкая обл., г. Липецк 

Год основания 1932 2000 1900 

Общая 
характе-
ристика компа-
нии 

Входит в число 
крупнейших мировых 
производителей стали и 
занимает лидирующие 
позиции среди предприя-
тий черной металлургии 
России.  

Группа включает в 
себя несколько крупных 
металлургических 
предприятий. 

Единственный 
российский произво-
дитель дисульфида мо-
либдена – страте-
гических металлов, 
обеспечивающих 
национальную и эко-
номическую незави-
симость государства.  
В 2003 г. Прави-

тельство Москвы вы-
купило 25% акций СМК 
для поддержания 
выпуска комбинатом 
полностью 
импортозамеща-ющей 
продукции [3].  

Старейшее предприятие ме-
таллургии центра России. 
Является единственным в Рос-
сии и других странах СНГ 
производителем центробежно-
литых труб из высокопрочного 
чугуна с шаровидным графи-
том, соответствующих 
международным стандартам.  

Состояние на 
конец 2009 г. 

Компания стабильно 
развивается, демонстрируя 
высокие финансовые ре-
зультаты. Выручка ОАО 
"ММК" за 2009 г. 
составила 225,97 млрд 
руб., прибыль до налогов 
составила 15,6 млрд. руб. 

Соотношение 
заемных и собственных 
средств на конец 2009 г. 
составило 0,399, что го-
ворит о высокой 
финансовой устойчивости 
предприятия. 

В 2009 г. были 
получены государ-
ственные бюджетные суб-
сидии в сумме 42 млрд. 
руб., направлен-ные на 
организацию 
опережающего профес-
сионального обучения и 
временного трудоуст-рой-
ства работников, 
находящихся под риском 
увольнения. Это говорит 
об отсутствии видимых 
финансовых проблем 
ММК, которые он мог бы 
решать за счет средств гос. 
поддержки. 

Начиная с апреля 
2003 г. и по сентябрь 
2008 г. на комбинате ве-
лась комплексная 
реконструкция с целью 
создания новых мощно-
стей, которые так и не 
была доведена до 
полного завершения. 
Выручка от продажи 

товаров  составила 16 
млн.руб. Убыток до 
налогообложения за 
2009 г. составил 66 млн. 
руб. 
В 2009 г. объем 

заемного капитала в 46 
раз превосходил сумму 
собственных средств 
предприятия; 35% 
долгосрочных 
обязательств 
приходилось на долю 
бюджетных кредитов, 
полученных от г. 
Москвы. Просроченной 
задолженности не было. 

В декабре 2008 г. ЛМЗ объ-
явил технический дефолт, свя-
занный с нехваткой средств 
для исполнения оферты по вы-
купу собственных облига-ций 
на сумму 1,2 млрд. руб. [4]. Ру-
ководство объясняет это тем, 
что в 2007 г. при размещении 
займа ситуация в экономике 
была благоприятная, 
зарезервированные средства 
для вероятного погашения 
займа сразу и в полном объеме 
отсутствовали; упали цены на 
металлурги-ческую про-
дукцию, кризис не позволил 
получить кредиты в банках [5]. 
Помимо облигаций, большая 
часть долгов ЛМЗ – кредиты 
Сбербанка.  
Несмотря на проведен-ную 

диверсификацию дея-
тельности ЛМЗ и уверенные 
прогнозы главы 
администрации Липецкой 
области [6], в отчетном 2009 г. 
выручка от продажи составила 
10,4 млрд. руб., что при 
высоких расходах привело к 
образованию убытка до нало-
гообложения на сумму 94 млн. 
руб.   
В 2009 г. администрация 

области предоставила в залог 
под кредит имущество на 
сумму 400 млн. руб. К концу 
2009 г. объем заемных средств 
в 4,2 раза превосходил 
собственные средства, но 
просроченной задолженности 
не было. 
В 2009 г. вошел в рейтинг 

500 крупнейших российских 
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компаний (по данным журнала 
«Финанс», по-лученным в 
результате анализа финансовой 
отчетности), где занял 483-ю 
позицию [7]. 

Текущее 
состояние 
предприятия  

ММК производит 
пятую часть всей 
металлопродукции, 
реализуемой на 
внутреннем рынке страны, 
и входит в число ведущих 
сталелитейных компаний 
мира. Его динамичному 
развитию способствуют 
модернизация произ-
водства, внедрение 
передовых технологий, 
претворение в жизнь пер-
спективных инвести-
ционных проектов и ин-
теграция в мировую эко-
номику.  

Запуск отдельных 
производственных линий 
в 2011 г. вошел в число 
приоритетных инвести-
ционных проектов 
Уральского федерального 
округа. 

Однако рыночная 
стоимость акции ОАО 
"ММК" в 2012 г. упала по 
сравнению с 2009 г. на 
49%, что, однако, никак не 
позволяет прогнозировать 
его банкротство в средне-
срочной перспективе. 

По итогам 2010 г. 
уровень просроченной 
задолженности составил 
21,8%.  

3 сентября 2010 г. 
по решению Арбит-
ражного суда г.Моск-вы 
в отношении ОАО СМК 
"Металлург" вве-дена 
процедура наблю-дения в 
рамках дела о 
банкротстве.  

7 апреля 2011 г. 
СМК "Металлург" 
признано банкротом, в 
отношении него открыто 
конкурсное производ-
ство, последнее объявле-
ние о торгах в рамках 
которого датировано 
24.12.2012 г. [8]. 

В начале апреля 2010 г. 
было принято заявление о при-
знании "Свободного сокола" 
банкротом, однако Липецкий 
Арбитражный суд отказал 
кредитору во введении 
наблюдения. 

Ситуация с техническим 
дефолтом разрешилась: был за-
ключен трехсторонний договор 
между ЛМЗ, Сбербанком и 
Минфином: предоставлен кре-
дит на 3 млрд. руб. под государ-
ственную гарантию (ровно на 
половину суммы кредита), 
направляемый на погашение 
долгов завода.  

По итогам 2-го полугодия 
2011 г. чистый убыток в 4 раза 
превысил значение за аналогич-
ный период 2010 г. Причины от-
рицательной прибыльности: 
падение цен и объемов реализа-
ции продукции в связи с пре-
дельно низким уровнем 
активности на внутреннем и 
внешнем рынках, ее высокая се-
бестоимость вследствие 
увеличения цен на сырье.  

С другой стороны, не-
смотря на общее кризисное по-
ложение, в феврале 2012 г. за-
вод выплатил 73 млн. руб. по 
иску дочерней структуры хол-
динга "Металлоинвест", снижая 
риск несостоятельности; в 
марте 2012 г. завод анонсировал 
запуск новых производствен-
ных цехов, тем самым обозна-
чая перспективы развития. 

Начиная с мая 2012 г. в суд 
поступило несколько заявлений 
различных кредиторов о 
банкротстве ЛМЗ "Свободный 
сокол". Несмотря на то, что  
большинство из них были 
отклонены, 26.09.2012 в 
отношении завода все же была 
введена процедура наблюдения; 
задолженность составляет 2,3 
млн руб. 

Таким образом, ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» по-прежнему устойчиво 
развивается, вносит существенный вклад в ВВП страны; несравнимое по масштабам деятельности – гораздо 
более мелкое предприятие ОАО «Скопинский металлургический комбинат «Металлург» в 2010 г. было признано 
банкротом, а его имущество до сих пор продается на торгах в ходе конкурсного производства, несмотря на 
участие в его судьбе Правительства Москвы. Третье предприятие – ОАО «Липецкий металлургический завод 
«Свободный сокол» – находится в стадии погашения обязательств после технического дефолта по облигациям 
2008-2009 гг., которое осуществляется за счет кредита Сбербанка РФ, выданного под государственные гарантии. 
Завод выживает за счет уникальности производимой продукции, однако при этом демонстрирует общее 
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кризисное положение и отрицательные финансовые результаты в течение последних 4-5 лет, что, однако, в 
начале 2012 г. не означало его скорого фактического банкротства в силу оказываемой гос.поддержки и важности 
его продукции. Однако спустя полгода отрицательные прогнозы начинают оправдываться – в сентябре 2012 г. на 
заводе введена процедура наблюдения. В ноябре 2012 г. появляется информация, что 64% имущества ЛМЗ 
«Свободный сокол» стоимостью 1,47 млрд руб., включая производственные цеха, передано в аренду на срок 
«менее года» недавно созданному ООО «Липецкая трубная компания», что можно расценивать как передачу 
активов завода в частные руки [2].  

После проведения расчетов предлагаемых в выбранных моделях факторов по данным финансовой 
отчетности компаний за 2009 г. было определено значение результирующего показателя для каждой модели и 
определена вероятность банкротства заводов (табл. 2). 

Таблица 2. Значения результирующих показателей и определение вероятности банкротства выбранных 
российских компаний по основным моделям диагностики 

 Магнитогор-
ский МК 

Скопински
й 
МК 

Свободный 
сокол 

Наиболее реальная  вероятность 
банкротства 
в 2009 г. 

низкая высокая оценка 
затруднена 

1. Зарубежные 
модели Значение результирующего показателя Нормативное значение показателя: 

вероятность банкротства 

1 Модель Бивера  

К. Бивера = 
0,249 

К. Бивера=  
-0,02 

К. Бивера =  
-0,016 

0,4-0,45  низкая 
0,17 5 лет до банкрот-ва 

-0,15 1 год до банкротства 

низкая 
высокая (2-3 
г. до банкрот-
ва) 

средняя - от 
5 лет до 
банкр-ва 

2 2-х факторная 
модель Альтмана 

Z = -3,288 Z = -0,753 Z = -1,593 
Z = 0 50% 
Z > 0 высокая (> 50%) 

оч. низкая < 
50% ближе к 50% 

низкая, < 
50% 

Z < 0 низкая (< 50%) 

3 

5-ти факторная 
модель Альтмана  
для открытых 
компаний 

Z = 4,672 Z = 1,081 Z = 2,100 

Z < 1,8 очень высокая 

Z > 3 низкая 

1,8 <Z< 3 изменяется от min до max 

Z < 2,675 ближайшие 2-3 г. 

низкая очень 
высокая 

ближ. 2-3 
года  

Z > 2,675 устойч.положение 

4 Модель Лиса 
Z = 0,072  Z = -0,003 Z = 0,036 Z > 0,037 низкая 

низкая высокая  высокая  Z < 0,037 высокая  

5 Модель Таффлера-
Тишоу  

Z = 1,350 Z = 0,042 Z = 0,451 Z > 0,03 низкая 

низкая низкая низкая Z < 0,03 высокая  

6 
Модель Конана и 
Голдера 
 
вероятность 
задержки платежа 

Z = -0,253 Z = 0,398 Z = -0,149 

0,21 100% 0,087 50% 

0,048 90% 0,107 40% 

0,002 80% 0,131 30% 

0,026 70% -0,164 20% 

низкая  высокая 
>100% низкая 0,068 60% -0,21 10% 

7 Модель 
Спрингейта 

Z = 1,258 Z = -0,092 Z = 1,080 Z > 0,862 низкая 

очень низкая высокая  низкая Z < 0,862 высокая  

2. Российские модели 

8 Модель Сайфул- 
лина-Кадыкова  

R = 0,630 R = -15,475 R = -0,706 R = 1 низкая 

высокая  очень 
высокая  

высокая R < 1 высокая  
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9 Модель Ковалева 
N = 195,303 N = -201,701 N = 66,893 N > 100 низкая 

низкая высокая  высокая  N < 100 высокая  

1
0 Модель ИГЭА 

R = 1,504 R = -3,922 R = 0,675 

R < 0 max (90-100%) 

0-0,18 высокая (60-80%) 

0,18-0,32 средняя (35-50%) 

0,32-0,42 низкая (15-20%) 

min - до 10% max 90-100% min - до 
10% 

R > 0,42 min (до 10%) 

Источник: Рассчитано автором. 
Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что применение известных зарубежных и российских 

моделей в комплексе дает неоднозначные результаты. В случае с первой компанией – ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», которая по итогам 2009 г. была успешна и продолжает динамичное развитие и в 
настоящее время, большинство моделей не дает репрезентативного результата: финансовые показатели их 
деятельности, непосредственно применяемые для расчета коэффициентов в моделях, стабильно высоки в течение 
ряда лет, что объясняет общую полученную информацию о низкой вероятности задержки платежей, а также 
нецелесообразность диагностики банкротства в текущий момент. Российская модель Сайфуллина-Кадыкова и 
вовсе определяет вероятность банкротства трех абсолютно разных по финансовым показателям компаний как 
высокую, что говорит о возможной необоснованности весов, используемых для расчета результирующего 
показателя.   

Применительно ко второй компании – «Скопинскому металлургическому комбинату «Металлург», в 
настоящее время признанному банкротом, большинство моделей также прогнозирует довольно скорое 
банкротство в течение ближайших 1-2 лет, что является достоверным результатом. Модель Таффлера-Тишоу 
недостоверно определяет вероятность банкротства СМК как низкую, что может быть вызвано явно 
доминирующим положением показателя прибыль/краткосрочные обязательства, что искажает результаты 
анализа, указывает на субъективизм при расстановке весов. 

Ситуация с третьим предприятием – Липецким металлургическим заводом «Свободный сокол» 
представляется наиболее интересной и неоднозначной. Это происходит главным образом потому, что трудно 
оценить верность прогнозов моделей ввиду неопределенного текущего финансового положения фирмы, с одной 
стороны, находящейся в кризисе, но, с другой стороны, выпускающей уникальный продукт, пользующийся 
спросом, и соблюдающей финансовую дисциплину за счет государственной поддержки. Часть моделей 
прогнозируют банкротство завода в течение 2-3 лет, многие другие модели демонстрируют низкую вероятность 
банкротства, при расчетах по модели Лиса наблюдается отклонение итогового показателя от норматива всего на 
одну тысячную, позволяющее двояко трактовать результаты, а две из трех российских моделей обнаруживают 
высокую вероятность ухудшения положения завода. 

Анализ показал, что рассмотренные модели не позволяют формировать однозначные прогнозы будущего 
состояния компаний, особенно если они долгое время находятся в неустойчивом положении, подобно 
рассмотренному ЛМЗ «Свободный сокол». Представляется, что его банкротство невыгодно ни государству, ни 
основным контрагентам, согласившимся, в частности, на реструктуризацию долга вследствие описанного 
дефолта по облигациям. Однако при этом следует учитывать, что модели призваны диагностировать 
возможность ухудшения финансово-экономического состояния фирмы, вероятность задержки платежей и 
наступления несостоятельности, а не признание банкротства компании. Расхождение полученных результатов 
прогнозирования обусловлено высокой долей субъективизма при выборе параметров моделей, использованием 
бухгалтерской модели анализа, основанной на данных прошлых лет и не учитывающей будущие денежные 
потоки на фоне частого искажения отчетных данных, а также переносом западных индикаторов в российские 
модели, что может привести к некорректным выводам в условиях неустоявшихся рыночных пропорций. 

В настоящее время все больше российских авторов предлагают модернизированные системы диагностики 
ухудшения положения компаний, главным образом, с точки зрения банка, оценивающего кредитоспособность 
заемщиков. Развивая существующие западные направления [9], О.В.Колоколова предлагает использовать 
методику кластерного анализа [10]; специалист «Газпроманка» Г.А.Хайдашина предлагает комплексную модель, 
учитывающую кредитную историю заемщика [11]. Представляется, что предлагаемые модификации моделей по-
прежнему не исключают высокой доли субъективизма при установлении значимости (весов) коэффициентов, 
тогда как адекватная база статистических данных за длительный период, которая могла бы способствовать более 
точному определению весов, в России еще не сформирована.  

Для оценки состояния фирмы заинтересованными в ее развитии собственниками и менеджерами 
С.В.Романчин предлагает методику, основанную на выделении параметров устойчивости организации, 
позволяющую с количественных и качественных позиций оценивать управляемый жизненный цикл компании [12, 

c.7]. А.З.Бобылева предлагает проводить диагностику на основе сочетания принципов сбалансированной системы 
показателей (BSC) с управлением ценностью компании (VBM), т.к. последняя методика, не противореча идее 
BSC, рассматривает все ключевые показатели как вклад различных составляющих бизнеса в стоимость [13]. Тем 
не менее, по нашему мнению, совсем отказываться от бухгалтерских моделей не стоит, т.к. они помогут выявить 
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проявившиеся диспропорции и явные угрозы, которые нельзя скрыть путем манипулирования отчетностью, для 
прогнозирования, как правило, краткосрочной динамики. 

Для повышения качества диагностики банкротства представляется целесообразным дополнить 
коэффициентный анализ «стресс-тестированием» на основе сценарного анализа и прогноза денежных доходов, 
которое приобретает особое значение в условиях макроэкономической нестабильности. Учитывая, что 
предприятия разных отраслей осуществляют свою деятельность в неодинаковых условиях, более оценка 
вероятности банкротства будет более достоверной, если сравнивать значения рассчитанных показателей не с 
нормативными значениями, определенными на основе выборки компаний разных отраслей, а со 
среднеотраслевыми показателями, что в большей  степени позволит учесть специфику отрасли и условия, в 
которых она развивается. Кроме того, переход к единому методу учета элементов капитала, в частности оценки 
оборотных средств, позволит получать сопоставимые по разным предприятиям данные и снизить уровень 
манипулирования отчетностью. 

Следует отметить, что понимание содержания и целей диагностики банкротства может различаться в 
зависимости от стадии жизненного цикла компании. Так, рассмотренные выше модели ориентированы на 
применение в целях превентивной диагностики в процессе реализации комплексной стратегии антикризисного 
управления, позволяющей своевременно принять меры по недопущению начала кризиса или предотвращению 
его развития. Однако в российских условиях лишь немногие компании проводят подобную антикризисную 
диагностику. В случае, когда кризис уже развивается, уверенно приближая фирму к финальной потере 
платежеспособности, встает вопрос о выборе конкретных установленных законодательством процедур 
банкротства, где на начальном этапе всегда проводится анализ финансового состояния предприятия-должника с 
целью определения масштабов кризиса, выявления причин несостоятельности и выбора наиболее подходящих 
процедур, что иногда называется «кризисной диагностикой» [1].  

Наглядным примером высокого значения превентивной антикризисной диагностики является важная 
особенность системы банкротства, принятой во Франции: представители суда стремятся инициировать 
переговоры проблемного предприятия с кредиторами при первых признаках надвигающейся 
неплатежеспособности. Введение таких превентивных мер обусловлено стремлением не допустить захвата 
имущества фирмы, не являющейся пока несостоятельной, со стороны отдельных кредиторов. Для получения 
судебной защиты – приостановления всех выплат по требованиям кредиторов после подачи в суд заявления, 
доказывающего, что должник не может самостоятельно преодолеть имеющиеся финансовые проблемы – 
проблемной компании достаточно просто продемонстрировать наличие финансовых трудностей, способных 
привести к полной потере платежеспособности [14].  

Мониторинг, являющийся основой описанного механизма, осуществляется посредством введения схемы 
постоянной отчетности фирм перед региональными советами директоров и судом. Кроме того, закон также 
обязывает аудиторов акционерных обществ в случае обнаружения угрозы неплатежеспособности немедленно 
информировать об этом администрацию общества и председателя торгового суда. Эта система дополняется 
созданием групп по принятию превентивных мер, утверждаемых государственным представителем в регионе в 
форме юридического лица, и, как правило, содержащих в своем составе бухгалтерские организации, торговые 
палаты или профессиональные ассоциации. Основная задача таких групп заключается в конфиденциальном 
анализе любой финансово-бухгалтерской информации, сообщаемой их членами. Представляется, что подобная 
модель в адаптированном виде могла бы быть использована и в России, где компании уделяют недостаточно 
внимания превентивному антикризисному управлению. 

Таким образом, содержание и цели диагностики банкротства могут различаться в зависимости от фазы 
жизненного цикла компании. Диагностика банкротства способствует выбору и применению адекватных 
инструментов, применение которых может как сократить время, так и не упустить нужный момент для 
обращения к реабилитационным мерам, которые могут оказаться успешными и дать необходимый эффект на 
основе использования антикризисных мероприятий в процессе банкротства. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ КОМПАНИЙ 
Покрытан Л.А.131 

РОССИЯ 
 

В данной статье рассматривается необходимость оценки стоимости финансово неблагополучных компаний, 
особенности и возможность применения традиционных методов оценки предприятий к оценке проблемных 
компаний, а также преимущества и недостатки существующих подходов и методов, используемых при оценке 
бизнеса финансово неблагополучных компаний в современных условиях.  

 
Решение целого ряда сложных и существенно важных задач по оздоровлению экономики за счет удаления 

из нее наиболее слабых элементов с помощью передачи предприятий эффективным собственникам требует 
оценки стоимости финансово неблагополучных компаний. Процесс оценки таких предприятий позволяет не 
только определить его рыночную стоимость, но также может сыграть важную роль в трансформации 
предприятия и подготовке его к борьбе за выживание на конкурентном рынке. Определение стоимости – 
основание для выработки стратегии предприятия. Оно выявляет альтернативные подходы к управлению 
предприятием и позволяет определить, какой из них обеспечит собственнику максимальную рыночную 
стоимость,  что является важнейшей целью управления предприятием в рыночной экономике. 

В настоящее время доля убыточных предприятий и организаций в России составляет 28%[8]. Следует 
отметить, что после резкого подъема в 2009 году (до 32%) доля неприбыльного бизнеса в России из года в год 
снижалась примерно на 2%. Но и последние цифры находятся на довольно опасном уровне, ведь более четверти 
предприятий являются убыточными. Наибольшая доля убыточных предприятий сосредоточена в сфере 
производства, передачи и распределении электроэнергии, газа и воды (45,3%), в сфере финансовой деятельности 
(38,2%), а также в транспортной сфере и сфере добычи полезных ископаемых  - по 37,4%.  

Что касается распределения убыточных предприятий по регионам Российской Федерации, то здесь 
картина примерно одинаковая – от 27,7% (в Южном федеральном округе) до 32,9% (в Дальневосточном 
федеральном округе) предприятий в каждом регионе. То же самое можно сказать и про г. Москву (29,2%) [8]. 

Таким образом, можно видеть, что треть всех предприятий как в целом по стране, так и в отдельных 
регионах, являются убыточными. Большое количество убыточных компаний делает весьма актуальным 
проблему их оценки, поскольку проблема определения стоимости финансово неблагополучного предприятия 
связана с невозможностью его справедливой оценки в рамках традиционных оценочных подходов. Необходима 
адаптация подходов к оценке бизнеса с учетом специфики оценки нерентабельных предприятий, поскольку 
применение традиционных подходов в чистом виде приводит к значительной недооценке убыточных 
предприятий. Кроме этого, необходимо отметить, что при значительном многообразии учебной и научной 
литературы в области оценочной деятельности проблеме оценки финансово несостоятельных предприятий 
уделяется крайне недостаточное внимание. 

Под убыточным понимают такое предприятие, которое имеет отрицательные финансовые результаты 
хозяйственной деятельности, характеризуемые тем, что в течение определенного времени денежные поступления 
не компенсируют расходы, прибыль не образуется, а долг увеличивается [6]. Часто в экономической и 
юридической литературе понятие «убыточность» отождествляют с понятиями «неплатёжеспособность», 
«несостоятельность», «банкротство». Свидетельство этому – название Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)».  Однако эти понятия хоть и схожи, но имеют различный экономический 
смысл. Убыточность в современной трактовке отражает лишь один срез явления «несостоятельность» - когда 
несостоятельное положение предприятия становится очевидным для экономических субъектов [3]. Убыточность 
- одно из необходимых условий возникновения неплатёжеспособности  хозяйствующего субъекта.  

Выделяют шесть стадий бизнеса до окончательного финансового краха [6]: 
1-я стадия – прибыльная деятельность, когда бизнес не только обеспечивает возмещение текущих 

расходов, но и получение чистой прибыли. 
2-я стадия – безубыточная деятельность, когда текущие расходы покрываются, но получение прибыли не 

осуществляется. 
3-я стадия – убыточная деятельность без признаков несостоятельности, когда денежный поток, 

генерируемый бизнесом, недостаточен для покрытия текущих расходов, однако за счет накопленных в 
предыдущие периоды ликвидных активов обеспечивается покрытие всех расходов. 

4-я стадия – временная неплатёжеспособность, когда для покрытия расходов недостаточно средств, но у 
предприятия имеются неликвидные активы, после реализации которых будет возможно погашение всех 
задолженностей. 

5-я стадия – промежуточная неплатёжеспособность, когда финансовые трудности предприятия могут быть 
преодолены только при качественном изменении бизнеса. На это, как правило, потребуется больше времени, чем 
на трансформацию неликвидных активов в ликвидную форму. 

6-я стадия – абсолютная неплатёжеспособность, когда даже при качественном изменении бизнеса 
денежных средств будет недостаточно для осуществления текущих платежей. 

Как у любого экономического явления, у несостоятельности можно выделить внешнюю форму и 
внутреннее содержание. Внутреннее содержание несостоятельности есть неэффективность бизнеса, а внешнее 
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проявление – его неплатежеспособность. Несостоятельное положение предприятия предполагает два варианта 
развития событий: улучшение финансового состояния с последующим выходом из кризиса или отсутствие 
возможности такового с последующей его ликвидацией.  

Согласно Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ, под 
банкротством понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей [1]. В рамках банкротства предусмотрено пять процедур, три из которых (наблюдение, 
финансовое оздоровление и внешнее управление) ставят своей целью оценку финансового состояния 
неблагополучного предприятия, выработку мер по его улучшению и  восстановление платежеспособности 
предприятия. В этой связи в первую очередь необходимо определить стоимость кризисного предприятия, и в 
дальнейшем следить за ее изменением для определения эффективности применяемых инструментов управления. 
Однако, как правило, оценка таких компаний сводится к  определению стоимости их имущества, что часто 
приводит к недооценке предприятия, поскольку не учитывается, например, возможность его развития, а также 
возрастание эффективности совокупного использования его активов. 

 Для оценки бизнеса существует множество приемов и методов, но традиционно все они базируются на 
использовании трех аналитических подходов к оценке: доходного, сравнительного и затратного. Именно эти три 
подхода оценщик обязан использовать (либо обосновать отказ от использования) при проведении оценки любого 
объекта собственности [2]. При этом в рамках каждого из подходов оценщик может самостоятельно выбирать 
методы оценки, позволяющие получить итоговый результат величины стоимости компании. Каждый из этих 
подходов и методов отражает разные стороны оцениваемой компании, опирается на специфическую 
информацию, демонстрирует свои положительные и отрицательные стороны, обусловливающие 
целесообразность его применения, ведь применение того или иного подхода для оценки финансово 
неблагополучного предприятия возможно лишь при наличии необходимых условий. 

Для объективной оценки финансово неблагополучных предприятий необходимо сделать правильный 
выбор метода определения стоимости, объективно отражающего состояние объекта оценки. В связи с этим на 
первоначальном этапе построения оценочной модели необходимо выявить причины убытков, поскольку они 
могут быть различными. Эти причины, в том числе, могут быть установлены в результате проведения анализа 
финансового состояния объекта оценки.  

Традиционно среди основных причин убыточности выделяют следующие [6]: 
- отсталость технологических процессов и оборудования при снижении общей численности работников 

предприятия; 
- отсутствие эффективного поиска рынков сбыта продукции; 
- низкий уровень цен на продукцию предприятия; 
- отсутствие оборотных средств на погашение кредиторской задолженности в условиях несвоевременных 

расчетов потребителей; 
- высокая себестоимость продукции (за счет роста потерь от брака, расходов на капитальный ремонт 

оборудования, высокой степени изношенности производственных фондов); 
- отсутствие заемных денежных средств для приобретения нового оборудования; 
- наличие существенных сумм, направляемых на оплату процентов по заемным средствам; 
- рост расходов на коммунальные услуги в результате отсутствия режима экономии, а также рост тарифов 

на услуги естественных монополий. 
Для отдельных отраслевых комплексов можно выделить свойственные им основные причины 

неплатежеспособности, обусловленные отраслевой спецификой хозяйственной деятельности. 
В отечественной практике при оценке несостоятельных предприятий оценщики предпочитают 

использовать методы затратного подхода: метод чистых активов или метод ликвидационной стоимости. Метод 
чистых активов подразумевает, что все активы оцениваются по рыночной стоимости, списываются запасы и 
дебиторская задолженность, которую взыскать уже нереально, основные средства предприятия оцениваются 
исходя из их реального состояния, учитываются обязательства перед всеми кредиторами, в том числе и по 
проигранным судам, оплата по которым еще не произошла. После этого рассчитывается величина чистых 
активов как разница между активами и обязательствами. Метод ликвидационной стоимости технологически 
близок к методу чистых активов лишь с той поправкой, что в этом случае рассчитывается не рыночная, а 
ликвидационная стоимость активов. Под ликвидационной стоимостью понимается стоимость объекта оценки в 
том случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных 
объектов. Этот метод применяется, как правило, на этапе конкурсного производства. 

Традиционно считалось, что доходный подход не может применяться по отношению к убыточным 
предприятиям, за исключением тех, которые могут рассматриваться с учетом выгоды, которую может получить 
от их владения конкретный инвестор. Однако в последнее время для оценки финансово неблагополучных 
компаний доходный подход применяется всё чаще, более чем в 48% случаев, поскольку он лучше всего отражает 
ожидания потенциального инвестора [7]. 

Основным методом доходного подхода к оценке предприятия является метод дисконтированных 
денежных потоков (ДДП). Принципиальная схема этой модели была разработана и обосновывалась классиками 
финансового менеджмента и фундаментального стоимостного анализа: 
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где  PV – стоимость компании в рамках метода ДДП; 
CFt – денежный поток доходов за год t прогнозного периода; 
FV(n+1) – стоимость компании на начало постпрогнозного периода; 
R- ставка дисконтирования; 
n – число лет прогнозного периода.  
Таким образом, величина стоимости бизнеса состоит из двух составляющих: текущей стоимости 

денежных потоков в течение прогнозного периода и текущего значения стоимости в постпрогнозный период, 
которая в зависимости от перспектив развития предприятия в постпрогнозный период, может быть рассчитана 
одним из следующих способов: методом расчета по ликвидационной стоимости, методом  расчета по стоимости 
чистых активов, методом предполагаемой продажи или по модели Гордона. Для финансово неблагополучных 
компаний наиболее приемлемыми могут быть первые два из указанных методов. 

Наиболее важными параметрами в методе ДДП являются длительность прогнозного периода, величина 
прибыли и ожидаемая норма роста прибыли. Однако применение этого метода в чистом виде для компаний, 
испытывающих финансовые трудности, демонстрирующих убытки может быть достаточно затруднительным и 
требующим существенного пересмотра по сравнению с методом, применяемым для предприятий со 
стабильными доходами. 

Причины этого в следующем: доходный подход в чистом виде предполагает ориентированность на 
бесконечную жизнь предприятия, а в случае убыточных предприятий велика вероятность их банкротства; 
невозможно прогнозировать доходы и их динамику, поскольку в ретроспективе они снижались. Таким образом, 
доходные модели в чистом виде непригодны для оценки убыточных предприятий, и в связи с этим большое 
значение имеет выработка альтернативных методик прогнозирования денежных потоков в связи с 
существованием обширной практики применения метода ДДП к отечественным компаниям. 

Как один из вариантов, предлагается в процессе оценки заменить текущую отрицательную прибыль на 
нормализованную положительную, выбрав метод нормализации, согласующийся с причинами убыточности или 
низкой доходности бизнеса [5]. Нормализовать прибыль – это значит предположить, какой могла бы быть эта 
прибыль в нормальных условиях работы предприятия. Если прибыль низкая, но все же положительная, 
достаточно скорректировать ее темпы роста, используя показатели периодов, предшествующих спаду. Методы 
нормализации, которые могут быть применены, сводятся к следующим:  усреднение показателей фактической 
прибыли за предыдущие периоды; количество периодов должно охватывать весь экономический цикл. Этот 
метод дает приемлемые результаты при оценке фирм, масштаб которых не менялся и можно ориентироваться на 
абсолютные показатели;  если для сопоставимости разных периодов необходимо учесть изменившийся масштаб 
бизнеса, усредняют показатели рентабельности инвестиций или затрат за предыдущие периоды.  В частности, 
выделяют два типа корректировок для нормализации показателей доходности оцениваемой компаний [4]:  
нормализующие корректировки, которые элиминируют одноразовые выигрыши или потери, прекращаемые 
операции, эпизодические статьи доходов или расходов, расходы на приобретение не операционных активов;  
нормализующие корректировки, которые нормализуют выплаты владельцам компании или менеджерам, 
носящие разовый, а не постоянный характер, агентам, деятельность которых не принесла доход.  Наряду с 
нормализующими корректировками могут применяться и контрольные корректировки, если можно 
предположить, что приобретаемая компания увеличит доходность тех активов, которые уже имеются у 
покупателя.   

Еще один метод, который необходимо отметить в качестве широко применяемого в последнее время для 
оценки убыточных компаний – метод  реальных опционов. Важнейшая особенность данного метода – его 
способность учитывать быстро изменяющиеся экономические условия, в которых функционируют предприятия, 
возможность изменения управленческих решений в будущем по мере поступления новой информации. Суть 
понятия «реальный опцион» аналогична сути понятия «опцион на рынке ценных бумаг», т.е. представляет собой 
возможность совершения предприятием каких-либо действий, влияющих на стоимость предприятия, в будущий 
момент времени или отказа от них. Существуют два типа опционов: «колл» — право купить по фиксированной 
цене; «пут» — право продать по фиксированной цене. 

Рассмотрим применение опционного метода при оценке собственного капитала проблемных компаний. 
Собственный капитал предприятия является остаточным требованием, поскольку держатели акций предъявляют 
требования на все денежные потоки, оставшиеся после удовлетворения требований держателей других 
финансовых активов. Если фирма ликвидирована, тот же самый принцип применим по отношению к инвесторам 
собственного капитала, получающим что-либо сверх того, что останется у фирмы после того, как будут 
произведены выплаты всем известным дебиторам и другим приоритетным лицам.  Следовательно, при 
ликвидации компании выплата акционерам может быть записана как V- D, если V >D, или ноль, если V≤ D, где V 
– стоимость фирмы, D – номинал непогашенного долга или других внешних обязательств[3]. Таким образом, 
собственный капитал может быть представлен как колл-опцион фирмы, где исполнение опциона требует, чтобы 
фирма была ликвидирована и был выплачен номинал долга, который соответствует цене исполнения. 
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Собственный капитал может быть выражен следующим образом (на основе модели Блека-Скоулза) [3]:  
 

СК = V·N(d1) - N(d2) · D·e-rt,                                    (2) 
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где V – текущая стоимость активов рассматриваемой фирмы; 
D – номинал непогашенного долга; 
σ2– дисперсия стоимости активов фирмы; 
t – срок погашения долга (если существуют более одного непогашенного долгового обязательства, то 

следует использовать средневзвешенное значение дюрации этих выпусков, подразумевая при этом полученное 
значение как «созревание» эквивалентной бескупонной облигации); 

r –непрерывно начисляемая безрисковая ставка процента. Соответствующая сроку погашения долга; эта 
ставка равна натуральному логарифму от суммы единицы и безрисковой ставки с начислением постнумерандо, 
выраженной как доля единицы. 

N(d) – кумулятивная нормальная вероятность функции плотности. 
Формула была усовершенствована Р. Мертоном для финансовых опционов на акции: 
            СК = V· e -δtN(d1) - N(d2) · D·e-rt,                                      (3) 
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δ – норма дивидентной доходности. В случае реальных, а не финансовых опционов, под δ 
подразумеваются издержки по поддержанию опциона, например, упреждающие инвестиции в развитие проекта 
(продукта)  с целью затруднения входа в нишу конкурентов.  

Возможно и другое представление модели (3) при использовании вместо непрерывно начисляемой ставки 
ставки постнумерандо: 
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где r  - ставка постнумерандо. 
Остальные параметры соответствуют ранее введенным обозначениям. 
Эта модель в наилучшей степени подходит для фирм, которые переживают тяжелые времена и имеют 

большую вероятность банкротства; которые имеют ограниченное количество непогашенных долговых выпусков;  
для которых дисперсия стоимости активов может быть получена с приемлемой точностью. Однако эта модель 
также имеет свои ограничения в применении:  в качестве одного из входных параметров для нее требуется 
определить значение стоимости активов фирмы;  она чувствительна к предположениям (оценкам) о дисперсии 
стоимости фирмы;  когда оценивается компания с широким спектром долговых обязательств, имеющих 
различные купоны и сроки обращения, модель может преувеличивать стоимость собственного капитала.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: 
ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ 

Прохина Е.Ю.132  
Россия 

 
Статья посвящена отраслевым аспектам реструктуризации.  Понятие «реструктуризация», широко используемое 
в настоящее время, имеет многочисленные трактовки. В статье выделены основные подходы к содержанию 
реструктуризации, рассмотрены отраслевые программы реструктуризации, принятые за последний год, 
охарактеризованы оказывающие существенное воздействие на отраслевые рынки процессы слияний и 
поглощений в 2010 - 2012 годах, подведены некоторые итоги и дана оценка перспектив на 2013 год.  

 
В последние годы понятие «реструктуризация» прочно вошло в обиход. Проблемы, с которыми 

столкнулись российские предприятия после распада СССР, стимулировали поиски выхода из сложившейся 
ситуации. Внимание привлекла теория и практика реструктуризации, получившей широкое распространение в 
промышленно развитых странах.[1] В настоящее время  понятие «реструктуризация» активно используется как в 
экономической литературе, так и в российской практике хозяйственной деятельности. Появились официальные 
документы. Многочисленные публикации отечественных авторов посвящены исследованию проблем 
реструктуризации.[2] Однако содержание процесса реструктуризации по сей день трактуется  неоднозначно, 
поскольку не сформировался четкий понятийный аппарат.   

В рамках данной статьи мы не ставим задачу охарактеризовать многочисленные толкования сущности 
реструктуризации.  Для понимания происходящих в отраслях процессов выделим лишь некоторые подходы.  

Термин «реструктуризация» появился в русском языке как перевод английского «restructuring», то есть 
преобразование, изменение или перестройка структуры чего-либо. Он стал использоваться наряду с терминами 
«реформирование», «реорганизация», «трансформация», «реинжиниринг» и др., причем речь обычно шла о 
предприятиях. И.И.Мазур и В.Д.Шапиро считают «реорганизацию», «реформирование» и «реструктуризацию» 
близкими по смыслу понятиями, которые различаются превалированием отдельных аспектов деятельности 
предприятия.  Реорганизация предполагает преобладание организационно-управленческих аспектов или, в более 
узком смысле, структурное преобразование предприятия или группы предприятий. Реформирование связано с 
производственно-экономическими аспектами. Под реструктуризацией понимается «комплексная оптимизация 
системы функционирования предприятия в соответствии с требованиями внешнего окружения и выработанной 
стратегией его развития, способствующая принципиальному улучшению управления, повышению 
эффективности и конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции на базе современных 
подходов к управлению».[3, с.16] Комплексный характер преобразований отмечает и М.Д.Аистова, 
определяющая реструктуризацию как «фундаментальные, комплексные изменения, в основе которых лежит 
трансформация структуры бизнеса и образа функционирования предприятия, охватывающие практически все 
аспекты его деятельности, конечной целью которых является преодоление кризисных явлений, повышение 
эффективности работы и конкурентоспособности, увеличение прибыльности».[4]   

Другие авторы рассматривают реструктуризацию как часть более общего понятия «реформирование», 
которое затрагивает все стороны трансформации деятельности предприятия. Так, например,  М.В.Одинцов и 
Л.В.Ежкин считают, что реформирование является «всеобъемлющим, охватывающим многочисленные 
направления хозяйственной деятельности» и ее преобразований (реструктуризацию, реорганизацию, изменение 
формы собственности и технологии производства и т.д.).  Они предлагают рассматривать реструктуризацию как 
один из ключевых механизмов реформирования, ведущих к повышению  эффективности деятельности 
предприятия.[5]     

В Типовой (примерной) программе реформы предприятия отмечается, что цель реформирования может 
быть достигнута путем реструктуризации предприятия.[6]  

В экономических публикациях, посвященных проблеме реструктуризации, речь, как правило, шла о 
предприятиях. Авторы описывали реструктуризацию активов, реструктуризацию управления, реструктуризацию 
бизнеса, реструктуризацию задолженности.  На определенном этапе встал вопрос о реструктуризации на уровне 
отраслей.  

                                                
132 Прохина Елена Юрьевна, кандидат экономичсеких наук, доцент факультета государственного управления МГУ имеин М.В. Ломносова 
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В «Концепции формирования отраслевых программ реструктуризации» было отмечено, что 
необходимость реструктуризации отдельных предприятий и отраслей промышленности вызвана 
невостребованностью производимой продукции на рынке; отсутствием действенной в рыночных условиях 
системы организации и управления производственной, торговой и сбытовой деятельностью; конкуренцией с 
российскими и зарубежными товаропроизводителями; наличием предприятий – монополистов; физическим и 
моральным старением части активов предприятий; появившейся в ходе приватизации и после нее возможностью 
операций с активами предприятий, высоким уровнем затрат,  наличием затратных объектов в структуре активов 
предприятий. Основными задачами реструктуризации были названы привлечение кредитных и инвестиционных 
ресурсов, расширение, укрупнение, диверсификация и демонополизация производства, внедрение новых 
технологий, дробление имущественного комплекса на отдельные предприятия. Было подчеркнуто, что для 
отраслей должны быть разработаны программы реструктуризации, учитывающие отраслевые особенности и 
приоритеты, специфику разделения труда, структуры товарных рынков и рынков рабочей силы.[7]  

Отраслевые программы реструктуризации были разработаны, началось их претворение в жизнь. 
Рассмотрим программы, принятые в отраслях, о реструктуризации которых много говорилось за последний год.  

Начнем с космической отрасли, которая после распада СССР оказалась в глубоком кризисе. С начала 
тысячелетия стали предприниматься меры по ее восстановлению. Была принята Федеральная космическая 
программа России на 2006-2015 годы, на основе которой формируется государственный заказ на создание и 
использование космической техники в научных и социально-экономических целях. Наметились отдельные 
сдвиги, однако после серии неудачных космических пусков ситуация в отрасли была подвергнута резкой 
критике. Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал разработать план по реструктуризации космической 
отрасли в целях повышения эффективности ее деятельности. Потребность в реструктуризации отмечали и   
специалисты - практики. Так, по мнению начальника отдела технико-экономического обоснования развития 
ракетно-космической техники и космической деятельности РФ ЦНИИ машиностроения Геннадия Сапрунова 
«назрела необходимость в реструктуризации космической промышленности, вплоть до создания новых 
предприятий и отдельных направлений. Мы сейчас остро нуждаемся в техническом и промышленном 
переоснащении отрасли» [8]  

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) подготовило предложения по реструктуризации 
космической отрасли, которые, по мнению их разработчиков, должны привести к укреплению позиций России 
на мировых рынках и преодолению отсталости технической базы. В 2012 году на рассмотрение кабинета 
министров был направлен проект стратегии развития космической отрасли. В декабре 2012 года была 
утверждена  государственная программа Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013-
2020 годы», которая определяет цели и задачи развития космической деятельности и ракетно-космической 
промышленности, целевые индикаторы и показатели ее реализации. [9]  

Целями реструктуризации вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал «повышение качества и преодоление 
технологической отсталости». Она должна привести к лучшей управляемости отрасли. Предусматривается 
совершенствование  структуры космической промышленности.  В отрасли предполагается создать 5-7 
холдингов, на их основе – 3-4 многопрофильные структуры и приборостроительную корпорацию – изготовителя 
систем и агрегатов для ракетно-космической техники. [10] Новые интегрированные структуры, которые 
появятся в результате реструктуризации, будут заниматься следующими направлениями: средства выведения, 
пилотируемый и научный космос, системы предупреждения о ракетном нападении, космическая разведка и 
средства радиоэлектронной борьбы, межконтинентальные баллистические ракеты и автоматизированные 
системы боевого управления, связь и электрические ракетные двигатели, радиотехнические системы и наземные 
автоматизированные комплексы управления, наземная и космическая инфраструктура.[11] Ожидается, что к 
2020 году объем производства ракетно-космической отрасли России увеличится более чем в 2 раза (по 
сравнению с 2011 годом), а доля в мировом производстве космической техники достигнет 16% (10.7% в 2011 
году).[12]              

Предполагается широкое привлечение частного капитала. В России уже имеются примеры 
государственно-частных партнерств, например, в сфере космической связи. Геннадий Сапрунов считает, что 
следует уделять внимание чисто коммерческим проектам: «нужно создать механизм привлекательности 
космической отрасли для частного капитала, что существенно облегчит нагрузку на бюджет и расширит 
возможности производства».[8]               

Если в космической отрасли реструктуризация находится на начальной стадии, то в угольной 
промышленности этот процесс идет уже давно - с начала 90-х годов.  

В декабре 1992 года вышел Указ Президента РФ «О преобразовании в акционерные общества и 
приватизации объединений, предприятий и организаций угольной промышленности». Началась  разработка 
пакета мер по реструктуризации отрасли. В 1994 году был выпущен совместный доклад МБРР и Правительства 
РФ о перестройке угольной промышленности в Российской Федерации. Программа реструктуризации 
предусматривала ликвидацию особо убыточных шахт и неэффективных производственных участков, выделение 
непрофильных производств и видов деятельности из состава действующих предприятий, создание крупных 
конкурирующих региональных угольных компаний  и их приватизацию, передачу принадлежащих угольным 
предприятиям объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры органам местного 
самоуправления. Кроме того, в программу были включены меры по социальной защите шахтеров, включая 
переобучение высвобождаемых работников, создание для них новых рабочих мест, улучшение жилищных 
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условий и переселение семей шахтеров из районов Крайнего Севера, дополнительное пенсионное обеспечение и 
др.  

В ходе реструктуризации угольной промышленности в период 1993-2004 гг. было закрыто 202 особо 
убыточных предприятия, в результате чего ликвидировано около 90 млн.т. мощностей по добыче угля. 
Частичное выбытие производственных мощностей составило 122 млн.т. В 1994-1999 гг. ввод в действие 
производственных мощностей практически не производился, а с 2000 года начался рост. За период 2000-2006 гг. 
было введено 154 млн.т. мощностей, в том числе 61 млн.т. за счет реконструкции предприятий и нового 
строительства.[13]              

Больше внимания стало уделяться территориально-отраслевым аспектам реструктуризации, 
институциональным и структурным преобразованиям в углепромышленных регионах, социально значимым 
мероприятиям. Следует особо отметить «Программы местного развития и обеспечения занятости для 
шахтерских городов и поселков», реализуемые Минэнерго России в тех регионах и муниципальных 
образованиях, где осуществляется реструктуризация угольной отрасли. 

Реализация мероприятий программы реструктуризации угольной промышленности России принесла свои 
плоды. В настоящее время это эффективно работающая отрасль, представленная частными компаниями, 
обеспечивающими высокую прибыль и рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

В январе 2012 года на совещании по вопросу «Об итогах реструктуризации и перспективах развития 
угольной промышленности» было принято решение об утверждении долгосрочной программы развития 
угольной отрасли на период до 2030 года. Программа предполагает, что к 2030 году уровень 
производительности труда вырастет в 5 раз по сравнению с уровнем 2010 года, показатель износа основных 
фондов сократится с 70-75 % до 20%. Будет введено в строй 505 млн. т. новых и модернизированных мощностей 
по добыче угля. Более 80% добываемого угля будет подвергаться различным видам переработки, при этом 
уровень обогащения увеличится с 40% до 60%. Предусматривается создание устойчивой инновационной 
системы для обеспечения угольной отрасли прогрессивными отечественными технологиями и оборудованием, 
научно-техническими и инновационными решениями. На совещании было подчеркнуто, что долгосрочная 
«Программа развития угольной промышленности России – это не сценарный прогноз изменения ситуации в 
отрасли и не простое сложение планов угольных компаний. Это, прежде всего, проект развития отрасли, 
инструмент реализации государственно-частного партнерства в ходе инновационных преобразований». Объем 
бюджетных средств на реализацию данной  Программы составит менее 9% общего объема финансирования.[14]              

Реализация долгосрочной Программы развития угольной отрасли неразрывно связана с ее 
реструктуризацией, которую Минэнерго РФ планирует завершить к 2018 году. Необходимо осуществить 
технические работы по ликвидации 51 объекта угольной промышленности, включая мероприятия по закрытию 
шахт, строительству очистных сооружений, рекультивации участков земли, а также окончить процесс 
переселения жителей.[15]  

  В апреле 2013 года была утверждена государственная программа «Энергоэффективность и развитие 
энергетики до 2020 года», составной частью которой является подпрограмма «Реструктуризация и развитие 
угольной промышленности». В рамках данной подпрограммы предусматривается расширение 
производственного потенциала угольной промышленности и развитие рынка, завершение реструктуризации 
угольной отрасли. В результате реализации подпрограммы реструктуризации ожидается увеличение объема 
добычи угля до 380 млн. тонн в год и доли экспорта угля до 42,9%, снижение травматизма со смертельным 
исходом в 2 раза, уменьшение энергоемкости угольной отрасли на 30% по сравнению с уровнем 2010 года. 
Затраты на данную подпрограмму составят 1,118 трлн. рублей, причем планируется привлечение как средств 
федерального бюджета, так и внебюджетных средств.[16]  

Рассмотрение отраслевых программ при их очевидных различиях позволяет выделить общее. 
Реструктуризация на отраслевом уровне – длительный, сложный и дорогостоящий процесс, подвергающийся 
постоянной корректировке. Стремление к диверсификации источников финансирования приводит к более 
широкому использованию ГЧП и частного капитала. Программы реструктуризации направлены на достижение 
целей социально-экономического развития страны, они все чаще увязываются со стратегическими программами 
развития отраслей или встраиваются в них.     

 Отраслевые тенденции реструктуризации также можно проследить на примере слияний и поглощений. 
Если в 90-е годы предприятия в основном решали текущие производственные проблемы и минимизировали 
издержки в рамках оперативной реструктуризации, то за последние 10-15 лет они стали больше внимания 
уделять увеличению стоимости бизнеса и проведению стратегических преобразований. Сделки по слиянию и 
поглощению, способствуя консолидации, существенно меняют расстановку сил на отраслевых рынках.  

           Финансово-экономический кризис негативно отразился на ситуации во многих отраслях. После 
рецессии 2008-2009 гг. в 2010 году в России началась активизация процессов слияний и поглощений, которая 
продолжилась в 2011 году.   

В 2011 году общая сумма сделок слияний и поглощений, рассчитанная по методике Информационного 
Агентства AK&M, составила $74,83 млрд. Это на 20,5% больше, чем в 2010 году ($62,12 млрд.); с учетом 
курсовых корректировок прирост составил около 18 %.  Доля внутрироссийских сделок в общей сумме сделок 
за год выросла с 52% до 69,6%.  Число сделок увеличилось на 16,5%  (с 522 в 2010 году до 608 в 2011 году), в 
том числе внутрироссийских – с 403 до 474 (на 18,9%). 

В 2012 году произошло снижение общей суммы сделок по сравнению с предыдущим годом на 33,6% (с 
учетом курсовой коррекции – на 30%). Она составила $49,69 млрд. Итоги 2012 года оказались на 20% ниже 
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уровня 2010 года. Число сделок в 2012 году уменьшилось до 519 (на 14,6%), из которых внутрироссийских – 
388, то есть произошло сокращение на 18% по сравнению с 2011 годом. В 2012 году доля внутрироссийских 
сделок в общей сумме сделок снизилась до 63%.  Произошло также снижение минимального порога стоимости 
топ-30 сделок: с $500 млн. в 2011 году до $360 млн. в 2012 году.   

Большая часть сделок приходится на ценовой диапазон от 1 до 10 $млн.: 47% в 2010 году, 46% в 2011 
году, 45% в 2012 году, 44%  в первом квартале 2013 года. Растет удельный вес сделок в ценовом диапазоне от 11 
до 50 $млн.: 26% в 2011 году, 30% в 2012 году, 31% в первом квартале 2013 года, то есть происходит рост 
стоимости отечественных компаний.  Уменьшение количества сделок, которое произошло в 2012 году во всех 
ценовых диапазонах, наиболее сильно отразилось на среднем и крупном бизнесе: в диапазоне $1-10 млн. 
снижение составило 16,5%, $11-50  млн. – 5,6%,  $ 51-100 млн. – 29,4%.[17] 

В 2012 году увеличилась доля трансграничных сделок. По данным консалтинговой фирмы KPMG, общая 
сумма объявленных трансграничных сделок выросла до  $33,2 млрд. (на 27 % выше показателя 2011 года) и 
составила 40% всего объема российского рынка. В 2012 году было заключено 124 сделки, рост составил 10%. 
Иностранные фирмы осуществили сделки по покупке активов российских компаний на сумму $17,1 млрд. (на 
24% больше уровня 2011 года).  Большая часть иностранных инвестиций (52%) в 2012 году пришлась на 3 
сделки: вторичное размещение акций Сбербанка, первичное размещение акций «МегаФона» и приобретение 
турецкой компанией AnadoluEfes активов пивоваренной компании                          SABMiller. Наиболее активно 
на российском рынке вели себя США, Китай, Япония и Великобритания.[18]   

Соотношение отраслей постоянно меняется. По суммарной стоимости сделок ведущими отраслями в 2010 
году были связь, химия и нефтехимия, топливно-энергетический комплекс, пищевая промышленность, добыча 
полезных ископаемых, торговля, металлургическая промышленность. В 2011 году лидером по этому показателю  
стала химическая промышленность (15,7%). Далее по сумме сделок отрасли распределились следующим 
образом: топливно-энергетический комплекс (13,6%), финансовый сектор (12,2%), связь (11,8%), транспорт 
(10,9%). В 2012 году на первом месте оказался транспорт (14,7%). Затем идут топливно-энергетический 
комплекс (14,6%), финансовый сектор (12,9%), строительство и девелопмент (12%), связь (10,4%). Наибольший 
прирост по сумме сделок наблюдался в сфере информационных технологий.  По числу сделок места 
распределились по-другому. В 2011 году ведущие позиции были у сферы услуг – 90 сделок (14,6% от общего 
числа).  Далее -  торговля (51 сделка), машиностроение (46 сделок), транспорт (45 сделок), строительство и 
девелопмент (44 сделки), финансовый сектор (43 сделки), сельское хозяйство (42 сделки). Наиболее высокие 
темпы роста продемонстрировали сельское хозяйство (133%), сфера услуг (95,7%), химическая 
промышленность (81,3%), транспорт (66,7%), машиностроение (58,6%). Количество сделок упало в пищевой 
промышленности, торговле, металлургии. В 2012 году лидирующие позиции по числу сделок сохранила сфера 
услуг (66 сделок).  Высокая активность наблюдалась в торговле (57 сделок), строительстве (49 сделок), 
финансовом секторе (42 сделки). Наибольший прирост по количеству сделок наблюдался  в отрасли 
информационных технологий и в сфере добычи полезных ископаемых.[17] 

Общее снижение  активности в 2012 году эксперты связывают с действием самых различных факторов. 
Это и нестабильность мировой экономики, кризисные явления в Европе, программы жесткой экономии, 
принятые правительствами ряда государств, политические волнения в некоторых странах и др.  Сергей 
Литвиненко, менеджер PwC в России,  отметил, что «долговой кризис в Европе, неопределенность ситуации в 
США в свете выборов и бюджетного дефицита, замедление роста экономики Китая и некоторые другие факторы 
стали причиной более консервативного подхода инвесторов к сделкам M&A в 2012 году».[20] Кроме того,  на 
ситуацию в России оказали воздействие не только снижение темпов роста экономики страны, но и некоторая 
перенасыщенность рынка сделками в 2011 году, стремление компаний интегрировать ранее купленные активы, 
подготовка к новым крупным сделкам. 

За период с января по апрель 2013 года сумма сделок (161) на российском рынке M&A составила 
$71,271млрд., что на 43% превысило общие результаты 2012 года. Впечатляющие данные связаны с крупнейшей 
сделкой – покупкой 96,51% ОАО «ТНК-ВР Холдинг» «Роснефтью» за $54,98 млрд. в марте 2013 года (90,5% 
общей стоимости сделок за 1 квартал).  Наибольшее число сделок в первом квартале 2013 года  пришлось на 
торговлю (13 сделок), топливно-энергетический комплекс (12 сделок), транспорт (11 сделок), сельское 
хозяйство и сферу услуг (по 10 сделок), финансовый сектор, машиностроение и пищевую промышленность (по 
9 сделок). Высокие темпы роста по числу сделок в первом квартале 2013 года показали транспорт, топливно-
энергетический комплекс, электроэнергетика.  Наибольшее падение числа сделок за тот же период произошло в 
отрасли связи, что связывают с насыщением отечественного рынка сотовой связи и замедлением темпов роста 
рынка широкополосного доступа в Интернет, а также в химической и металлургической промышленности.[18]     

Отмечая медленный рост рынка слияний и поглощений с начала 2013 года, специалисты строят прогнозы 
на будущее. 

Аналитики KPMG наиболее перспективными в России называют энергетику, сферу природных ресурсов, 
сектор телекоммуникаций и медиа.  Для сделок российских инвесторов за рубежом потенциал имеется в 
машиностроении, фармацевтике, электроэнергетике, банковском секторе. Эксперты считают, что крупные 
компании будут избавляться от непрофильных активов для оптимизации доходности, а иностранные фирмы, как 
и раньше, будут стремиться обеспечить себе доступ к российским ресурсам.[22]   

Оживления в сфере электроэнергетики ждут специалисты PwC. По данным отчета PwC «Сделки слияния 
и поглощения в электроэнергетике, включая сектор возобновляемой энергетики», отрасль становится 
привлекательной для расширяющегося круга инвесторов. Так, за 2012 год доля сделок M&A  c участием 
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государственных инвестиционных фондов, пенсионных и страховых фондов увеличилась в 2 раза. Их 
привлекают получение стабильных доходов и перспективы долгосрочного роста. Активную экспансию стали 
осуществлять китайские государственные корпорации и японские торговые дома. [23]   

По мнению аналитиков АК&M, благоприятные перспективы для российских инвесторов имеются в 
топливно-энергетическом комплексе, машиностроении, электроэнергетике, металлургии и фармацевтике. 
Используя кризисные явления в экономике Европы, отечественные компании могут выйти на европейские 
рынки и получить доступ к высокотехнологическим производствам. Иностранные покупатели, возможно, 
проявят активность в машиностроении и страховании. Стимулировать активность иностранных страховых 
компаний может закон об увеличении удельного веса иностранного участия в капитале страховых компаний с 
25% до 50%,  принятый в декабре 2012 года. 

По поводу ситуации в металлургии оценки экспертов расходятся. Аналитики KPMG считают, что в 
металлургической и горно-добывающей промышленности активность будет невысокой. Руководитель 
глобального направления профессиональных услуг «Эрнст энд Янг» для компаний горно-металлургической 
отрасли Ли Даунем, напротив, предвидит повышение активности на рынке. Он считает, что в течение года будет 
наблюдаться «рост активности  стратегических и финансовых покупателей в этом секторе, что будет вызвано 
как необходимостью получения долгосрочного доступа к месторождениям полезных ископаемых, так и 
возможностью получения быстрой прибыли». Ли Даунем отмечает, что после финансового кризиса произошло 
уменьшение объема доступного долгового и акционерного финансирования. Компании сосредоточились на 
снижении затрат и оптимизации капитала за счет продажи непрофильных и низкорентабельных активов. По его 
мнению, в 2013 году компании вновь обратят внимание на экономический рост из-за сокращения запасов 
полезных ископаемых и необходимости поддержания объема производства. «Ожидаемое восстановление, 
видимо, в большей степени будет связано с операциями слияния и поглощения, чем с органическим ростом: 
снижение стоимости активов, с одной стороны, и значительный рост затрат, с другой, качнут маятник в сторону 
выбора приобретения над созданием и (или) строительством новых активов».  [24]  

Для создания более полной картины следует обратиться к большому бизнесу. Итоги опроса, 
проведенного среди топ-менеджеров крупных корпораций по всему миру, продемонстрировали, что они более 
оптимистично стали смотреть на будущее мировой экономики. 87% респондентов заявили о стабилизации или 
улучшении состояния мировой экономики, причем 51% опрошенных отметили заметное улучшение.  В 
ближайшее время, считают 72% респондентов, количество сделок по слияниям и поглощениям может 
увеличиться.[25]  

Оценивая нынешнюю ситуацию, Джеймс Ли, вице-президент J.P.MorganChase высказывает 
предположение, что «со времен кризиса компании уже в значительной мере исчерпали потенциал сокращения 
издержек и увеличения производительности. Теперь, чтобы добиться роста, который удовлетворял бы 
акционеров, им придется прибегать к другим средствам, и слияния - одно из них». Весьма показательны слова 
Уильяма Ши, финансового директора 1-800-FLOWERS.com: «Мы не боимся приобретений, просто раньше для 
них было неподходящее время… Мы можем добиться и увеличения темпов органического роста. Но если мы 
найдем подходящую компанию для приобретения и договоримся об условиях, мы, конечно же, заключим 
сделку».[26]  

      При этом, однако, руководство корпораций проявляет осторожность. Так, из принимавших участие в 
упомянутом выше опросе топ-менеджеров только 29% планируют совершить сделку M &A, а 45% считают 
предпочтительным органический рост компаний.[27]   

      Итак, перспективы 2013 года представители бизнеса и эксперты оценивают весьма неоднозначно. 
 На сделки российских компаний негативное влияние может оказать ситуация в финансовой системе 

Кипра, поскольку более 80% всех сделок по слияниям и поглощениям в России осуществляется через кипрские 
холдинги. Многие сделки заморожены из-за того, что компании не могут провести расчеты через кипрские 
банки.   

Оптимистические ожидания связаны, в частности, с новыми стратегическими инициативами компаний, 
активизацией отложенного спроса, надеждами на возобновление экономического роста в странах БРИК, 
урегулирование проблем государственного долга в европейских странах и др. Сбудутся ли они – покажет время. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Темникова К.Н.133 
РОССИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы международного проектного финансирования в контексте перспективных 
финансово-правовых механизмов развития России в условиях мировой политической и экономической 
нестабильности. Основные выводы: (1) в XXI веке повышается роль государственного управления и 
рекомендаций международных финансовых институтов применительно к крупным капиталоемким 
международным проектам; (2) возрастает роль проектного финансирования в мировой энергетике; (3) 
появляются новые возможности для совершенствования механизма проектного финансирования в условиях 
экономической нестабильности, расширения состава участников и смены ключевых инвесторов и соинвесторов, 
необходимости соблюдения принципов ответственного финансирования. 
 

1. Подходы к пониманию сущности проектного финансирования претерпевают определенные 
изменения. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием проектного финансирования неразрывно связано с 
современным понимаем понятий «проект», «проектный подход», «управление проектом». «В основе целого ряда 
современных управленческих теорий, областей знаний (включая проектное финансирование, управление 
проектами, оценку проектов) лежит понятие проекта» [1, c. 13]. Следует отметить значимую роль Project 
Management Institute (PMI) в этом аспекте. Основы глобальных стандартов управления проектами (PMI's global 
standards) представлены в следующих изданиях (PMI’s Foundational Standards): 

−  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide ) - Fifth Edition; 
−  The Standard for Program Management - Third Edition; 
−  The Standard for Portfolio Management - Third Edition. 
Тематика проектного финансирования находит достаточно широкое отражение в трудах, относящихся к 

общей теории корпоративных финансов, в специализированной литературе, посвящённой долговому 
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финансированию, риск-менеджменту, управлению проектами, оценке стоимости инвестиционных проектов и т.п. 
Вместе с тем, в отечественной литературе недостаточное внимание уделяется мультиинструментальному 
характеру проектного финансирования, превалирует узкий подход к пониманию сущности проектного 
финансирования. В России метод проектного финансирования нередко понимается и трактуется недостаточно 
корректно, происходит подмена понятий, проведение аналогий с инвестиционным кредитом. Нередко проектное 
финансирование понимается как банковское проектное финансирование, что приводит к тому, что внимание 
фокусируется на кредитных рисках. Об этом, в частности, говорилось на конференции «Проектное 
финансирование в России» (Москва, Swissotel Красные Холмы, 18 апреля 2012 года).  

Важно применять широкий подход к пониманию проектного финансирования, так как кроме кредита при 
организации проектного финансирования используется  широкий круг других потенциальных инструментов 
финансирования. Как в теоретических исследованиях, так и на практике речь должна идти, прежде всего, о 
понимании мультиинструментального характера проектного финансирования.  

Широкий подход к пониманию сущности проектного финансирования прослеживается в документах 
международных организаций, современной зарубежной литературе. Среди достаточно большого количества 
источников по данной теме необходимо выделить комплекс публикаций Euromoney Books последних лет, 
известных в среде профессионалов как «Project Finance Collection», включающий следующие издания:  

− Project Financing, 8th Edition;  
− Infrastructure Finance: Trends and Techniques;  
− Project Finance: Practice Case Studies, 2nd Edition, Vol 1: Power & Water; 
− Project Finance: Practice Case Studies, 2nd Edition, Vol 2: Resources and Infrastructure; 
− Financial Modelling for Project Finance, 2nd Edition; 
− PFI PPP Financial Modelling and Analysis. 

Кроме этого, несомненный интерес представляют публикации Euromoney Books по смежным темам, в том 
числе: 

− Infrastructure Finance: Trends and Techniques; 
− Financial Modelling For Project Finance 2nd Edition;  
− Oil, Gas and Energy Financing;  
− Trade Finance Risk: Documentary Fraud and Money Laundering; 
− Project Finance in Asia Pacific: Practical Case Studies; 
− PFI PPP Financial Modelling and Analysis - A Practical Guide.  

В имеющихся работах по проектному финансированию исследователи делают акценты на 
сформировавшемся опыте применения проектного финансирования, не выявляя особенности, присущие 
адаптации этого опыта на растущих рынках капитала; банковского проектного финансирования, практически 
полностью игнорируя особенности и интересы других участников проектного финансирования; применения 
проектного финансирования в условиях сформировавшихся рыночных отношений без учета влияния финансово-
экономических кризисов. 

Основными особенностями раскрытия темы в западной литературе являются: 
− практическая направленность большинства публикаций и работ; 
− четкая отраслевая направленность применения проектного финансирования; 
− систематизация данных по периодам, странам и группам стран, отраслям/секторам. 

Несмотря на наличие большого количества профессиональной и академической литературы (монографий, 
статей, сборников статей, обзоров, аналитических исследований), в той или иной степени затрагивающей 
тематику проектного финансирования и государственно-частного партнерства в мировой энергетике, степень 
изученности различных сторон проектного финансирования недостаточна как в общем плане, так и с позиции 
развития отрасли. Всё это требует проведения самостоятельного исследования, посвящённого разработке 
комплексного подхода к формированию и совершенствованию механизма проектного финансирования в 
энергетике на основе интеграции экономических и организационно-правовых основ участия России в 
международном проектном финансировании (рассмотрению этих вопросов будет посвящена отдельная статья). 

Не будет преувеличением сказать, что отсутствуют комплексные теоретические исследования, 
непосредственно связанные с развитием проектного финансирования в мировой энергетике, как одной из 
ключевых отраслей, определяющих развитие цивилизации. Особенности реализации проектов в энергетике 
существенно варьируются от страны к стране, в том числе в связи с различными юрисдикциями, условиями 
ведения бизнеса, требованиями к раскрытию информации, соблюдению национальных и международных 
стандартов и регламентов в области экологии.  

 
2. Развитие проектного финансирования прошло несколько этапов. Существуют различные точки 

зрения в отношении перспектив развития проектного финансирования. Большинство исследователей и экспертов 
сходятся во мнении о том, что проектное финансирование, претерпевшее определенную эволюцию, будет 
развиваться и в дальнейшем. Следует во многом согласиться с позицией, что проектное финансирование будет 
востребовано для реализации крупномасштабных капиталоемких проектов в различных отраслях (прежде всего в 
энергетике) и в различных регионах мира. Вместе с тем существует точка зрения, согласно которой существует 
немало факторов, препятствующих развитию проектного финансирования в ряде стран, включая Россию 
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(несовершенство национального законодательства, сложившуюся систему формирования банковских резервов и 
др.). 

В последнее десятилетие явно проявилась нехватка традиционных источников энергии (прежде всего 
электроэнергии и углеводородов) для решения текущих и перспективных задач устойчивого развития, 
проявились сильные и слабые стороны развития альтернативной энергетики (возобновляемых источников 
энергии). Современные стратегии транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ) на 
рынке проектного финансирования претерпели определенные изменения [10, c. 10] и они в значительной мере 
связаны с пересмотром подходов к привлечению и размещению инвестиций, производственных единиц, 
объектов инфраструктуры, решению экономических, юридических, технических, технологических, 
экологических и иных вопросов, развитием корпоративной культуры, расширением практики корпоративной 
социальной ответственности.  

Развитие проектного финансирования в энергетике тесно связано внедрением принципов ответственного 
финансирования. В ходе принятия инвестиционных решений финансовые институты могут ориентироваться на 
индексы устойчивого развития (эти индексы были разработаны для оценки уровня социальной ответственности 
компаний). Наиболее известными являются: Dow Jones Sustainability Index (DJSI) и FTSE4GOOD. 

Не будет преувеличением сказать, что именно финансовому сектору принадлежит ключевая роль в 
области продвижения идей, принципов и практик корпоративной социальной ответственности в бизнес-среде, 
так как от избранных финансовым сектором направлений вложения средств зависит развитие энергетики и ее 
воздействие на социум и окружающую среду. В этом аспекте необходимо выделить ряд ключевых документов и 
инициатив: Глобальный договор ООН (ГД ООН), Международный Стандарт ISO 26000, который выделяет семь 
основных направлений, относящихся к КСО; Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative, 
GRI) и другие.  

Финансовые институты используют различные подходы к интеграции принципов ответственного 
финансирования в свою деятельность: 

− делают выбор в пользу разработки и внедрения собственных внутренних процедур; 
− развивают эту деятельность в рамках присоединения к различным инициативам, среди которых 

наибольшее распространение получили Принципы Экватора (The Equator Principles).  
Применение Принципов Экватора означает, что проектное финансирование ориентировано не только и не 

столько на получение доходов, но и на охрану окружающей среды, обеспечение интересов местного населения. 
В связи с этим социальные и экологические аспекты проектного финансирования выходят на ключевые позиции 
при рассмотрении крупных проектов как в случае нового строительства объектов, так и в случае 
реконструкции/модернизации. 

В материалах Всемирного фонда дикой природы (WWF) – одной из крупнейших независимых 
международных природоохранных организаций, объединяющей около 5 миллионов постоянных сторонников и 
работающей более чем в 100 странах, отмечается, что в течение многих лет банки, работающие в секторе 
проектного финансирования, искали пути создания единых правил, отражающих социальные и экологические 
аспекты, применимые во всех странах мира к проектам во всех отраслях промышленности. В октябре 2002 года 
для обсуждения этой проблемы в Лондоне собралась инициативная группа, в состав которой вошли 
представители нескольких банков, а также Международной финансовой корпорации (IFC) группы Всемирного 
банка. Участники совещания приняли решение разработать свод стандартов, которые могут быть применимы в 
банковской сфере для отражения экологических и социальных аспектов при осуществлении проектного 
финансирования. В результате проведенной работы увидела свет первая редакция Принципов, которая была 
принята 4 июня 2003 года на собрании банков, проходящим в Вашингтоне, округ Колумбия. В течение первых 
трех лет применения Принципы поддержали сорок финансовых учреждений. В 2006 году их редакция 
подверглась изменениям. В июле 2006 года была принята и утверждена новая редакция Принципов 
экватора. Около 86% всего рынка внешнего проектного финансирования в странах с развивающейся экономикой 
соответствуют «Принципам Экватора» [23, c. 10]. 

Среди публикаций по данной теме важное значение имеет обзор WWF под названием «Российский 
финансовый сектор в низкоуглеродном мире: на пороге перемен», цель которого – раскрыть актуальные для 
российских государственных и частных банков вопросы функционирования в соответствии с понятием 
устойчивого развития и предложить для них пути совершенствования с целью улучшения их конкурентных 
позиций, международного имиджа и инвестиционной привлекательности, основываясь на успешном опыте как 
стран с быстрорастущей экономикой, так и ряда развитых стран. Для развития проектного финансирования в 
России важно, что уже сформирована Рабочая группа Экваториальных Банков по России.  

Представляется, что целесообразно развивать подходы, сформированные ведущими российскими 
банками, в отношении механизмов государственно-частного партнерства как инструмента стимулирования 
инвестиций в повышение экологической эффективности экономики. Внимание должно быть сфокусировано на 
проблемах низкой эффективности использования энергии (ресурсов), воздействия энергетических проектов на 
население и окружающую среду.  
 

3. Проблемы мировой энергетики и возрастающая роль проектного финансирования в их решении 
Энергетика тесно связана с устойчивым развитием. Деловое сообщество на протяжении ряда лет 

стремится решить ключевые проблемы энергетики как на национальном, так и на мировом уровне. Однако это не 
всегда удается. Современные проблемы мировой энергетики связаны, прежде всего, с мировым дефицитом 
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нефти и так называемой «виртуализацией» мирового рынка нефти, новыми рубежами политизации мировой 
энергетики, ассиметрией информации и ответа импортеров на растущий дефицит углеводородов, повышением 
роли возобновляемых источников энергии, растущей значимостью природного газа, пересмотром подходов к 
развитию атомной энергетики и угольной отрасли, определенными изменениями в сфере корпоративной 
энергетики, проблемами построения новой модели международной энергетической безопасности, изменением 
роли международных энергетических институтов. Основные тенденции развития мировой энергетики 
(ожидаемые к 2035 году) представлены в обзоре World Energy Outlook 2012. 

Потребность мировой энергетики в инвестициях имеет выраженную тенденцию к росту. При этом следует 
принимать во внимание, что проекты в энергетике требуют крупномасштабных капиталовложений, окупаемость 
которых, как правило, растягивается на длительный период. Возникающую повышенную рисковую нагрузку 
необходимо распределять между заинтересованными сторонами. Для международных проектов в энергетике 
характерны: значительный объем инвестиций, большое количество заинтересованных сторон (участников 
проекта), высокие риски, значительное воздействие на окружающую среду. Наибольшие сложности связаны с 
повышением стоимости заёмного финансирования (всё сложнее становится учитывать интересы участников 
проекта и обеспечивать его экономическую эффективность), эффективного мониторинга воздействия проекта на 
окружающую среду.  В результате, складывается необходимость всё большее внимание уделять следующим 
вопросам: 

− качество подготовки инвестиционного проекта, включая тщательный подбор участников, 
вовлеченных в проект; 
− качество организации финансирования; 
− структурирование инвестиционных проектов. 
Среди разнообразных способов финансирования крупномасштабных проектов в энергетике выделяется 

проектное финансирование, которое является сложным в организации, но эффективным с точки зрения 
аккумулирования крупных денежных средств на долгосрочной основе для реализации масштабных проектов, 
управления рисками и достижения конечного результата. Представляется, что проектное финансирование будет 
применимо в средне- и долгосрочной перспективе для решения проблем мировой энергетики, которые 
достаточны сложные и разноплановые. Эти проблемы нередко требуют безотлагательного решения, они в 
определенной мере связаны с активным поиском инвестиционных ресурсов (значительных по объему, 
длительных по сроку и относительно недорогих по стоимости).  

Развитие проектного финансирования в энергетике, где наблюдается быстрый моральный и физический 
износ основных фондов, предполагает усиление внимания к инновационной составляющей инвестиционных 
проектов. Это, в свою очередь, требует пересмотра подходов к целеполаганию, построению эффективных 
бизнес-моделей [5, c. 7], оперативному и стратегическому бизнес-планированию, финансовому моделированию, 
проведению комплексной оценки инвестиционных проектов и их мониторинга. Пересмотр подходов должен 
происходить не только со стороны инициатора проекта, но и со стороны финансирующих банков, страховых и 
инжиниринговых компаний, а также других участников проектного финансирования (консультационных 
компаний, специализирующихся на юридических, финансовых, социальных вопросах, экологии и т.п.). Усилия 
всех заинтересованных сторон необходимо сконцентрировать на поиске новых возможностей для перехода 
энергетики как индустрии, преимущественно сформировавшейся во второй половине ХХ века, к 
высокотехнологичной отрасли XXI века. Развитие проектного финансирования в мировой энергетике может дать 
мощный импульс для модернизации действующих объектов, развития новых перспективных направлений, 
способствующих достижению целей тысячелетия и обеспечения устойчивого развития. Развитие проектного 
финансирования в энергетике повлечет за собой комплексное развитие инфраструктуры. 

При этом современный механизм проектного финансирования требует глубокого изучения и 
корректировки с учетом его применения в условиях экономической нестабильности, расширения состава 
участников и смены ключевых инвесторов и соинвесторов, необходимости соблюдения принципов 
ответственного финансирования. Для России развитие подходов к организации проектного финансирования 
должно сопровождаться поиском эффективных форм и методов совершенствования экономических и 
организационно-правовых основ участия России в международном проектном финансировании с учетом 
следующих особенностей: 

−  накоплен значительный моральный и физический износ основных фондов; 
−  по мере интеграции в мировое экономическое пространство, особенно после вступления России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО), российские энергетические компании и обслуживающие их 
российские банки неизбежно сталкиваются с потребностью в реализации проектов, аналогичных по своей 
сложности и масштабности с теми, что осуществляются их западными конкурентами; 
−  до настоящего времени использование проектного финансирования в России носит точечный характер и 
не может рассматриваться как метод финансирования, получивший в энергетике широкое 
распространение; 
−  расширение перспектив применения проектного финансирования в энергетике требует 
совершенствования действующего национального законодательства, в том числе в вопросах 
формирования банковских резервов.  
Выводы: 
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в XXI веке (1) повышается роль государственного управления 

и рекомендаций международных финансовых институтов применительно к крупным капиталоемким 
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международным проектам; (2) возрастает роль проектного финансирования в мировой энергетике; (3) 
появляются новые возможности для совершенствования механизма проектного финансирования в условиях 
экономической нестабильности, расширения состава участников и смены ключевых инвесторов и соинвесторов, 
необходимости соблюдения принципов ответственного финансирования. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ НА РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ КРИЗИСА 
Шикина Г. Е.134 
РОССИЯ 

 
Проблема предотвращения развития кризиса, оптимизации процесса управления на ранней стадии его развития 
актуальна для качественного менеджмента во всех без исключения областях деятельности человека. Применяя 
системный подход к анализу ситуации можно не только минимизировать негативные последствия, но и 
полностью их избежать . Для этого важно обладать информацией о динамике кризисной ситуации и грамотно 
соизмерять с ней свои возможные действия. Адекватная и скорая реакция на сигналы, полученные до начала 
«катастрофы», действия по отслеживанию и интерпретации этих сигналов существенно влияют на 
эффективность антикризисного управления. В работе описана возможности управления на фазах распознавания 
проблемы и разработке решений. 
 

Динамический профиль всякого кризиса (кризисной ситуации) состоит из трех естественных частей: «до», 
«во время» и «после»  или, в терминологии англоязычной литературы : before, during  и after. Обычно трудно 
провести четкую границу между соседними стадиями кризиса. Это рождает необходимость в углубленной 
детализации  каждой из них. 

Стадия before начинается в тот момент, когда замечается (а в лучшем случае и фиксируется) самый 
первый, часто неясный сигнал о возможной угрозе, так называемый сигнал раннего предупреждения. При 
своевременно замеченном росте количества упреждающих сигналов, при их своевременном признании и 
осмыслении, разработать и принять меры по предотвращению кризиса, или, в случае невозможности этого, 
уменьшить возможные  негативные последствия становится реальным. 

Можно выделить три основные фазы, связанные с « поимкой » и итерпретацией предкризисных сигналов, 
объединение которых лежит в основе эффективных действий на стадии before — это мониторинг, улавливание и 
разрешение. Фазы улавливания и разрешения разделяет признание кризиса и его идентификация. Последняя фаза 
содержит в себе  «точку невозврата»,- переход от стадии before к стадии during.  

Нужно отметить, что начало кризиса не случайно связывается  с моментом  улавливания ( иначе « 
выявления из шумов ») первого настораживающего сигнала. Именно в этот момент возникает возможность 
антикризисного управления .При этом вовсе не исключается и то, что первые сигналы появились значительно 
раньше, но в момент их улавливания не было замечено никаких настораживающих признаков. И хотя 
дальнейшее развитие событий может показать,что в этих сигналах всё же была тревожная составляющая, мы 
будем считать, что развитие кризиса, а, следовательно и начало стадии before ,ведет отсчёт от момента 
улавливания первого сигнала. 

Зачастую на рынке различных услуг в роли родителя слабых сигналов выступает «сарафанное радио». 
Стала классической схема: «Говорят, банк становится ненадежным-клиенты изымают вклады-банк становится 
ненадежным». Многие помнят нашу непримиримую борьбу с нитратами в овощах, практически превратившуюся 
в массовую истерию. Порой толчком  к началу становится неверно истолкованная фраза, или опубликованные 
результаты не очень качественного исследования. 

 С другой стороны – по Козьме Пруткову: « От малых причин часто бывают большие послелствия...». 
Известный пример качественной работы со слабыми сигналами- статья западного журналиста ,который 
полностью собрал информацию о расположении и численности американских военных баз в на территории 
своей страны, просто внимательно читая местную прессу. 

 Рассмотрим особый подход к отслеживанию и анализу слабых сигналов: подход Лица, Принимающего 
Решения (который направлен на предотвращение кризиса в организации или минимизацию потерь) .  

 Изучение кризисов самой разной природы показывает, что заметному развитию практически каждого из 
них предшествуют сигналы раннего предупреждения, несущие в себе  не всегда ясные сведения о возможных 
угрозах. На самом деле, ни один кризис не происходит внезапно, а назревает постепенно, порождая 
предупреждающие сигналы нередко на недоступном для восприятия уровне. Подобные сигналы принято 
называть слабыми по целому ряду причин:   

1. они действительно плохо заметны на фоне шумов и выделяются из них достаточно непросто, 
2. такие сигналы заметны лишь малому числу людей, обычно не наделёнными в организации 

полномочиями ЛПР (чаще всего рядовым  исполнителям), 
3.  сведения, которые несут в себе выделенные из шумов сигналы, раскрываются неоднозначно, 
4. при перемещении по управленческой сети организации (большой системы) они нередко теряются и 

гаснут в её собственных шумах. 
Однако не вызывает сомнений, что своевременное отслеживание, вылавливание, раскрытие и дельное 

осмысление таких сигналов на первой стадии кризиса при разумно организованных управленческих действиях 
способны помочь либо смягчению крмзиса, либо вообще его предотвращению.       

Момент, когда был выловлен первый настораживающий сигнал,  отделяет от момента признания кризиса 
заметный временной промежуток, содержащий в себе и другие выявленные предупреждающие сигналы и 
нетривиальные траектории перемещения выявляемых сигналов по иерархическим сетям. При благоприятном 
стечении обстоятельств стадия before вмещает в себя и момент признания кризиса и создание специальной 
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группы  по противодействию кризису (антикризисного штаба и/или антикризисной команды) как естественного 
следствия этого признания. 

Перечислим основные задачи, которые приходится решать на стадии before: 
5. вылавливание (выделение из шумов) слабых сигналов раннего предупреждения об угрозе кризиса, 
6. раскрытие наполнения уловленных сигналов (при неизбежном риске получения неверной оценки 

этого наполнения ) , 
7. кластеризация слабых сигналов по раскрытым наполнениям и осмысление складывающейся по ним 

картины, 
8. проталкивание полученных в (3) результатов по управленческой сети системы до центра, 
9. создание сценариев возможного развития угрожающих тенденций, 
10. признание кризиса, 
11. создание группы по противодействию кризису, способной эффективно работать, в том числе 

выделение уполномоченного лица, способного принимать решения, 
12. принятие действий по сдерживанию развития кризиса. 

Причём решать все эти задачи приходится в жёстких временных рамках.  
Не стоит, видимо, особенно убеждать читателя в том,что принятие решений является основной 

деятельностью при управлении. Но особую важность оно обретает в антикризисном управлении. Под принятием 
решений понимается прежде всего процесс осознанного выбора в соответствии с заданной целью, включающий 
в себя этапы сбора информации, определения возможных вариантов действий и выбор оптимальной 
альтернативы. На стадии before оптимальность определяется либо минимизацией возможных негативных 
последствий, либо, в лучшем случае ,полным устранением возможности перерастания кризиса в стадию during. 

Очевидно, что во время поиска оптимального решения, Лицо, Принимающее  Решения вынуждено 
рассматривать нетривиальные задачи управления, часто связанные с неопределенностью и риском и требующие 
индивидуального, нестандартного подхода к анализу имеющейся информации и возможных последствий. 
Поэтому неслучайно такой тип задач принято называть сложными решениями. 

Управленческие решения — это всегда реакция на вызов среды, либо внутренней, либо внешней. Будет 
разумно предположить, что принятие решений в тяжёлых условиях делают сам процесс заметно более трудным. 
Перечислю лишь некоторые предпосылки превращения решений в сложные. 

Первым важным фактором, затрудняющим понимание поведения среды является её динамическая 
сложность. В составе феномена динамической сложности  можно выделить следующие части: 

1. динамика изменений: всё меняется, но с разной скоростью. В те моменты, когда  скорости изменения 
разных систем накладываются друг на друга могут возникнуть проблемы, 

2. обратная связь: элементы взаимодействуют, тем самым провоцируют изменения, меняющие всю 
систему. Новое состояние системы приводит к изменению её поведения и одновременно меняет 
характер взаимодействия её элементов, что проявляется в новом витке изменений, 

3. нелинейность процессов: невозможно просто экстраполировать тренд поведения системы в прошлом 
,что значительно усложняет предсказание её поведения, 

4. историческая зависимость: первоначальные решения влияют на последующие, меняя траектории 
дальнейшего развития, 

5. неочевидость поведения системы: причина и следствие растянуты во времени, что затрудняет 
выявление их связи. 

 Второй существенной предпосылкой усложнения процесса принятия решений становится 
ограниченность информации. Ограниченные возможности интеллекта , памяти, обработки информации человека 
объективно влияют на качество принимаемого решения. Кроме того, в реальной жизни невозможно  собрать 
полную информацию о проблеме. 

Ещё один фактор, усложняющий принятие решений — это наличие  многих лиц, вовлечённых в процесс 
принятия решений, то есть многосубъектность. Это проявляется   в том ,что разработка и реализация решения 
часто охватывают широкий круг лиц. 

Если вспомнить о двух основных подходах к технологии принятия решений ,-  рациональном и 
инкрементальном, то в процессе антикризисного управления использование идеального рационального подхода, 
очевидно, невозможно . И даже в инкрементализме с его «точечным», поступательным воздействием на 
проблему можно выделить несколько этапов :   

• Фаза идентификации проблемы ( улавливание сигналов ) 
• Фаза разработки решения 
• Фаза выбора 
• Фаза реализации. 

Совершенно очевидно , что последовательная и аккуратная реализация всех этих фаз идеально ложится в 
основу эффективного управления на ранней стадии развития кризиса. 

Остановимся подробнее на фазе идентификации. 
Любой процесс принятия решений начинается с того, что Лицо, Принимающее Решения получает 

информацию о существовании пробдемы, которую оно впоследствии намеревается решить. Сложность этапа 
идентификации заключается в нескольких аспектах. Во-первых, важно получить правильную информацию, во-
вторых, получить её вовремя, и, наконец, правильно её расшифровать . 
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Получить правильную информацию о проблеме означает верно отличить сигнал о проблеме от общего 
шума , уловить  « шёпот» реальной угрозы . В общем понимании на этой стадии важно узнать о существовании 
проблемы по тем сигналам , которые от неё исходят. 

Своевременность получения информации о проблеме касается времени улавливания сигналов. Сигналы 
отличаются по степени интенсивности-- от слабых к сильным, причём характерна зависимость: чем более 
поздняя стадия развития кризисной ситуации, тем сильнее сигнал, но меньше времени для предотвращения 
перехода к острой стадии кризиса. 

Задача ответственного управления — стремится к раннему  обнаружению проблемы, чтобы обеспечить 
себе больше времени на выработку решения и, по возможности, минимизировать последствия. 

Не менее важной составляющей фазы идентификации  является необходимость расшифровки полученного 
сигнала об изменениях во внутренней или внешней среде . Полученный сигнал неизбежно проходит через 
призмы знания и опыта и трактуется в соответствии с этим . Задача тем более усложняется , чем большее число 
«декодеров» проходит информация на пути к ЛПР. В многоуровневой структуре с большим числом слоёв 
управления каждое звено передачи информации по-своему искажает начально полученный сигнал, либо 
усиливая, либо ослабляя его. В результате можно столкнуться с совсем иной проблемой.  

Типичная ситуация реакции на изменения выглядит так :на низшем уровне функционирования замечено 
некоторое отклонение от нормы ( слабый сигнал ), при благоприятном исходе сведения посылаются на 
вышестоящий уровень управления, где они либо игнорируются, либо идентифицируются, либо, в случае 
нетривиального поведения системы, посылаются выше по управленческой иерархии , пока не достигнут ЛПР. 
Таким образом, можно констатировать движение «от сигнала — к ЛПР». Очевидно, что успех мероприятия 
целиком определяется профессиональной ответственностью каждого из звеньев в описанной цепи.  

Один из способов развернуть ситуацию наоборот, то есть «от ЛПР к слабому сигналу» - создание 
управленческой среды, способной к улавливанию слабых сигналов  на основе разумного мониторинга. Подход 
предполагает, что работа в управленческой структуре выстраивается таким образом, чтобы эффективно 
фиксировать отклонение от нормальных показателей.  

Система непривычного отслеживания тенденций развития организаций известна как контроллинг. В 
применении к улавливанию слабых сигналов методы контролинга позволяют разработать нормативы по 
критическим показателям и фиксировать отклонения от них. Если отклонение превышает установленный порог, 
сигнал сообщается на управленческий уровень. Основываясь на принципах непрерывности, такой мониторинг в 
состоянии своевременно отследить состояние слабых сигналов.  

Важным аспектом создания благоприятной управленческой среды является соответствующая подготовка 
персонала. Успешное внедрение технологий контроллинга требует специального обучения, проведения 
регулярных тренингов сотрудников, своевременного сбора информации и обратной связи. 

Методы внедрения методик контроллинга — весьма затратное предприятие, поскольку требуют больших 
временных и ресурсных вложений, чтобы оценить всю систему функционирования, выработать набор ключевых 
показателей и т. д. В любом случае, далеко не каждая организация в состоянии построить разумный мониторинг 
на основе контроллинга. Альтернативой всеобъемлющей технологии контроллинга могут быть более локальные 
мероприятия. 

 Разумный мониторинг как метод отслеживания и улавливания слабых сигналов представляет собой 
стратегию, ориентированную «на опережение». В результате значительных подготовительных усилий создается 
эффективная управленческая среда, которая позволяет выявить проблему на ранней стадии и решить ее. Тем не 
менее, подчеркнем фундаментальность и затратность реализации такой задачи. 

 Весьма любопытным методом улавливания слабых сигналов о проблеме представляется и подход , 
основанный на работе с персоналом. Естественно предположить, что большей частью информации о состоянии 
внутренней и внешней среды обладают сотрудники организации. Ежедневно взаимодействуя с внешними 
контрагентами, «полевые» сотрудники накапливают значительный объем данных о тенденциях развития 
внешней среды, а будучи частью организационной системы, соответственно, и информацию о состоянии внутри.  

 Замечено, что восприимчивость к сигналам разных уровней различается в зависимости от времени 
работы в корпоративной системе. Так, например, более опытные сотрудники, уже хорошо адаптировавшиеся к 
существующей внутренней среде, слабее реагируют на изменения или ошибки, в то время как новые сотрудники 
острее замечают внутренние проблемы. Поскольку их положение неустойчиво, небольшие колебание или низкое 
качество процессов или структуры внутри организации создают им трудности и напряжения. Поэтому новички и 
некомпетентные сотрудники могут успешно сигнализировать ЛПР о проблемах внутренней среды. Вместе с тем, 
у опытных сотрудников есть доступ к массивам данных из внешней среды и они лучше ориентируются во 
внешних процессах и взаимодействиях , поэтому они с достаточными основаниями могут быть эффективными 
источниками информации о слабых сигналов извне. Задача ЛПР сводится к «извлечению» этой информации из 
персонала. 

 Один из методов получения слабых сигналов заключается в непосредственном общении ЛПР с 
персоналом, минуя промежуточные уровни управления. Например, прием с занимательным названием 
«парашют» предполагает периодическое обсуждение существующих и потенциальных проблем организации 
между ключевым ЛПР и подчиненными линейного уровня. Еще один интересный способ состоит в 
формировании специального канала коммуникации. Например, на крупных предприятиях среди рабочих 
выбирались сотрудники, пользующиеся авторитетом и доверием коллег, которым персонал сообщал о 
замеченных проблемах, ошибках, претензиях и т. д. с тем, чтобы они передавали эту информацию напрямую на 
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высший уровень управления. Любопытным представляется также и прием, основанный на отслеживании 
реакции подчиненных в момент получения задания от ЛПР. Если подчиненный в ответ выражает некоторое 
сомнение, неуверенность или заминку, это может служить сигналом о наличии проблемы в организации или 
несоответствии предлагаемого задания целями и задачами компании.  

 Очевидно, что общение с персоналом действительно может быть эффективным источником информации 
о слабых сигналах, однако требует у ЛПР развитых навыков коммуникации и управления персоналом. 
Привлекательность подхода в том, что он использует уже существующие человеческие ресурсы для 
оптимизации процесса управления и принятия решений, хотя, безусловно, не дает возможность гарантированно 
отследить все сигналы.  

 Как только сигналы о проблеме замечены и идентифицированы, то есть расшифрованы, наступает 
стадия ответной реакции ЛПР на полученный вызов. Мы уже отмечали выше, что не каждый сигнал порождает 
дальнейшую работу над проблемой, но для исследования интерес представляет именно ситуации активной 
реакции ЛПР. Итак, после идентификации процесс принятий решений переходит в следующую условную фазу, а 
именно стадию разработки решения, то есть ответа на возникшую проблему. Подчеркнем, что границы между 
фазами, очевидно, весьма размыты и условны, и очень отличаются в зависимости от конкретной ситуации. 
Особенно различными могут быть временные характеристики. Так, например, для кризисной ситуации в острой 
фазе развития процесс идентификации  может провоцировать немедленную реакцию, а разработка решения, 
выбор альтернативы и реализации по времени укладываться в несколько суток или даже часов. С другой 
стороны, многие проблемы могут «копиться» в течение длительного времени, и даже после идентификации ЛПР 
может приступить к выработке решения только спустя продолжительный период. Такая ситуация характерна 
особенно для биосоциальных систем с присущими им внутренними механизмами развития. 

Основная задача фазы разработки для ЛПР- провести адекватный анализ проблемы и определить критерии 
решения и возможные альтернативы. Чем более сложная и неочевидная проблема, тем более серьезные 
требования выдвигаются к стадии разработки. Вместе с тем следует обозначить основные ограничения этой 
фазы: во-первых, ЛПР сталкивается с недостатком информации, а во-вторых, в зависимости от силы сигналов и 
современности их улавливания определяются и временные ограничения стадии разработки. Важно понимать, что 
замеченный сигнал — это своеобразный «след» проблемы, информации о состоянии проблемы в тот момент, 
когда сигнал был выпущен. Понятно, что к тому времени, когда сигнал был замечен, проблема могла 
измениться. Именно поэтому необходим анализ источника возмущения, выявление причин проблемы. Этим 
предположением объясняется стадия разработки.  

Одной из основных характеристик проблем, с которыми приходиться сталкиваться ЛПР при работе со 
сложными решениями, является наличие множества переменных, которые могут быть как очевидными, так и 
неявными, а также связей между ними, которые вовсе необязательно имеют линейную зависимость. Необходим 
эффективный и относительно доступный  инструмент анализа, который бы обеспечивал ЛПР достаточными 
знаниями о проблеме для дальнейшей выработки решения. Одним из наиболее привлекательных методов 
представляется инструментарий системного динамического моделирования.   

 Метод системного динамического анализа сложных систем, в более широком смысле, принцип 
системного мышления, был впервые сформулирован в пятидесятых годах прошлого века. Его важной 
составляющей стала использование имитационного моделирования поведения системы, которая обладает 
большими возможностями с точки зрения управления, как средство поддержки принятия решений.  

 Система формально понимается как «множество взаимосвязанных элементов — сложных объектов, 
процессов, явлений». Долгосрочная перспектива предполагает изучение поведение системы во времени и 
выявления закономерностей развития процесса.  Механизм  прямой и обратной передачи информации между 
элементами системы и при взаимодействии системы с внешней средой, называемый «обратной связью» обладает 
большими возможностями для оптимизации управления в условиях кризисной ситуации. И тот факт, что он 
подразумевает использование не только количественного, но и качественного анализа системы ,только 
подтверждает это. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОЗДАНИЯ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ ОБЪЕДИНЕННОЙ 
КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

Братковский А.С.135 
РОССИЯ  

 
В данной статье приводится описание теорий, объясняющих мотивы совершения сделок M&A. В контексте 
задачи создания прироста стоимости и на основе положений мотивационных теорий выявлен основной мотив 
реализации сделок M&A, который может привести к созданию добавленной стоимости объединенной компании 
– синергетический эффект. Поскольку достижение синергетического эффекта происходит непосредственно в 
процессе интеграции компаний, то в данной статье рассмотрен процесс интеграции, приведены его основные 
характеристики, такие как степень и длительность интеграции, способы интеграции. 

 
В условиях политической и экономической нестабильности вопрос об эффективности реструктуризации 

компаний в форме слияний и поглощений (M&A) встает наиболее остро. Как правило, в период нестабильности 
активность на рынке M&A снижается, поскольку целесообразность проведения сделки выглядит неоднозначно 
на фоне неопределенности достижения запланированных результатов.  

Тем не менее, сделки M&A продолжают заключаться, и одним из важных аспектов в данном случае 
являются мотивы, которые побуждают акционеров и менеджмент идти на столь рисковые шаги. Существует 
несколько теорий, объясняющих мотивы совершения сделок M&A. 
 
Мотивационные теории совершения сделок M&A. 
1. Синергетическая теория 

Теория синергии получила наибольшее распространение в среде специалистов-практиков. Положения 
теории синергии были представлены в работе Бредли, Десаи и Кима в 1983 году [1].  

Основополагающим тезисом синергетической теории является предположение, что топ-менеджмент 
компании-инициатора и компании-цели действует исходя из интересов своих акционеров, обеспечивая рост их 
благосостояния. Таким образом, реализация сделки M&A возможна только в том случае, если создание 
объединенной компании приведет к увеличению благосостояния акционеров (росту стоимости объединенной 
компании). 

В результате совершения сделки M&A компании приобретают широкий спектр преимуществ за счет 
интеграции ресурсов объединяемых компаний, создавая возможности для реализации синергетического эффекта.  

Теория синергии нашла частичное или полное подтверждение в исследованиях Берковича и Нараяна [2], 
Дамодарана [3], Швайгера и Вери [12]. 
2. Теория агентских издержек свободных потоков денежных средств 

В 1986 году профессор Гардвардского университета Майкл Дженсен [6] совместно с Уильямом 
Меклингом сформировал основные положения теории агентских издержек свободных потоков денежных 
средств.  

В отличие от теории синергии, менеджеры компании, согласно теории агентских издержек, действуют 
только исходя из личных интересов, а не отнюдь из-за желания увеличить благосостояние акционеров. 
Поскольку менеджеры, по сути, являются агентами акционеров, то неизбежен конфликт интересов, который 
вызван противоречиями между желанием акционеров получать дивиденды от функционирования компании в 
полном объеме и желанием менеджеров реинвестировать нераспределенную прибыль в инвестиционные 
проекты, стараясь реализовать свою власть в отношении распределения свободных денежных потоков. В 
результате конфликта интересов возникают агентские издержки в виде неэффективного расходования денежных 
средств на инвестиционные проекты с низкой или отрицательной доходностью, в силу ограниченного числа 
высокодоходных инвестиционных проектов на рынке.  

В 1991 году теория агентских издержек была подтверждена исследованиями Ленга, Шульца, Рене и 
Уоклинга [8] в результате анализа более 200 тендерных предложений за период с 1980 по 1986 годы. 
3. Теория гордыни 

Основные положения теории гордыни были сформулированы Ричардом Роллом [11]. В результате 
проведенного анализа работ ряда исследователей, посвященных сделкам M&A, Р. Ролл выдвинул гипотезу о том, 
что сделки M&A сопровождаются отсутствием синергетического эффекта, либо синергетический эффект 
значительно переоценен.  

Данная гипотеза позволила Р. Роллу начать рассуждения об иррациональном поведении менеджеров 
(гордыне), которые уверены, что их оценка стоимости компании-цели является единственно верной, тогда как 
рынок изначально недооценивает компанию-цель. Естественно, что при такой ситуации топ-менеджмент 
компании-инициатора надеется на получение определенных выгод от реализации сделки M&A в будущем, тогда 
как в реальности создание добавленной стоимости объединенной компании находится под большим вопросом 
из-за отсутствия возможности достижения синергетических эффектов как таковых. 

Теория гордыни пока не получила своего подтверждения эмпирическими исследованиями в силу того, что 
на данный момент пока не разработана соответствующая методология, которая позволила бы это сделать. В тоже 
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время влияние теории гордыни может прослеживаться в каждой сделке M&A как подтверждение того, что 
процесс оценки рыночной стоимости объединенной компании носит отчасти субъективный характер. 
4. Q-теория. 

В 2002 году учеными Б. Йовановичем и П. Руссо [7] была предложена «Q-теория», которая была 
разработана на основе показателя Q, предложенного в 1969 году американским экономистом Джеймсом 
Тобином.  

Коэффициент Q определяется как отношение рыночной стоимости компании (капитализации компании) к 
восстановительной стоимости ее реальных активов. По «восстановительной стоимостью» подразумеваются 
расходы на замещение реальных активов, которые пришлось бы понести компании при приобретении точно 
таких же реальных активов, которыми она располагает в данное время, на открытом рынке.  

Согласно Q-теории, предложенной Б. Йовановичем и П. Руссо, приобретение компании-цели компанией-
инициатором является инвестиционными расходами для компании-инициатора и соответственно процесс 
слияний и поглощений подчиняется основным постулатам теории инвестиций Джеймса Тобина, т.е. при 
значении коэффициента Q > 1, компания стремится осуществлять инвестиционные расходы, в том числе и 
приобретение компаний посредством сделок M&A.   

Недостатком данной теории является ограниченность ее использования, поскольку коэффициент Q может 
быть рассчитан  только для публичных компаний. 

Ниже представлена таблица сравнения мотивационных теорий. 
Таблица 4. Основные аспекты мотивационных теорий 

 Теория синергии Теория агентских 
издержек Теория гордыни Q-теория 

Мотивы 
менеджмента 

Рост 
благосостояния 
акционеров 

Личные мотивы 
(власть в отношении 
распределения 

свободных денежных 
потоков) 

Личные мотивы 
(иррациональное 
поведение – 
гордыня) 

Рациональное 
поведение 

(совершение сделки 
при наличии ее 
целесообразности) 

Стоимость 
компании 

Рост за счет 
реализации 

синергетического 
эффекта 

Как правило, 
снижение стоимости 

Как правило, 
снижение стоимости 

Как правило, рост 
стоимости 

Также в качестве мотивов для совершения сделок M&A различные авторы выдвигают: стремление 
компании-инициатора диверсифицировать риски, стремление топ-менеджмента компании-инициатора 
обеспечить постоянный рост компании, стремление топ-менеджмента компании-цели обеспечить выход из 
инвестиций, приобретение компании с целью дальнейшей перепродажи, превентивная защита от враждебного 
поглощения другой компанией, приобретение компании по цене ниже балансовой.  

Теория агентских издержек и теория гордыни сфокусированы на зависимости реализации сделки M&A от 
профессиональных качеств топ-менеджмента и их личных взглядов на дальнейшее развитие компании, и в 
большей степени нацелены на объяснение мотивации проведения сделки M&A, в то время как на вопрос о 
создании прироста стоимости объединенной компании в сделках M&A полноценного ответа не дают. Q-теория 
объясняет мотивы совершения сделок M&A рациональным поведением топ-менеджмента, но не дает пояснения 
каким образом формируется прирост стоимости компании.     

Таким образом, только теория синергии отвечает на вопрос каким образом и за счет чего возможно 
создание стоимости объединенной компании в результате реализации сделки M&A, а достижение 
синергетического эффекта признается топ-менеджментом основным мотивом совершения сделок M&A.  

Следует отметить, что на практике синергетический эффект может быть как положительным, так и 
отрицательным, т.е. как приводить как к росту стоимости объединенной компании, так и к ее снижению 
(уничтожению). 

Сделка M&A состоит из трех этапов: обсуждение условий и принятие решения (pre-merger), сделка 
(merger), интеграция компаний (post-merger integration). На практике данная классификация уже сформирована, 
устоялась и используется ведущими мировыми консалтинговыми агентствами. 

Как правило, оценку стоимости объединенной компании и расчет синергетического эффекта 
осуществляют на стадии принятия решения. Для расчета стоимости объединенной компании и синергетического 
эффекта необходимо использование такого финансового показателя, который мог бы отражать изменение 
стоимости компании и учитывать влияние следующих параметров: операционных доходов и расходов, размера 
собственного и заемного капитала, стоимости капитала.  

В конце ХХ века в рамках развития концепции управления стоимостью был разработан ряд финансовых 
показателей, позволяющих наблюдать процесс создания стоимости компании в динамике: DCF, EVA, MVA, 
SVA, CFROI и др. Наибольшее распространение получили показатели EVA (добавленная экономическая 
стоимость) и DCF (дисконтированный денежный поток).  

Зачастую планируемые результаты достижения синергетического эффекта на стадии принятия решения не 
соответствуют фактическим, получаемым после проведения интеграции компании-инициатора и компании-цели, 
поэтому исследование процесса интеграции как части сделки M&A, результатом, которого является фактическая 
реализация синергетического эффекта, а соответственно и создание добавленной стоимости представляется 
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наиболее актуальным в рамках задачи создания прироста стоимости объединенной компании. Таки образом, 
успешная интеграция двух компаний является результатом хорошо реализованных синергетических эффектов. 
 
Интеграция компании-инициатора и компании-цели. 

Выбор сценария интеграции должен быть сделан на основании того, какие сферы деятельности компаний 
и в какой степени должны быть интегрированы.  

С одной стороны, интеграция может быть минимальная, и все различия между компанией-инициатором и 
компанией-целью сохраняются. С другой стороны, интеграция может быть максимальной, что подразумевает 
отсутствие различий между покупателем и компанией-целью, поскольку они объединятся в одну компанию. 
Помимо экстремумов возможны промежуточные степени интеграции [14]:     

1. Нулевая интеграция. Компания-инициатор и компания-цель продолжают действовать отдельно друг 
от друга (полная автономия); 

2. Частичная интеграция, близкая к нулевой. Компания-инициатор осуществляет управление компанией-
целью только на стратегическом уровне (как правило, приобретение производственной компании 
холдингом); 

3. Частичная интеграция, близкая к полной. Компания-инициатор осуществляет стратегический и 
финансовый контроль, а также компания-цель становится частью операционной деятельности 
компании-инициатора (например, централизация ключевых функций); 

4. Полная интеграция. Компания-инициатор и компания-цель представляют собой одно целое, новую 
объединенную компанию (полная интеграция). 

В общем случае можно выделить три степени интеграции: нулевая, частичная и полная интеграция. 
Каждая степень интеграции имеет свои, присущие только ей характеристики.  

Нулевая степень интеграции имеет следующие характерные черты: 
• Обе компании сохраняют свою независимость друг от друга; 
• Обе компании сохраняют свою собственную идентичность и способность действовать. 
Частичная интеграция обладает следующими характеристиками: 
• Обе компании сохраняют свою независимость друг от друга 
• По крайней мере, одна компания меняет свою собственную идентичность и способность действовать 

как раньше, а также влияет в своем изменении на деятельность второй компании. 
В рамках частичной интеграции различают более детализированный подход к интеграции в зависимости 

от уровня компании, ее размера и типа деятельности. Предполагается, что в рамках данного подхода необходимо 
объединять только те дивизионы компании-цели, которые могут способствовать достижению синергетического 
эффекта. Это не применимо, когда описывается интеграция компании с одним видом деятельности [13]. 

Полная интеграция характеризуется следующим образом:  
• Остается только одна компания 
• Путей для приведения компаний в оригинальное состояние назад нет. 
Полная интеграция может происходить по принципу «лучшее от двух компаний», т.е. когда объединенная 

компания вбирает в себя лучшие стандарты работы, как от компании-инициатора, так и от компании-цели, обе 
компании меняют свои принципы работы и приходят к новому принципу работы (Трансформация) или по 
принципу «лучшее у победителя», т.е. когда лучшими стандартами работы априори считаются стандарты 
компании-инициатора и они распространяются на компанию-цель (Адсорбция) [4]. 

Исследуя влияние степени интеграции на стоимость объединенной компании Швайгер (Schweiger) 
предлагает четыре подхода к определению степени интеграции [12]: 

1. Консолидация. Физическое объединение операционной деятельности и отдельных функций 
компании-инициатора и компании-цели. 

2. Стандартизация. Операционная деятельность и отдельные функции компании-инициатора и 
компании-цели стандартизированы и формализованы, но физически не объединены. Это типично в 
том случае, когда компания-инициатор распространяет лучшие стандарты работы на компанию-цель и 
компанию-инициатора. 

3. Координация. Координация операционной деятельности компании-инициатора и компании-цели 
(например, продукция одной фирмы продается через каналы дистрибьюции другой фирмы); 

4. Вмешательство. Вмешательство в деятельность компании-цели для повышения прибыли не зависимо 
от каких-либо внутренних источников синергии (например, смена команды менеджмента, исключение 
из ассортимента убыточного продукта). 

Для нулевой интеграции он определяет подход «Вмешательство» и подчеркивает, что в данном случае 
реализация синергетического эффекта не является основным мотивом для совершения сделки, а рост стоимости 
компании происходит за счет рационального вмешательства в управление компанией. Для частичной интеграции 
существует два подхода «Стандартизация» и «Координация». Полная интеграция осуществляется на основе 
подхода «Консолидация».    

Исследования, посвящённые процессу интеграции компаний, подтверждают, что подавляющее 
большинство сделок M&A сопровождается максимальной степенью интеграции. В тоже время максимальная 
интеграция не всегда ведёт к реализации максимального синергетического эффекта. В некоторых случаях, в 
зависимости от заранее определенных мотивов совершения сделки M&A интеграция не требуется, а достижение 
синергетического эффекта не всегда возможно. 
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Для успешного проведения процесса интеграции необходимо понимать, каким образом осуществляется 
объединение тех или иных сфер их деятельности: основной деятельности (операционная деятельность, 
логистика, маркетинг, продажи, сервис), вспомогательных подразделений (управление, финансы, IT, HR, R&D, 
закупки), прочих сфер деятельности (осуществление контроля, корпоративная культура). Основные 
исследования сосредоточены на изучении процесса интеграции операционной деятельности, осуществлении 
контроля, корпоративной культуре и IT. 

Проблему осуществления контроля рассматривают в своих работах Маркс и Мервис (Marks&Mervis) [9], 
при нулевой интеграции контроль и владение осуществляется посредством разных холдингов, при частичной 
интеграции управление и контроль осуществляется посредством филиалов, а права владения осуществляет один 
холдинг, при полной интеграции права владения и контроль консолидирован в рамках одного холдинга – 
управляющей компании. 

Проблеме различий в корпоративной культуре и сопротивления персонала посвящено достаточно много 
исследований. Исследования Нахаванди и Малекзадеха (Nahavandi&Malekzadeh) [10] показывают, что при 
нулевой интеграции каждая компания стремиться сохранить свою аутентичность, поэтому объединение 
корпоративных культур не происходит. При частичной интеграции происходит объединение корпоративных 
культур и может сопровождаться таким явлением как симбиоз корпоративных культур, который подразумевает, 
что обычные корпоративные культуры имеют тенденцию к объединению и дальнейшему развитию [4]. При 
полной интеграции происходит ассимиляция корпоративной культуры компании-цели, она как бы растворяется в 
компании-инициаторе. 

Успех сделки M&A во многом зависит от способности реально оценить возможности создания стоимости 
в результате интеграции операционной деятельности, сбытовых, сервисных, исследовательских, IT и других 
сфер деятельности компании, а также усиления рыночных позиций, трансфера технологий, уменьшения штата и 
т. п. 

Также на результат интеграции существенное влияние оказывает длительность и скорость интеграции. 
Исследования, проведенные Huang J., Pierce J., Tsyplakov S.[5], показывают, что длительность процесса 
интеграции может достигать 3 года, но в среднем интеграция занимает до 1 года. Естественно, что чем больше 
компания-инициатор и компания-цель и чем сложнее их бизнес, тем более высокой будет длительность процесса 
интеграции, тем более опытным должен быть менеджер, ответственный за реализацию процесса интеграции, 
который должен выдержать баланс, поскольку объединяемые компании с одной стороны слишком сложные для 
быстрой интеграции, а с другой стороны затягивание сроков интеграции может негативно повлиять на создание 
добавленной стоимости объединенной компании. 
 
Выводы. 

Анализ основных положений мотивационных теорий сделок M&A приводит к выводу о том, что рост 
стоимости компании возможен посредством реализации синергетического эффекта. Расчет синергетического 
эффекта производится на стадии принятия решения, а достижение синергетического эффекта происходит на 
стадии интеграции компаний, поэтому очень важно уделить особое внимание процессу интеграции. Успешная 
интеграция компаний зависит от степени интеграции, варианта интеграции сфер деятельности компаний и 
длительности интеграции. 

Максимальная степень интеграции не всегда означает возможность достижения максимального 
синергетического эффекта. А нулевая интеграция зачастую вообще не подразумевает под собой достижение 
синергетического эффекта. Выбор степени интеграции необходимо осуществлять на основе физической 
возможности и принципов максимизации синергетического эффекта от объедения компаний, каждая из которых 
может являться источником формирования синергетического эффекта. 

Выбор степени интеграции подразумевает определение тех сфер деятельности компаний, которые должны 
быть интегрированы, что в свою очередь позволяет конкретизировать, рассчитать синергетический эффект, и 
разработать план интеграции, согласно которому будет определена длительность интеграции, способы и 
инструменты достижения положительного синергетического эффекта, а соответственно условий для создания 
добавленной стоимости.  
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ФИНАНСОВАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
Клуг А.А.136 
РОССИЯ 

 
В статье рассматриваются основные работы по исследованию финансовой либерализации в развивающихся 
странах.  Несмотря на то, что выводы многих статей показывают, что процесс либерализации приносит большие 
выгоды для развитых стран, в случае развивающихся стран этот вывод не является применимым. 

 
Концепция финансовой либерализации была впервые предложена Багехотом в 1873 году [23], когда он 

предполагал, что финансовая система является основополагающей для принятия лучших технологий, 
обеспечивающих оптимальное распределение ресурсов, стимулируя тем самым экономический рост. Работы 
Шоу [28] и МакКиннона [25] расширили это понятие, утверждая, что финансовые ограничения являются 
определяющими для замедления экономического роста. Под финансовыми ограничениями они понимали 
государственные барьеры на деятельность финансовых посредников, а именно налоги на финансовые операции и 
обязательства банков по участию в государственном долге. Финансовая либерализация полагает, что эти 
ограничения несут в себе диспропорцию на финансовых рынках, и таким образом, снижают эффективность 
данного рынка.  

При активном участии МВФ [24] финансовая либерализация стала ключевой точкой для развития 
различных финансовых реформ. В связи с этим, были выдвинуты гипотезы о том, что либерализация приносит и 
дополнительные выгоды для экономик. Например, допуск на рынок иностранных инвесторов позволяет 
повысить эффективность локального рынка, повысить конкуренцию на нем и снизить стоимость капитала. Эти 
факторы вместе способствуют становлению более развитого финансового рынка на локальном уровне.  

Финансовую либерализацию принято рассматривать в 6 измерениях, а именно: 
1. Отсутствие кредитного контроля 
2. Дерегуляция процентных ставок 
3. Создание автономных банков 
4. Частное владение банками 
5. Свободный вход на рынок банковских услуг  
6. Свободный вход на рынок финансовых услуг 

Последние два пункта относятся к либерализации на международном уровне, а первые 4 пункта – либерализация 
на локальном уровне.  

 Ч. Виплош исследовал пример 27 развитых и развивающихся стран, чтобы показать, что эффект от 
финансовой либерализации может быть отличным в зависимости от типа страны. Эта работа отличается от 
предыдущих тем, что в ней рассматривается новый подход к измерению этого процесса, а также в ней 
используются ограничения двух типов – как внутренние, так и внешние. Более того все инструменты, которые 
ограничивают либерализацию рассматриваются по отдельности. Основной вывод данной работы заключается в 
том, что на развитые рынки финансовая либерализация оказывает более стабилизирующее воздействие, чем на 
развивающиеся рынки.  

С середины 20 века финансовые рынки развитых стран росли непомерными темпами, на 
инвестиционном поле царил настоящий бум и с точки зрения политиков, этот процесс был весьма позитивным, 
так как позволял домашним рынкам проще интегрироваться в мировой рынок капитала. Однако в реальной 
жизни не все так просто, и основные предпосылки теорий, которые объясняли тогдашнее устройство рынков, 
базировались на таких свойствах рынков, как например, эффективность. Эти принципы, в свою очередь, не 
всегда соблюдались, поэтому закономерным ответом на неконтролируемый рост стали вводимые на рынке 
ограничения. Но в самом деле, рыночные ограничения никогда не демонстрировали хороших результатов. В 
связи с этим перед политиками встает вопрос о том, как сделать рынок одновременно и свободным, и 
интегрированным в мировую финансовую систему.  

                                                
136 Клуг Анна Алексеевна, НИУ ВШЭ 



699 

Первый способ заключается в последовательной либерализации, когда сначала ограничения снимаются в 
отношении домашнего финансового рынка, а затем делаются шаги по направлению в мировой интеграции. 
Преимущество этого способа связано с тем, что последовательные процессы позволяют построить крепкие 
финансовые рынки, независимые от незначительных внешних шоков, и в таком случае, снижаются негативные 
последствия от мировой интеграции. Этот способ растягивается на десятилетия, и в мировой практике 
использовался в послевоенной Европе, а завершился процесс либерализации только в 1980х годах.  

Второй способ представляет собой быструю либерализацию. Сторонники этого метода уверены, что 
только резкие реформы способны сдвинуть рынки с мертвой точки, более того, преимущество этого метода 
заключается в том, что он служит в первую очередь интересам политиков. Этот способы был представлен в 
Вашингтонском консенсусе и применен в ряде стран с переходной экономикой. С точки зрения 
макроэкономической стабильности, этот способ несовершенен, так как каждый раз сопровождался финансовыми 
кризисами (1992 -1993 EMS, 1997 – 1998 Азия).  

В своей работе Виплош задается вопросом о том, является ли процесс либерализации в реальности 
неоднозначным. Он выделяет нестабильность обменного курса как одну из причин финансового кризиса и 
исследует, вызвана ли она предшествующим процессом либерализации в стране. Это предположение не 
противоречит существующим исследованиям, а наоборот расширяет их благодаря следующим предпосылкам. В 
статье не используется метод бинарных кодов для определения кризисов, таким образом, автор индифферентен к 
масштабу кризиса. Во-вторых, Виплош берет в расчет как внутренние, так и внешние финансовые ограничения. 
В-третьих, все ограничения на рынке рассматриваются по отдельности. И наконец, анализ проводится в 
сравнении развитых и развивающихся стран.  

На графике [17] показаны результаты симуляции для развитых и развивающихся стран процесса 
либерализации. Можно заметить, что на последних либерализация оказывает дестабилизирующий эффект. 
Развивающиеся страны переходят в цикл финансового бума, особенно если либерализация происходит извне.  
 
 

 
График 1. Либерализация в развитых и развивающихся странах 
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График 2. Либерализация в развитых и развивающихся странах 2 

 
Какова связь между либерализацией и финансовыми кризисами? Влияют ли финансовые ограничения 

(как внутренние, так и внешние) на вероятность кризиса или же наоборот, их отмена влечет за собой 
финансовый кризис?  

Какие ограничения наиболее часто встречающиеся на основе опросов, проведенных Dooley и Eichengreen: 
1. финансовые регуляторы оказывают воздействие на процентные ставки, тем самым возникает 

дифференциал между ставками внутренними и оффшорными.  
2. регуляторы зачастую не могут повлиять на размер потоков капитала и их эластичность к процентным 

ставкам, но изменяют состав этих потоков в сторону увеличения доли краткосрочного капитала.  
3. внешний контроль бессилен без соответствующей внутренней политики, которая должна быть 

направлена на то, чтобы помочь экономике страны в случае кризиса. 
4. не все кризисы вызваны макроэкономическими фундаментальными переменными. Существуют 

кризисы, случающиеся сами по себе. 
Что случится, если эти ограничения будут сняты, то есть запустится процесс либерализации? Многие 

исследователи сходятся на том, что это повлечет за собой кризисы – банковский и валютный. Для развитых 
стран это подтверждено в работе Eichengreen, Rose & Wyplosz, а для развивающихся в работе Rossi. В работе  
Mehrez&Kaufmann было выявлено, что кризис после либерализации может наступить с лагом, равным от 3 до 5 
лет. А Kaminsky&Reinhart подтвердили, что за либерализацией следует обязательно как банковский, так и 
валютный кризисы.  

Как это происходит? Возросшие возможности после финансовой либерализации раскрывают новые 
горизонты для банковского и финансового секторов экономики, что в свою очередь, приводит к тому, что за 
большей доходностью начинают гнаться, невзирая на растущие риски. При отсутствии регуляторов, риски 
становятся необоснованными. В то же время, если на внутреннем рынке ограничения сняты, а на внешних еще 
существуют, то потоки капитала устремляются на домашний рынок, что повышает его уязвимость от шоков. 
Если при увеличении внешнего притока поначалу в стране улучшаются многие макроэкономические показатели, 
то резкий отток этого капитала оказывает резкий негативный эффект, в разы превышающий все первоначальные 
плюсы.  

Измерение либерализации 
Многие исследователи базируются на методологии, предложенной Eichengreen, Rose & Wyplosz, которая 

развивалась в двух направлениях. Первое – это ситуационный анализ, когда исследуется среднее поведение 
интересующих переменных в некоторые периоды времени, в которые был кризис. Вместе стягивалось больше 
количество фактов, и с помощью непараметрического анализа выделялись общие характеристики для всех. 
Второе направление - эконометрические оценки того, как различные переменные влияют на вероятность 
кризиса, на основе панельных данных по большому количеству стран.  

Однако недостатки этих двух способов сводятся к их предпосылкам. Финансовые ограничения 
определяются дамми-переменными, которые соответствуют 0, если ограничений нет, 1  - если ограничения 
имеют место. Но не все ограничения одинаково сильно влияют на финансовую ситуацию, и этот нюанс в 
действительности, играет большую роль. Кроме того, либерализация может быть как разовым глобальным 
процессом, так и рядом маленьких действий, растянутых во времени.  

Montiel & Reinhart предложили ввести коды в трех степенях, чтобы уловить силу снимаемого 
ограничения. Rossi рассматривал внешние ограничения с помощью дамми-переменных, но исключительно по 
отдельности. Johnston разделял 142 ограничения на 16 широки групп, а далее изучал их влияние по дамми. В 
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результате он получал единый индекс, но взвешенный по 16 категориям, таким образом, сила ограничений была 
учтена.  

Внешнее воздействие на рынок 
Как уже говорилось выше, при снятии внутренних ограничений необходимо помнить про возможность 

активного притока капитала. На валютном рынке это скажется в первую очередь увеличением стоимости 
национальной валюты. Кроме того кризисы редко случаются полностью неожиданно, зачастую им предшествует 
череда событий, которые тоже необходимо учитывать. Для этого строится индекс внешнего воздействия, чтобы 
оценить насколько валютный рынок может отражать колебания внешней валюты. Чем выше индекс, тем больше 
обесценивается обменный курс и больше резервов расходуется на его удержание. Для данных США 
подтверждается, что внешнее воздействие растет какое-то время перед резким скачком и последующим резким 
падением для момента кризиса.  

Эндогенность 
Стандартный подход не учитывает эндогенные переменные, в анализе используются только лаговые 

регрессоры, чтобы объяснить индекс внешнего воздействия. Далее применяется авторегрессионная модель, 
чтобы определить лаги для переменных финансовых ограничений.  

Что определяет кризис, какие показатели используются: 
1. инфляция 
2. рост кредитов 
3. рост реального ВВП 
4. переоценка процентной ставки 
5. прямое иностранное инвестирование 
6. мера глубины рынка (например, M2/резервы иностранной валюты) 
Что касается вопроса об измерении финансовой либерализации, то в первую очередь надо отталкиваться от 

того, какая именно либерализация (локальная или международная) должна быть оценена. Более того, можно 
строить оценки в зависимости от того, какие ограничения уже наложены на существующую финансовую 
систему. Степени либерализации присваивается индекс, в который с разными весами входят факторы-
ограничения на финансовую систему. Выбор веса остается за исследователями. Для контроля полученных 
результатов показатели сравнивают с другими индексами, как например, отношение ликвидных обязательств к 
ВВП (индикатор финансовой глубины), отношение активов коммерческих банков к активам Центрального банка 
(вес коммерческого сектора в общем банковском секторе страны).  

Под вопросом остается то, как оценить количественно экономические выгоды от либерализации. в работе 
Cooper & Kaplanis использовалась выборка из 126 фирм (32 страны) [8], и было показано, что при либерализации 
достигается снижение стоимости капитала на 42%. Дополнительно было продемонстрировано, что это снижение 
определяется возможностью инвесторов извлекать выгоды из кросс-листинга. Эти результаты поддерживают 
выводы о том, что либерализация финансовых рынков приносит ощутимые экономические прибыли.  

Bekaert & Campbell [11] исследовали эффекты от либерализации рынка акций и открытости счетов операций 
с капиталом на волатильность реального роста экономики. Результаты исследования показывают, что 
повышение финансовый либерализации делает экономику более устойчивой и стабильной. 
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
Терешок А.В.137 

РОССИЯ 
  
 
В статье проанализировано текущее состояние и перспективы российской нефтегазовой отрасли. Отмечено, что 
без изменения государственной политики в отрасли в части налоговой системы невозможно ее долгосрочное 
развитие. С учетом той роли, которую играет отрасль в экономике страны как с точки зрения бюджетных 
поступлений, так и общего мультипликативного эффекта снижение производства нефтегазовой продукции 
приведет к резким отрицательным эффектам для экономики России. В этой связи необходимо внедрить 
стимулирующую налоговую систему в отрасли, которая будет отражать экономику инвестиционных проектов и 
обеспечивать максимальную монетизацию ресурсного потенциала страны.  
 
  В современной России нефтегазовая отрасль выполняет системообразующую роль, обеспечивая 
поступления в бюджетную систему[1] и оказывая огромное мультипликативное воздействие на всю экономику 
[5]. Анализ основных тенденций развития нефтегазовой отрасли России за целый ряд последних лет, позволяет 
сделать вывод, что в силу благоприятной мировой конъюнктуры российская нефтегазовая отрасль превратилась 
в главный доходообразующий сектор экономики. 

Соответственно модернизация экономики России на современном этапе теснейшим образом зависит от 
особенностей и форм регулирования крупнейшего налогоплательщиков России – нефтегазовых корпораций. Все 
это также актуализирует проблематику данного исследования.  

В условиях мирового экономического и финансового кризиса взаимоотношения нефтегазового бизнеса и 
государства претерпели существенные изменения. И если раньше частный нефтяной бизнес видел в государстве 
только потенциальную угрозу, то в кризисный период без поддержки государства экономическая эффективность 
значительного количества нефтегазовых проектов была бы отрицательная. 

В посткризисный период все чаще и настойчивее звучат призывы к пересмотру роли нефтегазового 
сектора в экономике, к уходу от нефтяной зависимости. Все это приводит к тому, что политика в нефтегазовой 
отрасли ориентирована только на изъятие денежного потока из отрасли, не принимая во внимание 
необходимость создания условий для развития отрасли, которая без соответствующей экономический поддержки 
уже в ближайшее время столкнется с дефицитом инвестиций и падением производственных показателей. 

Успешное функционирование нефтегазовой отрасли по сравнению с другими отраслями российской 
экономики создает иллюзию его долгосрочного благополучия. Однако влияние предыдущих вложений в 
нефтяную и газовую промышленность может закончиться очень скоро (подходит к концу период получения 
эффекта от осуществляемых ранее инвестиций), опасность обвального выбытия устаревших основных фондов и 
закрытия большого числа нефтедобывающих скважин в связи с падением их рентабельности вполне реальна. На 
первый план выходят проблемы нехватки инвестиций для поддержания нормального воспроизводственного 
процесса в нефтегазовом комплексе. Дефицит капиталовложений нарушает нормальные воспроизводственные 
процессы – от подготовки сырьевой 6азы и строительства новых мощностей до ремонта и реконструкции 
действующих объектов.  

Согласно принятой в 2009 году  «Энергетической стратегии России до 2030 года»[2] оценочные 
инвестиционные потребности его отраслей составят по газовой промышленности – порядка 565 – 590 млрд. долл. 
США, по  нефтяной отрасли – порядка 609 – 625 млрд. долл. США. Такими финансовыми ресурсами в России не 
обладают ни государственные, ни частные структуры. В связи с этим особую актуальность приобретает задача 
скорейшего формирования более благоприятной внутригосударственной среды для инвестиций в отечественную 
нефтегазовую отрасль, совершенствования существующих и разработки новых государственных механизмов 
усиления инвестиционной активности в нефтяной и газовой отраслях. 

На российском  нефтегазовом секторе лежит огромная нагрузка, как финансовая, так и политическая. 
Интересы государства носят в основном фискальный характер — от экспорта (и цены) зависят доходы бюджета, 
покрывающие растущие социальные мандаты федерального бюджета. Устойчивость данного сектора влияет на 
положение во многих регионах (в том числе и столичном). Величина доходов (сбережений) сектора определяет 
его возможности заемного финансирования, что оказывает огромное воздействие не только на долговую 
ситуацию страны (включая рейтинги), но и на характер развития всей частной финансовой системы. 

Особенностью НГК является широкий спектр диверсификации инвестиций, направляемых на 
поддержание и развитие основного производства, а также их высокий мультипликативный экономический 
эффект. Фактически такие инвестиции идут на оплату поставляемого оборудования, материалов, работ и услуг 
предприятиями и организациями геологоразведки, строительства (включая судостроение), транспорта, 
металлургии, химии, машиностроения, связи, финансового сектора, торговли. Коэффициент мультипликативного 
эффекта составляет в экономике от 2 до 3, в занятости населения — от 4 до 8. В доходах федерального бюджета 
доля поступлений от НГК составляет более 45%.  

На данный момент в России сложился консенсус по поводу необходимости преодолеть сырьевую 
ориентацию экономики, ускорить развитие новых и прорывных технологий, тем самым избавиться от синдрома 
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«сырьевой отсталости». Но, как и за счет каких ресурсов можно осуществить столь радикальный и масштабный 
маневр? 

Есть традиционное решение: средства надо брать из сырьевого сектора экономики. Например, 
аккумулировать все поступающие в виде налогов основные финансовые ресурсы в государственном бюджете (в 
его федеральной части), а затем перенаправить их на финансирование прорывных технологий и модернизацию 
национальной экономики. Главные преимущества такой схемы — простота, прозрачность, определенность и на 
первый взгляд легкая администрируемость (якобы низкая коррупционная направленность). 

Сегодня, очевидно, что недостатки подобного подхода значительно перевешивают его немногочисленные 
достоинства. Главный недостаток - невысокая заинтересованность ведущих нефтегазовых компаний в 
кардинальном изменении ситуации в нефтегазовом секторе. Главным приоритетом остается получение доступа к 
новым - относительно более эффективным по сравнению со значительно выработанными  месторождениям. При 
таком положении вещей НГК сам становится проблемной сферой экономики. Происходит отрыв приоритетов и 
направлений модернизации экономики от ее реальной динамики, страна теряет свое место в системе 
международного разделения труда — стагнирующий нефтегазовый сектор не способствует укреплению позиций 
национальной экономики. 

Необходимо пересмотреть отношение к нефтегазовому сектору: из синонима экономической, 
технологической и научно-технической «традиционности», где преобладают технологии середины XX в., он 
должен превратиться в высокотехнологичную и наукоемкую сферу экономики. Теория «ресурсного проклятия» 
не действует в Канаде, Норвегии и других странах, России также надо искать возможности уйти от этой угрозы. 

Сегодня нефтегазовый сектор выступает «донором» государственного бюджета: изъятию подлежат не 
только доходы рентного характера, но и (частично) амортизационные отчисления (не говоря уже о части 
полученной прибыли). Нехватка финансовых средств, в первую очередь на поддержание ранее созданных 
мощностей, а также для развития новых, вынужденно компенсируется через заемное (прежде всего внешнее) 
финансирование под гарантии будущей добычи высоколиквидных энергоресурсов.  

В текущий момент нефтегазовой сектор развивается по инерционной модели включения в российскую 
экономику, для которой характерны недоинвестирование НГК, острые проблемы обновления основных фондов и 
создания новых производственных мощностей.  

В сложившейся ситуации с инвестициями в ТЭК государство должно принять меры по поддержке 
формирования и целевого использования инвестиционных ресурсов. По оценкам нефтяных компаний, у них не 
остается средств для реализации новых проектов (при том уровне издержек и той структуре распределения 
прибыли, которые у них складываются в рамках существующей институциональной системы) [6]. 

Таким образом, нефтегазовая отрасль, как основа индустриальной экономики, при ее достаточности и 
возможности воспроизводства, сохраняет свое значение и в условиях перехода на постиндустриальную 
экономику. Нефтегазовый сектор играет важнейшую роль в поддержании смежных отраслей промышленности, 
формировании бюджета государства и мультипликативных экономических эффектов в социально-
экономическом развитии страны. Он располагает крупным инновационным потенциалом и может стать 
реальным и наиболее значительным в стране центром генерации инновационно-технологических 
преобразований. Однако без создания государственной системы мотиваций к модернизации лидирующие 
функции НГК, выстроенные под экспортно-сырьевую модель развития, не могут самостоятельно 
трансформироваться под новые задачи. Система мотиваций должна быть закреплена законодательством и 
выстроена с учетом сохранения и модернизации добывающих мощностей, резкого усиления геологоразведки, 
диверсификации в области переработки сырья и создания современных отечественных производств по выпуску 
необходимого оборудования, материалов и технологий. 

Основой экономических отношений между государством и пользователем недр в добыче нефти является 
фискальная система.  

Совершенствование фискальной системы является базовым условием привлечения инвестиций в 
нефтяную отрасль и как следствия увеличения бюджетных поступлений, которые могут быть направлены на 
модернизацию экономики России. 

На основе анализа мировой практики наиболее важные требования к фискальной системе в добыче нефти 
могут быть сформулированы следующим образом: 

фискальная система должна быть нацелена на ресурсную ренту, позволяя возместить все издержки и 
получить адекватный возврат по рисковым инвестициям; 

должны обеспечиваться: достаточная гибкость, прогрессивная зависимость налоговых поступлений от 
фактической эффективности добычи нефти, которая зависит от динамики цен на нефть, издержек освоения и 
эксплуатационных затрат; 

проекты, обладающие эффективностью до учета налогов, должны не терять привлекательности после 
налогообложения. При этом необходимо стараться избегать эффекта досрочного прекращения добычи на 
месторождениях из-за чересчур высоких налогов; 

не должны стимулироваться лишние затраты в целях экономии на налогах; 
система быть управляема в смысле администрирования и обеспечения налоговой дисциплины, быть 

универсальной и не требовать «тонкой» настройки (принятия индивидуальных административных решений по 
каждому проекту); 

должна быть обеспечена стабильность фискальных условий. 
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Действующая налоговая система не полностью соответствует указанным требованиям. Никаким набором 
факторов невозможно «справедливо» учесть различные условия добычи на всех российских месторождениях. 
Кроме того, негибкий механизм налогообложения провоцирует государство на частые изменение 
законодательства, что приводит к нестабильности налоговой системы. С одной стороны ухудшение структуры 
сырьевой базы в добыче нефти, а также неблагоприятная конъюнктура мирового рынка нефти вынуждают 
правительство принимать решения по смягчению налогового режима. С другой - правительство всегда 
испытывает искушение повышения ставок налогов, тем более в ситуации, когда компании демонстрируют в 
финансовой отчетности миллиардные прибыли. Сложившаяся ситуация негативно влияет на инвестиционный 
климат. Инвесторы, отчасти вынужденно, при оценке проектов и принятии решений закладывают повышенные 
требования к размеру премии за риск, что провоцирует недооценку запасов и их выборочный отбор.  

Действующая налоговая система, основанная на «оборотных налогах» (экспортная пошлина и НДПИ), 
предусматривает высокий уровень удельной налоговой нагрузки в нефтегазовой отрасли, ориентирована на 
изъятие денежного потока из отрасли и не стимулирует расширенное воспроизводство и внедрение современных 
технологий. 

Так,  доля государства в доналоговой прибыли в нефтегазовой отрасли самая высокая среди других 
сырьевых отраслей (в нефтяном отрасли – 89%, в газовой – 55% , в то время как в медной – 32%, в алюминиевой, 
калийной, азотной – 20%). 

Сложившаяся на текущий момент ситуация в отрасли характеризуется тем, что реализация значительного 
количества проектов, прежде всего в секторе добычи, экономически нерентабельна (например, в нефтяном 
секторе около 36% запасов на существующих месторождениях и 93% новых месторождений не окупается в 
существующем налоговом режиме).  

С учетом уже принятых государством решений по повышению налоговой нагрузки в нефтегазовой 
отрасли (повышение ставок НДПИ на нефть и газ, выравнивание экспортных пошлин на нефтепродукты, 
повышение акцизов на нефтепродукты) проблема приобретает еще большую актуальность. 

Государством предпринимается ряд мер, направленных на стимулирование реализации проектов в 
нефтегазовой отрасли посредством предоставления налоговых льгот:  

- установлена нулевая ставка НДПИ на нефть на участках недр, расположенных севернее Северного 
полярного круга полностью или частично в границах внутренних морских вод и территориального моря, на 
континентальном шельфе Российской Федерации в Азовском и Каспийском морях, на территориях отдельных 
субъектов Российской Федерации: Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область, Ненецкий 
АО, Ямало-Ненецкий АО (полуостров Ямал); 

- установлена нулевая ставка НДПИ на сверхвязкую нефть; 
- планируется введение «налоговых каникул» на участках недр, расположенных в Черном и Охотском 

морях, севернее 65 градуса северной широты в границах Ямало-Ненецкого автономного округа; 
- предполагается введение понижающего коэффициента к ставке НДПИ при добыче нефти на новых 

месторождениях с незначительными (до 5 млн. тонн) запасами нефти, что позволит стимулировать привлечение 
инвестиций и разработку данной категории месторождений; 

- введен льготный механизм установления ставки вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на 
отдельных месторождениях Восточной Сибири, с декабря 2010 года указанный механизм распространится на 
месторождения Северного Каспия 

- прорабатывается вопрос об обнулении НДПИ на газ и газовый конденсат для новых газодобывающих 
регионов (Восточная Сибирь, Дальний Восток, полуостров Ямал) и предоставлении налоговых льгот для 
организаций, осуществляющих добычу и сжижение природного газа на полуострове Ямал.  

В то же время указанные меры носят адресный характер, привязаны к конкретным участникам рынка и не 
позволяют осуществлять долгосрочное инвестиционное планирование и финансирование крупных отраслевых 
проектов.  

Таким образом, необходимо принятие системных решений, обеспечивающих баланс между 
потребностями государства в увеличении поступлений в бюджетную систему и отрасли в получении 
необходимых инвестиций с целью финансирования новых нефтегазовых проектов. 

В данном случае показателен опыт Норвегии [3], власти которой смогли использовать нефтяное богатство 
страны разумно и эффективно. В Норвегии была создан благоприятная налоговая система, а также 
институциональная структура  управления нефтяной отраслью (отраслевое Министерство, государственная 
компания, финансовый фонд прямого участия Государства в нефтяных операциях, государственный пенсионный 
фонд). Такая система позволила обеспечивать эффективность управления средствами полученным от 
углеводородов и контроль за их использованием.  

По результатам анализа применения норвежского опыта в России стоит отметить [4]: 
- несмотря на принимаемые усилия по развитию прочих отраслей экономики, экономическое 

благополучие Норвегии по-прежнему остается основанным на доходах от нефтяной отрасли; 
- разработка нефтяных и газовых месторождений в Норвегии осуществляется под жестким управлением 

государства и при явном доминировании и преференционном режиме, созданном для 100% государственной 
компании, что, казалось бы, явно противоречит широко утвердившемуся мнению о большей эффективности 
частного бизнеса; 

- главное отличие российской модели государственного управления нефтяной отраслью от норвежской в 
том, что российское государство стремится выполнять только контрольно-надзорные и фискальные функции и 
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крайне мало участвует в развитии отрасли. Кроме того, в отечественную нефтегазовую отрасль практически не 
допускаются иностранные инвесторы и российские ВИНКи, образованные на базе советских производственных 
объединений, стараются разрабатывать месторождения самостоятельно. 

Анализ российской системы государственного регулирования отрасли показал ее несовершенство. 
Проведенная в начале 2000-х годов реформа системы налогообложения отрасли позволила значительно 

повысить бюджетную эффективность налоговой системы и приблизить российскую систему налогообложения к 
мировым стандартам.  

В то же время произведенные изменения не решили всех проблем построения эффективной системы 
налогообложения нефтяной отрасли. 

Основными результатами налоговой реформы стали значительный рост налоговой нагрузки на нефтяной 
сектор экономики, радикальное перераспределение доходов нефтяного сектора в пользу государства. В то же 
время ряд проблем налогообложения оставался нерешенным, а темпы роста добычи нефти значительно 
снизились. Введенная налоговая система, основанная на единой специфической ставке НДПИ, не учитывала 
объективных различий в условиях добычи нефти, обусловленных горно-геологическими характеристиками 
месторождений, их расположением, а также стадией разработки. В результате ухудшалась экономика добычи 
нефти на месторождениях с повышенными затратами, стимулировались выборочный отбор наиболее 
эффективных запасов и досрочное прекращение разработки истощенных месторождений. Одновременно 
осложнялся ввод в разработку новых месторождений с повышенными затратами, особенно в неосвоенных 
регионах с отсутствующей инфраструктурой. 

Произошло снижение ожидаемой доходности инвестиций в новые проекты по добыче нефти, 
обусловленное как ухудшением условий добычи, так и негибкостью действующей налоговой системы, не 
обеспечивающей необходимое снижение налоговой нагрузки при разработке новых месторождений с 
повышенными затратами. 

Поддержание и рост производства и экспорта нефти в перспективе возможны лишь при условии 
углубленной разработки эксплуатируемых нефтяных месторождений и активном освоении новых 
месторождений, разработка которых в большинстве случаев сопряжена с повышенными капитальными, 
эксплуатационными и транспортными затратами.  

Ухудшение условий добычи обусловливает необходимость снижения налоговой нагрузки при освоении 
новых нефтяных месторождений с повышенными затратами, применения на них льготных либо более гибких 
налоговых режимов. Это позволит вовлечь такие месторождения в разработку, что обеспечит дополнительную 
добычу нефти и дополнительные налоговые поступления. 

В секторе переработки также наблюдается дисбаланс регулирования, связанный с созданными 
преференционными условиями для экспорта мазута – низкотехнологичного продукта. 

Указанные причины обусловили необходимость выработки первоочередных мер по совершенствованию 
экономического регулирования отрасли: 

1. Применение территориальных понижающих коэффициентов к ставке НДПИ.  
Применение указанных коэффициентов позволит вовлечь в разработку месторождения в труднодоступных 

регионах страны, для освоения которых требуются существенные инвестиции. 
2. Применение адвалорной ставки НДПИ.  
Адвалорная ставка НДПИ является относительно более гибким налоговым инструментом по сравнению со 

специфической ставкой налога, что позволит повысить адаптивность системы налогообложения и привлечь 
дополнительные инвестиции. 

3. Налогообложение дополнительного дохода.  
Наиболее совершенной формой налогообложения добычи нефти является налогообложение 

определяемого тем или иным образом дополнительного (чистого) дохода. Поскольку все горно-геологические и 
географические характеристики месторождения, в конечном счете, отражаются в получаемом при его разработке 
доходе, такой подход обеспечивает автоматическую дифференциацию налоговой нагрузки в зависимости от 
конкретных условий добычи нефти.  

При таком подходе учитывается не только получаемый производителем валовой доход, но и затраты на 
добычу нефти на конкретном месторождении. В результате не возникает экономических препятствий для 
разработки нефтяных месторождений, характеризующихся повышенными капитальными, эксплуатационными, 
транспортными затратами.  

Применение НДД на новых месторождениях имеет ряд преимуществ по сравнению с НДПИ, оно 
обеспечивает автоматическое приведение налоговой нагрузки в соответствие с условиями разработки 
конкретных месторождений.  

Введение налога на дополнительный доход позволяет обеспечить дифференциацию налоговой нагрузки и 
создать необходимые условия для освоения новых нефтяных месторождений с повышенными 
производственными затратами.  

4. Совершенствование экономической политики в секторе переработки на основе изменения таможенных 
пошлин. 

При выборе соотношения ставок вывозной таможенной пошлины на нефтепродукты и нефть для 
начального этапа реформирования системы таможенно-тарифного регулирования в нефтяном комплексе 
предлагается рассматривать значение соотношения, равное 0,65 как максимально допустимое значение, а также 
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предусмотреть достаточно продолжительный период реформирования во избежание разрушительных 
последствий для нефтяного комплекса страны/ 

Реализация всего комплекса указанных мер позволит не только предотвратить стагнацию нефтяной 
отрасли, но и придать динамику ее развитию, ускорить внедрение новых технологий, повысить инвестиционную 
привлекательность и в конечном счете оказать существенное положительное влияние на процесс модернизации 
экономики России. 
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В статье проведен анализ процесса формирования совместной внешнеторговой политики стран таможенного 
союза и Украины, выявлены основные проблемы в сфере интеграции, определены механизмы стимулирования и 
условия совершенствования взаимной торговли между странами для формирования единого экономического 
пространства.  
           
В настоящее время экспорт стран СНГ, входящих в Таможенный союза в целом, а также и Украины носит 
преимущественно сырьевой характер и является слабо диверсифицированным. После мирового экономического 
кризиса 2008-2009 годов доля сырьевой составляющей в структуре экспорта не только не сократилась, но и даже 
увеличилась. Так как в экспорте преобладают товары с низкой степенью переработки, то доходы стран от 
экспорта ниже потенциальных. Доля высокотехнологичной продукции составляет всего 2-4%, что по мировым 
критериям является очень низким показателем. 
         Степень вовлеченности во взаимную торговлю между странами Таможенного союза (ТС) сильно 
варьируются. Наиболее тесные связи сложились между Беларусью и Россией, в то время как объемы торговли 
между Беларусью и Казахстаном крайне малы. Не являясь членом ТС, Украина слабо контактирует со странами 
ТС. Исключение составляет Россия, на которую в серьезной степени ориентирован сбыт украинских товаров. 
Украина экспортирует примерно 30% своих товаров в Россию. Вопрос о вхождении Украины в ТС и 
присоединении  к Единому экономическому пространству (ЕЭП) пока остается открытым. Политические элиты 
грезят вхождением Украины в ЕС. Специалисты России и Украины подсчитали, что присоединение Украины к 
ТС увеличит объем взаимного товарооборота не менее чем на 50%. Оценены и обнародованы результаты 
расчетов эффективности взаимного сотрудничества в рамках ТС применительно к отдельному его участнику. 
          Президент России В.Путин отметил, что в случае присоединения Украины к ТС ее ВВП вырастет от 1,5 до 
6,5% в год – в зависимости от глубины интеграции (5). Экономическое сотрудничество в рамках ЕЭП создает 
благоприятные условия для коренных изменений в структуре взаимного обмена в пользу трудоемкой и 
наукоемкой продукции. Это в свою очередь благотворно скажется на структуре каждой страны, входящей в 
ЕЭП, а также и на экономике Украины, если она присоединиться к ЕЭП. 
            Важнейшей особенностью интеграционных задач, реализуемых странами-участниками ТС и ЕЭП 
является последовательная реализация мер, направленных на согласование основных направлений 
экономического развития. В первую очередь это программы модернизации экономики всех трех стран, 
образующих ТС и Украины, они включают в себя развитие: 
        а) наукоемких, высокотехнологичных отраслей; 
        б) инфраструктуры; 
        в) энергоснабжения; а также 
        - эффективного использования ресурсов; 
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        - либерализацию экономики; 
        - улучшение делового и инвестиционного климата; 
        - сокращение роли государства как хозяйствующего субъекта. 
      Для реализации данных целей во всех странах принимаются законы, сокращающие количество необходимых 
для ведения бизнеса и упрощающие разрешительные процедуры. Однако осуществление программ 
модернизации экономики во всех четырех странах сталкивается со значительными трудностями и 
препятствиями: 
          - не проработанностью механизмов реализации данных программ; 
          - недостаточным финансированием; 
          - недостатком необходимых ресурсов и постановкой недостижимых целей; 
          - низкой эффективностью инвестиций; 
          - медленным обновлением производственного оборудования; 
          - невысоким объемом привлеченных иностранных и частных инвестиций. 
         Другой важной задачей интегрированного сотрудничества и сближения является выработка согласованной 
внешнеторговой политики. На мой взгляд, эта задача – самая трудная, но и самая важная в процессе 
формирования интеграционного взаимодействия. Она реально отражает успех интеграции и показывает степень 
эффективности экономической интеграции. Мировой опыт развития интеграционных процессов показывает, что 
многие интеграционные группировки не смогли выработать согласованной экономической политики и 
реализовать единую внешнеторговую политику. 
          Разработать и последовательно проводить единую внешнеторговую политику удалось лишь Евросоюзу. В 
ЕС большое внимание уделяется доступу европейских компаний на рынки других стран как путем двусторонних 
соглашений, так и через активное участие в деятельности международных организаций, в частности в ВТО. 
Участникам взаимной торговли оказывается существенная поддержка при выходе на экспортные рынки, причем 
особенное внимание уделяется вовлечению малого и среднего бизнеса во внешнеторговую деятельность. 
          Согласованная внешнеторговая политика стран ТС должна отвечать принципам высокой эффективности и 
взаимной выгоды. Она должна содержать меры, способствующие активному выходу компаний и фирм стран-
участников ТС на внешние рынки с товарами, обеспечивая их эффективную реализацию. 
           Поэтому в задачи выработки согласованной внешнеторговой политики входит: поддержка экспорта 
отечественных предприятий, особенно малого и среднего бизнеса; создание структуры импортных тарифов, 
поддерживающих импорт комплектующих, необходимых для технологического роста отечественных 
предприятий; создание условий для привлечения прямых иностранных инвестиций и абсорбции местными 
предприятиями положительных эффектов самого факта появления иностранных инвесторов; единая торговая 
политика и решение модернизационных задач ЕЭП поддержка конкуренции на отраслевых рынках, которая 
создает реальные стимулы для экономических агентов и приводит к эффективному распределению полученных 
эффектов. 
            Эффективность внешнеторговой политики непосредственного связана с диверсификацией товарной 
структуры взаимного обмена, где решающая роль принадлежит технологическим инновациям. Это в свою 
очередь будет зависеть от способности отечественных предприятий перенимать новые научные знания и 
технологические умения, а также создавать и продвигать знания и умения в практику производства. 
          Многое также зависит от степени либерализации экономических процессов в данной стране и от уровня 
развития бизнес-климата в регионе. 
          Основной целью согласованной внешнеторговой политики является существенное увеличение объема 
товарооборота, роста его эффективности и улучшение структуры. 
Это достигается посредством: облегчения доступа на международные рынки отечественным предприятиям, а 
также стимулирования роста производительности труда на экспортоориентированных предприятиях, содействия 
интеграции страны в мировые рынки. 
            При создании торговых союзов возникает необходимость согласования торговой политики стран-
участников таким образом, чтобы учитывались цели каждой из стран и принимались во внимание различия в 
структуре внешней торговли и в структуре экономики участвующих в них государств. 
           Принципы формирования согласованной внешнеторговой политики стран ТС с одной стороны должны 
поддерживать достижение провозглашаемых целей торговой политики, а с другой – должны помогать развитию 
социальной и экономической сфер государств-членов ТС в интересах населения этих стран. В соответствии с 
этим представляется важным принятие следующих принципов формирования единой внешнеторговой политики 
стран ТС в качестве основополагающих: согласование интересов производителей и потребителей товаров и 
услуг; комплексное обеспечение конкуренции на рынках; учет интересов всех стран-участников ТС; учет 
возможного в будущем расширения ТС и ЕЭП путем включения Украины; избегание внесения неоправданных 
искажений в организацию работы рынков. 
          При разработке целей, принципов и инструментов внешнеторговой политики необходимо учитывать, что 
максимальные выгоды от либерализации торговли возникают в тех случаях, когда одновременно рынки 
характеризуются высокой степенью конкуренции и существует свободное движение капитала между странами. 
Например, опыт ЕС демонстрирует, что сбалансированное сочетание реформ в области торговой, 
инвестиционной и конкурентной политики приводит к увеличению роста эффективности экономики региона и 
отдельных его стран. Одним из важных пунктов согласованной внешнеторговой политики стран ТС является 
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привлечение финансовых ресурсов. Тем самым страны-участники должны четко определить условия 
размещения и использования прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 
          Для привлечения ПИИ страны ТС и Украина должны на наднациональном уровне согласовывать 
мероприятия по улучшению инвестиционного климата и снижению административных препятствий, при этом 
конкретные стратегии по работе с иностранными инвесторами должны разрабатываться как на национальном так 
и региональном уровнях. 
          Основные препятствия, с которыми сталкиваются иностранные компании при инвестировании в другие 
страны, больше зависят от того, как в той или иной стране дело обстоит с климатом. Следует обратить внимание 
на те факторы, которые тормозят привлечение иностранных инвестиций. Это ограничения доступа в 
определенные секторы экономики. Безусловно, странам ТС необходимо согласовать ограничения на присутствие 
иностранного капитала в ряде отраслей, особенно тех, которые обеспечивают прямое функционирование бизнеса 
(финансовый и страховой сектор, телекоммуникации).  Для того, чтобы иностранные компании могли 
рассчитывать на получение доступа на рынки ТС в целом. Также необходимо тщательно рассмотреть 
существующие требования привлечения ПИИ в областях обрабатывающей промышленности и оценить степень 
их эффективности. Например, является ли необходимой мерой требования обязательности применения местных 
комплектующих изделий и материалов, действительно ли они способствуют защите вертикально 
интегрированных отраслей в экономике и привлечению ПИИ в производство промежуточных товаров. 
Серьезной помехой для привлечения ПИИ являются ограничения при организации нового бизнеса. Для 
упрощения входа их в отрасли необходимо в каждой из стран ТС улучшать бизнес-климат в области регистрации 
компаний и в следующих видах деятельности: регистрация предприятия; регистрация в реестрах иностранных 
инвесторов; открытие счета в банке; получение вида на жительство и права на работу для иностранных 
сотрудников; регистрация в налоговых органах и органах социального страхования; получение разрешений на 
ведение бизнеса и торговлю; регистрация в статистических органах. 
          Определенные затруднения в привлечении и использовании ПИИ вызваны условиями получения доступа к 
земле под индустриальное использование. Опросы предприятий показывают, что затруднения с получением 
доступа к земле, электричеству и телекоммуникациям являются существенным препятствием для начала или 
расширения бизнеса в странах ТС и Украины. Иностранные предприятия, как правило, отмечают сложности с 
доступом к земле, получением разрешений на строительство от муниципальных и федеральных исполнительных 
органов власти, подключением к электрическим сетям, к водо- и теплоснабжению. 
            Привлеченный в данную страну ТС иностранный капитал должен быть надежно защищен юридически. 
Необходимы все условия для защиты интересов иностранного бизнеса в суде. Иностранные компании с большой 
осторожностью принимают решение об открытии нового бизнеса (особенно в высокотехнологичных отраслях) в 
странах, где неразвита система судов, недостаточна защита интеллектуальной собственности и наблюдается 
высокий уровень коррупции. Роль ТС в области привлечения ПИИ должна в большей степени носить 
информационный и консультационный характер. 
          Выше отмеченные меры, составляющие важные пункты обеспечения благоприятных условий для 
привлечения ПИИ. Кроме того, важно наладить распространение информации об удачном и неудачном опыте 
отдельных регионов в сфере работы с иностранными инвесторами, чтобы широко транслировать положительный 
опыт регионов и стран, а также показывать региональным и национальным правительствам типичные ошибки в 
области взаимодействия с иностранными инвесторами. При этом первоочередное внимание должно уделяться 
проектам с участием иностранного капитала, которые направлены на развитие экспортного производства в 
обрабатывающих отраслях и непосредственно связаны с привлечением наиболее передовых технологий. 
           Серьезным средством стимулирования взаимной торговли стран ЕЭП выступают меры по развитию 
процедур возврата налога на добавленную стоимость (НДС) при экспортных операциях. Опросы предприятий-
экспортеров в России, Казахстане и Украине показывают, что основным препятствием для их деятельности 
является возврат НДС при экспортных операциях. Преодоление этой проблемы связано с изменением работы 
налоговых служб и не относится к внешнеторговой политике. Один из возможных вариантов решения: 
автоматический возврат (реально исполняемый, поскольку в Украине он введен, но имеет постоянные проблемы 
с его реальным исполнением) НДС при предоставлении всех требуемых документов. При этом функции 
дополнительной проверки обоснованности возврата НДС могут быть возложены на отдельное подразделение 
налоговой службы или иной исполнительный орган. Для минимизации рисков, связанных с возвратом НДС, 
можно предусмотреть отдельные критерии: минимальный срок работы фирмы, наличие ненулевого 
бухгалтерского баланса за некоторый период времени. Выработка конкретных механизмов решения данной 
проблемы может опираться на практику в этой области развитых стран. 
            Важной составной частью разработки механизмов согласованной внешнеторговой политики стран ТС 
является совершенствование таможенных условий внешнеторгового обмена и таможенных процедур. Развитие 
внешнеторговой деятельности сдерживается неэффективной работой таможни и сложностью документооборота 
при экспортно-импортных операциях. Количество документов, которые необходимо получить, и издержки на 
совершение экспортно-импортных операций в Беларуси, Украине, Казахстане и России превышают аналогичные 
показатели в Восточной и Западной Европе, в большинстве стран ОЭСР. Большинство экспортно-
ориентированных предприятий отмечают, что существующие обременительные таможенные процедуры 
(многочисленные, дорогостоящие и продолжительные по времени) создают немалые барьеры в торговле. 
            Прежде всего надо обратить внимание на следующие технические параметры таможенной обработки 
товаров: 
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           - несовершенство процедуры таможенной оценки стоимости товаров; 
           - высокая стоимость услуг складов временного хранения; 
           - несовершенство системы таможенной классификации, которая позволяет произвольно использовать 
принципы товарной классификации в отдельных случаях; 
          - отсутствие электронного документооборота по принципу «одного окна»; 
          - завышенные требования к оформлению необходимых документов. 
            Таким образом, в рамках формирования единой внешнеторговой политики стран-членов ЕЭП особое 
внимание должно уделяться вопросам гармонизации процесса оформления внешнеторговых сделок (количество 
документов, необходимых для осуществления экспортных/импортных операций, количество дней, которые 
необходимо затратить на экспорт/импорт и т д.), а также порядка исчисления и уплаты сборов и таможенных 
пошлин. При этом требуемые документы должны соответствовать международной практике и рекомендуемым 
международными организациями типовым документам. Порядок подтверждения происхождения товаров также 
должен быть гармонизирован странами-членами ЕЭП и основан на международной практике (например, 
использование в качестве декларации о происхождении товаров грузовых, транспортных или иных 
товаросопроводительных документов). Целесообразно также сформировать единый для всех стран-членов ЕЭП 
перечень продукции (работ, услуг), подлежащих обязательному подтверждению соответствия требованиям 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации. 
Мероприятия по содействию торговле и развитию инфраструктуры внешнеторговой деятельности должны также 
предусматривать: 
         - введение всеми странами-членами единой автоматизированной системы электронного декларирования 
ввоза товаров на территорию ЕЭП, что, в свою очередь, позволит сократить процедуру таможенного оформления 
товаров; 
         - внедрение всеми странами-членами ЕЭП гармонизированной системы предварительного информирования 
о перемещении товаров через границу ЕЭП, что позволит ускорить проведение таможенных процедур еще до 
фактического перемещения товаров через границу; 
          - внедрение комплексной системы анализа и управления рисками при проведении таможенного досмотра.   
           Одним из следствий глобального экономического кризиса стало увеличение количества случаев 
применения мер торговой политики, направленных на защиту национальных производителей путем ограничения 
импорта. Поэтому странам ТС и Украине целесообразно продолжать кооперироваться в целях защиты своих 
интересов на внешних рынках и защиты внутренних рынков от неоправданно дешевого импорта из других стран. 
Следовательно, необходимо странам ЕЭП выработать совместные антидемпинговые действия посредством 
ограничения импорта. В 2012г. макроэкономические показатели крупнейших экономики мира также 
демонстрируют негативную динамику, что позволяет ожидать нового витка роста «популярности» 
протекционистских мер. Количество случаев применения ограничительных мер другими государствами в 
отношении стран ТС постепенно сокращается, однако остается все же весьма высоким. Так, если в начале 2010г. 
против России действовало 95 ограничительных мер, то в 2011г. 90, а в 2012г. 72. Более половины от всех 
действующих антидемпинговых мер введены в отношении импорта российских черных металлов и изделий из 
них. Второе место занимают минеральные удобрения. По данным ВТО, количество антидемпинговых мер в 
отношении Беларуси и Казахстана, применяемых членами ВТО, незначительно. Последний раз меры против 
Казахстана были введены в 2008г, против Беларуси в 2009г. Таким образом, можно сказать, что в защите 
интересов своих экспортеров на текущий момент в наибольшей степени заинтересована Россия. Однако в случае 
возникновения похожих проблем в отношении экспорта из Беларуси и Казахстана отстаивать свои интересы в 
составе таможенного союза будет проще. В ТС применение защитных механизмов (антидемпинговые, защитные 
и компенсационные меры) регулируются специальным соглашением о применении специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008г. с внесенными в 
него изменениями и дополнениями. Положения этого соглашения соответствуют правилам и стандартам ВТО. 
Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные расследования на единой таможенной 
территории таможенного союза проводятся департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской 
экономической комиссии. В настоящий момент на территории ТС действует 11 мер, из них 7 антидемпинговых и 
4 меры специальной защиты преимущественно по отношению к металлам и изделиям из них. Вместе с тем, 
параллельно общим для ТС защитным механизмам, каждая страна использует свои защитные механизмы 
(Беларусь – 1, Казахстан – 2, Россия – 1). Таким образом, страны ТС уже начали координировать свои действия 
применения защитных механизмов в отношении импорта из третьих стран. 
           Отдельной проблемой является практика применения антидемпинговых и нетарифных ограничительных 
мер в сфере торговли между странами ТС в отношении друг друга. Наиболее агрессивную позицию в этом 
вопросе занимает Беларусь. В частности, Беларусь, наряду с ЕС, Украиной и США, применяет в отношении 
России максимальное количество ограничительных мер. Работа по отмене ограничительных мер во взаимной 
торговле между странами ТС и Украиной также имеет место. В 2011г. в Беларуси был отменен ряд 
ограничительных мер (например, запрет на проведение импортерами авансовых платежей по внешнеторговым 
контрактам, требование об уплате в бюджеты спортивных организаций сбора с оборота российских табачных 
изделий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА В ПРОЦЕССЕ 

ИНТЕРГРАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ЕДИНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
Левыкина Т. С., Филькевич И. А.139 

РОССИЯ 
 
Единое экономическое пространство является очередной стадией интеграционного процесса к созданию 
Евразийского союза. Одним из основных приоритетных вопросов на пути объединения экономик государств-
участников единого пространства является создание общего энергетического рынка. Единое экономическое 
пространство, как и любое другое интеграционное объединение, имеет свою специфику, связанную, прежде 
всего с особенностями экономик стран-членов объединения. В этой связи на настоящем этапе необходимо  
разработать такую модель общего рынка, в том числе и рынка энергетики, которая позволит  создать условия для 
стабильного и эффективного развития экономик государств-участников и повысить уровень жизни населения. 

 
Современный этап развития интеграционного сотрудничества России, Белоруссии и Казахстана 

характеризуется формированием Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), что 
предполагает создание общих рынков, в том числе, энергетического. 

В частности, в рамках Содружества Независимых Государств стремление создать общий рынок 
энергетики предпринималось неоднократно. 

25 ноября 1998 года был подписан Договор об обеспечении параллельной работы электрических систем 
государств – участников СНГ.  

В рамках данного Договора государства-участники разрабатывают  и  соблюдают  необходимые 
взаимосогласованные режимные, технические и технологические условия, регламенты,  положения   и   правила   
параллельной   работы   своих электроэнергетических  систем,  своевременно информируя друг друга о введении 
и использовании новой нормативной документации.  

20 ноября 2009 года была принята Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в сфере 
энергетики.  

Указанная Концепция  представляет собой совокупность согласованных  подходов государств-участников 
СНГ к сотрудничеству в энергетической сфере  и  определяет  цели,  основные  задачи,  принципы,  механизмы и 
основные  направления  сотрудничества государств-участников СНГ в этой области. 

Учитывая, что в рамках СНГ до настоящего времени не был создан общий энергетический рынок, 
попытка его формирования была предпринята в рамках Единого союзного государства России и Белоруссии.  

Тесной интеграции Белоруссии и России способствует удачное географическое расположение стран: через 
«белорусский путь» проходит до 60% товарного оборота между Россией и ЕС, значительную часть которого 
составляют энергоресурсы. Транспортная инфраструктура Белоруссии обеспечивает наиболее удобный и 
быстрый доступ российских энергоносителей в Западную Европу.  

В то же время важную роль энергетическому фактору в формировании внешней политики Белоруссии 
придают зависимость страны от внешних поставок сырьевых ресурсов и сохранение статуса крупнейшего 
переработчика российской нефти. Эти обстоятельства объясняются тем, что энергетика всегда находились и, как 
представляется, в ближайшем будущем будут находиться в центре интеграционных устремлений Белоруссии.  

  В действительности нормативно-правовая база союзного строительства по большей части не 
соответствовала сложившейся к тому времени социально-экономической обстановке как в России, так и в 
Белоруссии. Задача такого масштаба как завершение объединения энергетических систем двух стран была 
переоценена и не могла быть выполнена в срок главным образом в связи с различием стартовых позиций 
объединяющихся субъектов. Разные темпы и характер экономических реформ на протяжении 1990-х отразились 
на состоянии энергетического комплекса республик.  

В результате развитие новых направлений белорусской внешней политики привело к переходу от 
ориентации на российский рынок к реализации курса на диверсификацию.   

Спад интеграционной активности в рамках Союзного государства  компенсировался созданием в 1999 г. 
нового интеграционного объединения -  Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

 10 октября 2000 года в Астане главами государств (Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Киргизия) 
был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. В Договоре заложена 

                                                
139 Левыкина Татьяна Сергеевна и Филькевич И.А., Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина  
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концепция тесного и эффективного торгово-экономического сотрудничества для достижения целей и задач, 
определённых Договором о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве.  

27 сентября 2005 года подписано Соглашение о совместной разработке топливно-энергетического 
баланса государств-членов Евразийского экономического сообщества.  

В январе 2006 года произошло расширение состава ЕврАзЭС, в его состав вошел Узбекистан, что 
обогатило энергетический потенциал данной организации в виду наличия больших запасов природного газа в 
недрах республики и диверсификации транзитных коридоров для доставки энергоносителей на рынки 
потребителей. 

При этом существуют серьезные препятствия для того, чтобы ЕвразЭС смогло четко определить единую 
политику на рынке энергоресурсов и обеспечить тем самым безопасность в данной сфере.  

Энергетическая политика государств ЕврАзЭС должна быть реализована посредством 
скоординированной деятельности субъектов энергетической политики государств Сообщества (органов 
управления интеграцией в рамках ЕврАзЭС, органов государственной власти, органов государственного 
управления энергетикой, международных энергетических организаций и общественных объединений) в 
соответствии с национальными законодательствами. В целях реализации данной задачи была разработана 
Программы развития топливно-энергетических комплексов стран ЕврАзЭС. 

Предварительным этапом подготовки такой Программы стала разработка Сторонами  в 2008 году 
Концепции формирования общего энергетического рынка государств-членов ЕврАзЭС. Однако до настоящего 
времени документ не принят. 
 В январе 2012 года для руководства трехсторонней интеграцией Единого экономического пространства 
был создан наднациональный орган - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), получившая полномочия в 
сфере макроэкономики, таможенно-тарифной деятельности и техрегламентов.  

Следует отметить, что проблема формирования общего энергетического рынка на постсоветском 
пространстве является одной из ключевых задач развития ЕЭП. 

В первую очередь это связано с тем, что государства-участники ЕЭП смогут диверсифицировать поставки 
энергоносителей, расширить тем самым свои рынки сбыта, установить конкурентоспособные на мировом рынке 
цены на энергоресурсы, сократить затраты на транспортировку товаров за счет снижения таможенных тарифов 
на границах государств-участников ЕЭП. 

Развитие отдельных отраслей энергетики и топливно-энергетического комплекса не возможно без 
совершенствования правового регулирования данной сферы отношений. В законодательстве каждого из 
государств - членов ЕЭП построение законодательства об энергетике имеет свою специфику. Законодательство 
об энергетике Российской Федерации и Республики Казахстан базируется на законодательных актах, 
регулирующих отраслевую энергетику. Кроме того, в Российской Федерации в достаточной степени развито 
региональное законодательство в рассматриваемой сфере. Система законодательства об энергетике в Республике 
Беларусь предполагает лишь один закон об энергосбережении. Основной массив нормативных правовых актов в 
данной сфере законодательства относится к подзаконному уровню.  

Необходимо отметить, что до настоящего времени энергетическое пространство не создано. 
Во-первых, сохраняется практика несогласованности действий энергетических ведомств России и 

Казахстана по вопросам рационального использования транзитного потенциала ЕврАзЭС. В частности, ОАО 
«Газпром» применяет дискриминационные меры по отношению к казахстанским товаропроизводителям в части 
транзита газовых ресурсов из Казахстана в Европу по территории России, и сохраняются проблемы доступа в 
российскую газопроводную систему. Сохраняются различия при выработке транзитных тарифов для российских 
и казахстанских экспортеров нефти. 

Касаясь законодательства государств  - членов ЕЭП в данной сфере, следует отметить, что на их 
территориях действуют отдельные законы о естественных монополиях. В части связанной с оборотом энергии, 
естественные монополии установлены в сферах,  определенных национальными законами. Рассматривая состав 
естественных монополий в сфере энергетики, следует отметить, что в государствах – членах ЕЭП он различен. В 
целях гармонизации законодательств государств-членов  ЕЭП в данном направлении в декабре 2010 года было 
подписано Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных 
монополий. Однако на данный момент оно не ратифицировано, и в настоящий момент стороны проводят 
переформирование своих законодательств в целях ускорения процесса ратификации Соглашения.   

Развитие отдельных отраслей энергетики и топливно-энергетического комплекса не возможно без 
совершенствования правового регулирования данной сферы отношений. В законодательстве каждого из 
государств - членов ЕЭП построение законодательства об энергетике имеет свою специфику. Законодательство 
об энергетике Российской Федерации и Республики Казахстан базируется на законодательных актах, 
регулирующих отраслевую энергетику. Кроме того, в Российской Федерации в достаточной степени развито 
региональное законодательство в рассматриваемой сфере. Система законодательства об энергетике в Республике 
Беларусь предполагает лишь один закон об энергосбережении. Основной массив нормативных правовых актов в 
данной сфере законодательства относится к подзаконному уровню.  

В целом, стоит отметить, что начальная база для сотрудничества стран-участниц ЕЭП в энергетической 
сфере создана, но требует значительных доработок. Любое сотрудничество в рамках интеграционного 
объединения, в том числе и в энергетическом направлении, необходимо осуществлять в тесном сотрудничестве, 
как на межправительственном уровне, так и на уровне хозяйствующих субъектов, учитывая при этом ориентиры 
как  государств-членов ЕЭП, так и интересы субъектов. 
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 На данный момент ведется совместная работа государств-членов ЕЭП над разработкой взаимовыгодных 
решений по ведению интеграционной политики, а также над пересмотром местных законодательств с целью их 
гармонизации в рамках единого пространства. 

Резюмируя вышесказанное, выделим основные барьеры, препятствующие созданию общего рынка 
энергетики на базе Единого экономического пространства: 

1. Национальные законодательства государств-участников ЕЭП предполагают разные подходы и 
методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий.  Для создания общего рынка 
энергетики необходимо определить единую методологию формирования тарифов и доступа к транзитным 
системам. При этом, необходимо гармонизировать законодательства государств-участников ЕЭП, создав  
благоприятные условия для деятельности естественных монополий. Длительные процедуры, а также высокие 
цены на подключение к сетям являются серьезным препятствием для ведения бизнеса, а в последующем, и 
закреплению появляющихся барьеров для участия на внутреннем рынке ЕЭП. 

2. Также, действующее законодательство не в полной мере учитывает имеющиеся особенности 
регулирования отношений в сфере производства и потребления топливно-энергетических ресурсов и 
направления развития топливно-энергетического комплекса государств - членов ЕЭП.  

Это объясняется тем, что, во-первых, нет активной связи между государством и бизнесом. Формирование 
договорно-правовой базы Таможенного союза осуществлялось в очень сжатые сроки, в отличие от Европейского 
союза, в котором таможенный союз, как известно, создавался на протяжении 9 лет (с 1959 по 1968 годы). В связи 
с этим бизнес стран Таможенного союза не успел отреагировать и дать свои предложения по готовящимся 
документам. По мнению представителей бизнеса, правительство республик не в полной мере взаимодействовало 
с отраслевыми ассоциациями. Кроме того, ни в правительстве, ни в правительственных центрах не 
просчитывают потери отечественного бизнеса с введением единого экономического пространства.  

Министерства и ведомства государств ЕЭП должны инициировать данные исследования с привлечением 
экспертов из национальных научных, аналитических центров. Выполнение совместных проектов позволит более 
глубоко изучить влияние интеграционных процессов в рамках ТС и ЕЭП на промышленный рост стран союза, их 
экономическую безопасность, жизненный уровень населения. 

3. Немаловажная задача – проведение мероприятий по энергоэффективности и экологии, которые 
должны отражать требования мировой практики. Как, например, в Европейском Союзе существует Европейская 
стратегия устойчивой, конкурентоспособной и безопасной энергетики, подписанная в 2006 году, которая 
предполагает снижение выбросов парниковых газов от 15 до 50% по сравнению с уровнем 1990 года. 

4. Невысокая степень доверия правительств государств-участников ЕЭП к наднациональным 
структурам. Необходимо укреплять партнерство и диалог между наднациональными структурами и институтами 
государств-членов ЕЭП, обеспечить открытость, преемственность, объективность и прозрачность среды их 
взаимодействия. 

Топливно-энергетический комплекс - важнейшая ресурсная и инфраструктурная подсистема любой 
национальной экономики.  Надежное и эффективное функционирование энергетики - основа поступательного 
развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни ее граждан. 

Стремление бывших республик Советского Союза вновь объединиться и сформировать  интеграционные 
структуры – показатель неразрывности сотрудничества между ними, возможность объединить усилия по 
повышению уровня развития экономик государств, а также создать конкурентный рынок своих товаров. 

При этом необходимо понимать, что создание таких экономических блоков как ЕЭП - процесс весьма 
длительный и поэтому перестройка экономики и общества происходит в течение достаточно длительного 
времени. И только уже перестроенное общество дает настоящий результат интеграции – это обычная мировая 
практика. 

 Необходима более последовательная и настойчивая работа по реализации разработанных концепций и 
более целенаправленное отстаивание интересов страны в рамках ее экономического интеграционного 
взаимодействия на международном уровне и во всех направлениях. Это позволит обеспечить экономическую 
безопасность РФ, реализацию интересов государственных и предпринимательских кругов, и в, конечном итоге, 
социально-экономический прогресс Российской Федерации.  

Также, необходимо  обеспечить широкое международное признание объединений союзных государств в 
качестве равноправных партнеров по диалогу.  

Все эти шаги должны обеспечить благоприятные условия для создания Евразийского экономического 
союза, который, наверняка, станет мощным полюсом глобального развития, привлекательным для наших 
соседей. 

До настоящего времени выработать общие подходы к регулированию общего энергетического рынка не 
удалось. Для того чтобы механизм интеграционного объединения функционировал бесперебойно, необходимо 
создать благоприятные условия для стран-участниц содружества, обеспечить взаимовыгодное сотрудничество 
между ними в рамках интеграционного объединения с сохранением пропорционального использования их 
ресурсов.  

Степень интеграции зависит не только от параметров национальных энергетических отраслей, таких как, 
например, объем резервных мощностей или запасов, но и от степени доверия между партнерами. 

Не только экономические и финансовые, но также политические и социальные обстоятельства могут стать 
серьезными барьерами на пути развития сотрудничества в сфере энергетики. К ним, например, относятся 
вопросы, затрагивающие национальные суверенитеты. Тем не менее, в межгосударственной торговле 
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энергоресурсами имеется большое количество примеров, когда проблемы решались в ходе многосторонних 
переговоров. 

Анализ мирового опыта создания межгосударственных механизмов сотрудничества в энергетической 
сфере показывает, что идеальных примеров успешной энергетической интеграции или энергетического 
партнерства не существует. В любом случае это трудное и длительное мероприятие без гарантий достижения 
целей и доведения процесса до конца. Но эта процедура должна базироваться на определенных механизмах.  

Одной из первоочередных задач формирования такого механизма является  создание общего 
энергетического рынка. Топливно-энергетический комплекс любого государства – члена союза является 
составной частью хозяйственного комплекса страны и функционирует во взаимодействии с другими отраслями 
экономики в целях достижения максимальных конечных результатов социально-экономического развития.  

Принципы развития сотрудничества по созданию общего энергетического рынка государств - членов 
союза должны базироваться на общих подходах к проводимой энергетической политике при рациональном 
использовании  энергоресурсов и при формировании общего взаимодополняющего топливно-энергетического 
комплекса стран Сообщества.  
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  WHICH TYPES OF CLAIMS SHOULD BE PREFERRED IN INSOLVENCY PROCEEDINGS? 
Kasak A. 140 
ESTONIA 

 
In case someone’s insolvency is declared by court, his or hers assets are sold and received money divided between 
creditors on equal bases. Equal means that every creditor has the right to the percentage of the dividend that equals his 
claims percentage of a total amount of his claims. Nevertheless, there are some exceptions to the general rule. Some 
claims might be preferred to the others on different reasons. These claims are defined as preferential claims. In this 
manuscript the author sets out a multi-level system to help decide which claims should be preferred in insolvency 
proceedings. When considering which types of claims should be preferred in insolvency proceedings, one must consider 
the development of the socio-economic environment as a whole even if in the short term this jeopardises the functioning 
of the insolvency proceeding. The author proposes a multi level system to assist in deciding which claims should be 
preferred. 
1. ISSUE 
  All animals are equal but some animals are more equal than others (George Orwell). Is it not the same situation 
with preferential claims in insolvency proceedings? Likely no, as in insolvency proceedings it may be necessary to prefer 
certain claims over others for the sake of a higher purpose. However, in order to identify the higher purpose one needs to 
consider not just the insolvency proceedings but also look beyond. The fact of the debtor's present or potential inability to 
meet all liabilities in full has the consequence that the position of the unpaid creditor, together with that of all other 
parties involved including the debtor, is a matter of collective concern [3, p. 1]. To look beyond we must recognise that 
insolvency proceedings are necessary for the development of the socio-economic environment in which companies, 
individuals and communities operate. Accordingly, to decide which claims should be preferred and why, in addition to 
the principles of insolvency proceedings, we need to consider whether the preference is useful for the higher purpose of 
the socio-economic environment. A systematic multi-level approach to this proposition will be discussed in detail.  

2. MULTI LEVEL SYSTEM 
 In the author’s opinion, the system may be divided into three levels. The first level is the socio-economic 
environment. In both classical and modern economic theory - development of the market economy is based upon growth 
and expansion. If a market participant in the environment  becomes insolvent, this is a problem that impedes the 
development of the environment. It has been recognsied as the problem of a common pool of assets which arises 
whenever conditions are such that more than one person has rights over the same finite fund of resource [4, p. 9]. For 
sustainable environmental development we need to overcome the problem in a way that impacts on the environment to 
the minimum possible extent. Insolvency proceedings are the mechanism for solving the problem.  
Let me take an example. If a human's hand has been injured so that medical treatment is required, in selecting a treatment 
the medical personnel do not just consider how it will assist in recovery of the hand, but also how it will affect the human 
as a whole. By analogy, insolvency proceedings being a medical treatment of the sick part of the socio-economic 
environment are promoted to help the environment as a whole. Thus, solving the problem by means of insolvency 
proceedings must help long-term development of the socio-economic environment even if in the short-term it jeopardises 
its functioning.  
 If the first level in the multi level system is the socio-economic environment, the second level is the insolvency 
proceedings – and to implement the insolvency proceedings a  set of principles  is needed  These principles, for example, 
principle of collectivity, pari passu and respect of the pre-insolvency rights, are subordinated to the insolvency 
proceedings and sit at the (second?) third level. The task is to achieve a harmonic and inclusive application of the 
principles in the insolvency proceedings as a whole   
 Preferential claims constitute one of the principles at the third level in the multi level model. Different authors 
apply considerably varying categorisations and definitions of preferential claims. Vanessa Finch defines preferential 
claims as follows: preferential debts are unsecured debts which, by force of statute, fall to be paid in a winding up in 
priority to all other unsecured debts but which abate rateably as among themselves [2, p. 425]. Other commentators view 
preferential claims as an exception to the pari passu principle. For instance, Roy Goode defines priority claims through 
the principle of exceptions to the pari passu principle. He divides these exceptions into true exceptions and false 
exceptions to the pari passu principle [5, p. 246]. However, for the purpose of the current discussion we will regard 
preferential claims as any claims to be satisfied in priority to regular claims howsoever. Therefore, preferential claims 
would include, among others, all possible costs of the insolvency proceeding, secured claims, set-off, etc.  
 In order to illustrate the argument we will offer a number of examples by taking several types of claims and 
analyse whether their preference is justified through the multi level approach. 

 
2.1. SECURED CLAIMS 

  The first example is preference of secured claims. Preference of secured claims contravenes the principle of equal 
treatment of creditors. By contrast, it supports the principle of respect of pre-insolvency rights. Accordingly, we are in 
situation where application of two third-level principles is in conflict. In order to solve the conflict, we must proceed to 
the first level and review whether the development of the environment requires preference of secure claims or not. The 
principle of respect of pre-insolvency rights is one of the vital elements in the system of credit [4, p. 10]. There is direct 
link between every credit transaction, on the one hand, and the financial health of the society, on the other [1, p. 12]. 
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Therefore credit is needed for the development of the socio-economic environment. If by looking at the environment as a 
whole we imagine that the secured claims are not given preference and the collateral therefore exists only as long as the 
debtor is not insolvent, this would undermine the practical value of collateral. Accordingly, the lending will become more 
risky, it would be more difficult to obtain a loan and lending will be more expensive. The environment would not be able 
to develop and grow properly. Despite the fact that removing the preference of the secured claims may be in the interests 
of the insolvency proceeding, this potential benefit does not outweigh the damage to the general socio-economic 
environment. Therefore preference of the secured claims is justified for the development of the socio-economic 
environment. Consequently, the multi level analysis leads to a conclusion that secured claims need to be preferred. 

 
2.2. TAX CLAIMS 
 The second example considers the preference of tax claims. It is widely agreed that preference of tax claims 
infringes the third-level principle of pari passu. Thus, we must proceed to the first level to discuss whether preference of 
the tax claims would support growth and development of the environment. Preference of tax claims is justified by two 
arguments on the first level, firstly the state is an involuntary creditor and secondly the preference is needed in support of 
the public interest. It is true that on the one hand the state is an involuntary creditor, but on the other hand the state 
operates through authorities with special rights to collect taxes, which gives the state a privileged position vis-a-vis other 
creditors. For example, tort claimants are also involuntary creditors but they do not have privileges to enforce their 
claims. As to the public interest argument, giving preference to the tax claims would mean that unsecured creditors will 
suffer bigger losses than when the tax claims are not preferred. Bigger losses would undermine business and might result 
in insolvency of the creditors themselves. It has been summarised by Lord Anderson in the following words: ”Why 
should individuals be made to suffer for general good where the general benefit is infinitesimal but the individual loss 
substantial” [1, p. 320]. Thus, the first level fails to give any clear justification to infringe the third?-level principles. 
In the author’s opinion, there are no sufficient reasons to prefer tax claims. 

 
2.3. SET-OFF 
  The third example considers the right of set-off. Allowing the right of set-off after commencement of the 
insolvency proceeding infringes the pari passu principle. By contrast, it supports the principle of respect of pre-
insolvency rights. Again, we are in situation where application of two third-level principles is contradictory. In order to 
solve the conflict, we should enquire whether the first level gives any justification to allow or refuse the right of set-off in 
the insolvency proceeding. In literature it is argued that the enforcement under insolvency law of rights of set-off of 
mutual obligations arising out of pre-commencement transactions or activities of the debtor is important not only to 
commercial predictability and the availability of credit but also because it avoids the strategic misuse of insolvency 
proceedings [6, p. 155]. Therefore the enforcement of the right of set-off in the insolvency proceeding is necessary 
for the development of the socio-economic environment. 

 
2.4. EMPLOYEES’ CLAIMS 
 The fourth example concerns employees’ claims. If we take a look at the third level, then preference of the 
employees’ claims is a clear violation of the pari passu principle. On the first level the preference of the employees’ 
claims is justified by different social reasons. The directive 2008/94/EC of the European Parliament and the Council on 
the protection of employees in the event of the insolvency of their employer gives instructions to the member states on 
how to protect employees’ rights. Moreover, according to the ILO Convention no C173 concerning the Protection of 
Worker's Claims in the Event of the Insolvency of their Employer there are two possibilities to protect employees in the 
case of their employer's insolvency, either by treating their claims as hierarchically preferential or by establishing a 
separate guarantee fund which compensates the employees’ claims to the requisite amount in the case of the employer’s 
insolvency. Potentially a system combining both is also possible. Escalating the employees’ claims to preferential status 
in comparison to regular claims fails to protect the employees since the assets of the insolvent debtor may be unable even 
to cover such preferential claims. For this reason the author endorses the guarantee fund system. In conclusion the 
employees’ claims should be preferred because of the first level social reasons, but as it is not a direct third level 
problem, it should be solved outside the insolvency proceeding by an alternative guarantee fund.  
 
3. SUMMARY 
 The essence of the systematic multi level approach is that one should avoid taking any principle or concept out of 
context - using it as the only justification for which claims to prefer. By contrast, when considering the principles of 
insolvency proceedings and how they affect prioritisation of claims, we should always bear in mind that the overriding 
factor is a need to ensure development of the socio-economic environment as a whole. Consequently, one should start the 
analysis by reviewing principles at the third level and thereafter enquire whether there are any justifications for 
preference of the claim at the first level. To sum up, the analysis on whether to prefer a claim ought to be performed 
through harmonic and inclusive applications of the first and third level. 
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МЕТОДОЛОГИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 

Курманов М.А141. 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  

 
Функционирование пенсионной системы зависит от многих факторов, причем изолированное   

рассмотрение    механизма воздействия на пенсионную систему, к примеру, демографических факторов, без 
учета влияния других факторов, например, макроэкономических,   неизбежно     закрепляет    факт 
неустойчивости российской пенсионной системы на долгосрочную перспективу. Для того чтобы стать 
эффективной и устойчивой,    пенсионная система    должна    взаимодействовать с экономикой на паритетных   
условиях,    а     не    по остаточному принципу, не    использоваться как инструмент регулирования дефицита 
госбюджета.  

 
1. Страховая стратегия долгосрочной устойчивости пенсионной системы России 
Современное пенсионное обеспечение развитых стран представляет собой сложную    социально-

экономическую    систему, которая подвержена воздействию разнонаправленных факторов, и эффективное 
регулирование которой является наиболее трудной стратегической задачей органов государственного 
управления.  

В   мировой практике наиболее известны две альтернативные формы пенсионного обеспечения:  
«солидарно-распределительная» и «индивидуально-накопительная». Подчеркнем, что речь идет о всеобщем 
обязательном государственном пенсионном обеспечении,  а не о добровольном или корпоративном. Указанные 
экономические формы пенсионного обеспечения в самом общем плане принципиально отличаются тем, что в    
первом случае   источником финансирования   пенсионного обеспечения одного поколения граждан являются 
средства другого (следующего) поколения. А во втором   случае, финансовый   источник своего пенсионного 
обеспечения каждый гражданин формирует самостоятельно в течение всего трудоспособного периода своей 
жизни.  

В современной мировой практике отсутствуют в чистом виде выделенные три экономические   формы   
обязательного пенсионного обеспечения. В экономически развитых и социально-ориентированных государствах 
в разных пропорциях обычно применяются   все   три    формы   пенсионного обеспечения. Только в 
экономически неразвитых   странах,   в    которых государственная власть не может обеспечивать 
преемственность обязательств разных поколений, а госбюджет не может (или не хочет) участвовать   в    
финансировании социальных обязательств, осуществлены попытки индивидуально-накопительной   пенсионной      
модели   (Чили, Боливия, Аргентина, Казахстан и т.п.). 

В   нашей    стране     после рыночной реформы в государственной пенсионной политике последовательно 
реализуется курс на всеобщее обязательное пенсионное обеспечение   на   основе   страховых принципов, 
предусмотренный Постановление Правительства РФ от 07.08.1995 №790 (ред. от 30.05.1997) «О мерах по 
реализации Концепции реформы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации».  

В   связи с реализацией страховой стратегии развития пенсионной системы России как в накопительной, 
так и в распределительной составляющих обязательного механизма пенсионного обеспечения должна 
соблюдаться зависимость размера пенсии от «трудового участия» (продолжительности стажа и суммы 
уплаченных страховых взносов) взамен зависимости от максимального «утраченного заработка». Это должно 
обеспечивать    экономическую заинтересованность каждого работника в активном участии    в    пенсионной    
системе   и в дальнейшем окончательно ликвидировать уравнительность размеров пенсии.  

Другие базовые принципы всеобщего обязательного пенсионного страхования планировалось   
реализовать    на    последующих    этапах   долгосрочной стратегии пенсионной реформы. В соответствии с 
этими этапами, принятая правительством РФ Стратегия    реформирования     пенсионной     системы на 
страховых принципах  определила дальнейшие направления развития пенсионной системы, которая должна 
отвечать следующим базовым требованиям: 

- долгосрочная финансовая обеспеченность страховых пенсионных обязательств по всем видам трудовых 
пенсий, т.е. актуарная  (не только текущая – кратко- и среднесрочная, но и в течение всего «пенсионного цикла» 
– не менее 70 лет) сбалансированность пенсионного бюджета; 

- эквивалентность    (актуарное соответствие)    государственных пенсионных обязательств накопленным 
(страховым) пенсионным правам застрахованных граждан, 
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- государственная гарантия минимального уровня материального обеспечения пенсионеров при 
наступлении страховых случаев (минимальный размер всех видов пенсии – не ниже ПМП). 

Актуарные     расчеты    позволяют оценить перспективы развития пенсионной системы России. Это тем 
более актуально в условиях реализации новой пенсионной реформы,   предусмотренной   принятой    
Правительством Российской Федерации в декабре 2012 года Стратегии долгосрочного развития пенсионной 
Российской Федерации,   в период    глобального финансового кризиса, с одной стороны, и глобального 
демографического кризиса, с другой. 

2. Проблемы    развития     пенсионной   системы в условиях новой пенсионной реформы 
Текущее    (после      пенсионной    реформы 2002-2010 гг.) состояние системы обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации характеризуется тремя основными проблемами. 
- Сохранение дефицита страховой пенсионной системы – 1,3 трлн. руб. в расчете на 2010г., в 2020г. – 

2,5 трлн. руб. 
- Непреодолимая тенденция снижения коэффициента замещения трудовой пенсии по старости 

утраченного заработка: в 2000 г. -34%, 2008 г. – 26%, 2010 г. – 39%, 2020 г. – 28%. 
- Растущие финансовые потребности на поддержание минимальных социальных гарантий (среднегодовой 

размер всех видов трудовых и нетрудовых пенсий не должен быть ниже среднегодового ПМП), несмотря на то, 
что начиная с 2010г. законодательно установлен механизм социальных доплат ко всем видам трудовых и 
социальной пенсий до текущего размера ПМП, т.е. на текущий год – около 4,7 тыс. руб. с последующей 
ежегодной индексацией одновременно с ПМП.  

Нерешенные      проблемы     обусловлены    разными факторами, объективное выявление которых 
позволит выработать правильные решения их преодоления.  

На первый взгляд перечисленные проблемы непосредственно зависят от двух факторов: 
- низкого пенсионного возраста и 
- слабого развития накопительных форм пенсионного страхования. 
Широкое распространение таких представлений вытекает из поверхностного сравнения отечественной 

пенсионной системы, страдающей указанными недостатками, с преуспевающими западными пенсионными 
системами.  Так, средний возраст выхода на пенсию в западных странах давно вышел на уровень 65 лет. 

Одновременно    с этим, во всех западных странах вклад накопительных форм пенсионного    обеспечения     
становится    все более и более весомым не только в формировании   пенсионных прав граждан, но и в целом для 
экономики страны. Так, доля накопительных пенсий в замещении утраченного заработка зачастую превышает 
распределительную составляющую. 

Однако, оба выделенных фактора следует рассматривать в конкретных условиях каждой страны.  
Проблему возраста выхода на пенсию необходимо рассматривать в конкретном контексте 

демографического положения каждой страны. 
Проблему пенсионных накоплений следует рассматривать в макроэкономической системе каждой страны. 
Каковы    же    сопоставимые    условия   выхода на пенсию в нашей стране и за рубежом?  
Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни в Российской Федерации и за рубежом 

 
Страна 

Пенсионный 
возраст (лет), 
муж./жен. 

При рождении При возрасте 65 лет 

муж. жен. муж. жен. 

1.  
Российская Федерация 

60/55 61,8 74,2 11,7 16,0  

2.  Страны ОЭСР*, 
В среднем 65/65                   77,1 82,6 17,1 21,4 

3.  Австрия 65/60 77,5 83,1 17,6 21 
4.  Бельгия 65/65 77,1 82,6 17,3 21 
5.  Германия 65/65 77,4 82,7 17,4 20,7 
6.  Ирландия 66/65 77,4 82,1 17,1 20,1 
7.  Португалия 65/65 75,9 82,2 16,8 20,2 
8.  Великобритания 65/60 77,3 81,7 17,4 20,1 
9.  Финляндия 65/65 76 83,1 17 21,3 
10.  Франция 62/62 77,4 84,4 18,2 22,7 
11.  Швеция 65/65 79 83,1 17,9 20,8 
12.  Казахстан  63/58 60,7 72,6 11,4 15,8 
13.  Норвегия 67/67 78 85,1 17,8 22,6 
14.  Испания 65/65 74,4 83,4 17,6 21,9 
15.  Италия  60/57 74,7 83,7 17,8 22,1 

*источники - Evrostat Statistical books, 2007 edition; Демографический ежегодник России, 2009 
Как видно, из данных табл.1 продолжительность жизни населения нашей страны в возрасте 65 лет в 1,5 

раза ниже для мужчин и в 1,45 раза – для женщин по сравнению с развитыми странами. Особенно важно 
обратить внимание на то, что доживают до этого возраста только третья часть мужчин данного поколения, и 
половина женщин. Что это означает для реализации принципов пенсионного страхования, предусмотренных   
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международными   конвенциями (№ 102 от 1952г. и ОЭСР), которые требуют, чтобы обязательное пенсионное 
обеспечение охватывало абсолютное большинство граждан страны (а не только дожившее до пенсии 
абсолютное меньшинство)? 

Сторонники выравнивания условий выхода на пенсию наших людей и западных были бы безусловно 
оправданы в дореформенной пенсионной системе – с госбюджетным    (а не рыночно-страховым)    механизмом    
финансирования, -    когда размер пенсионных    прав    не    зависел    от «страховых отчислений», а зависел 
только от возможностей госбюджета. 

Таким    образом,    даже   действующая   возрастная планка выхода на пенсию, которая «перешла» к    нам   
от советской бюджетно-распределительной пенсионной системы   далека    от западного уровня, поскольку 
охватывает около 2/3 мужского населения, что относительно адекватно конвенции ОЭСР (при условии, что 
сравниваются разные – действующие пенсионные возраста). Положение с женским дожитием можно    было     
бы    считать оптимальным, если бы треть женщин доживала бы до указанного   возраста. Если же привести в 
сопоставимые условия возраст выхода на пенсию   стран ОЭСР   с нашим, то    еще   нагляднее видно, почему 
они повышают пенсионный возраст.  

Отсюда   следует   закономерный вывод, что даже нынешний возраст в нашей пенсионной   системе 
требует активизации позитивных демографических тенденций, которые   позволят    нам реализовать страховые 
механизмы в пенсионной системе в соответствии с   международными   требованиями: все развитые страны 
поднимают пенсионный возраст только когда абсолютное большинство населения (а не малая его часть)  
доживают до реализации своих пенсионных прав в полном объеме.  

В противном случае надо признать преждевременной принятие правительством страховой    стратегии 
реформирования нашей пенсионной системы и восстановить распределительно-бюджетную советскую 
пенсионную модель, которая совершенно обоснованно   позволяет    поднимать   возраст до любого уровня в 
непосредственной зависимости от состояния госбюджета, а не от накопленных страховых пенсионных прав. 

Таким образом, поверхностное впечатление о том, что процветание западных пенсионных систем 
обусловлено 65-летним пенсионным возрастом является глубоким заблуждением: все   пенсионные   системы 
устанавливали возраст выхода на пенсию исходя из    необходимости    поддержания    эквивалентности    
пенсионных   прав и реализации обязательств, поскольку рост продолжительности жизни после выхода на 
пенсию не мог полностью обеспечиваться накопленными пенсионными правами. При нашем дожитии, не только 
все мужчины (даже доживающие пенсионный возраст), но и большинство   женщин   до сих пор не имеют 
эквивалентного возмещения своих накопленных   пенсионных   прав   в процессе реализации пенсионных 
обязательств (получении трудовой пенсии).  

Именно в таком экономическом смысле (эквивалентности прав и обязательств) можно говорить о 
регулирующей роли пенсионного возраста на устойчивость пенсионной системы, а не о примитивной экономии 
бюджета пенсионной системы, поскольку непосредственная «экономия от повышения возраста» касается лишь 
незначительного контингента застрахованных лиц и несущественно сокращает период пребывания на пенсии: во   
всех странах среднегодовое сокращение не превышало 1-3 мес./в год. и растягивалось на  десятки лет.  

При этом закономерно возникает   вопрос, куда же исчезают нереализованные (из-за краткости периода 
дожития мужчин и значительной части женщин) пенсионные права в нынешней пенсионной системе? Ответ на 
этот вопрос показывает актуарный анализ: все «сэкономленные» на недожитии нашего населения до полной 
реализации их пенсионных прав автоматически направляются на финансирование сохраненных с советских   
времен    льгот и привилегий отдельным категориям пенсионеров, т.е. на нестраховое перераспределение, 
которое к тому же систематически увеличивается. Следует напомнить, что нестраховое перераспределение 
пенсионных прав осуществляется путем    предоставления    отдельным   категориям застрахованных лиц и/или 
их работодателям, а также отдельным видам получателей пенсий т.н. льгот и привилегий, не предусмотренных 
общеустановленными нормами 

Это с одной стороны увеличивает потребность в размере страхового тарифа, а с другой    (при    
хроническом    недостатке    тарифа даже для обеспечения страховой эквивалентности прав и обязательств) – 
усиливает нагрузку на федеральный бюджет: покрытие текущего дефицита ПФР. Таким образом, выявляется 
еще один реальный (а не мнимый) фактор сохранения и увеличения дефицита – нестраховое перераспределение    
пенсионных    прав, которое    во всех странах с переходной экономикой было ликвидировано еще на первых 
этапах рыночной реформы вместе с досрочниками.  

Проблема пенсионных накоплений в контексте макроэкономической системы нашей страны. 
Пенсионные   накопления в    нашей стране, как это ни странно, имеют давнюю историю. Так, система 

добровольных пенсионных накоплений существует без малого 20 лет, а обязательное накопление – в 2011 г. 
отметит 10-летний юбилей. Три года практикуется государственная программа стимулирования 
дополнительного обязательного пенсионного страхования - «программа государственного софинансирования». 
Все формы пенсионного накопления сопровождаются несметным количеством льгот и привилегий как для самих 
застрахованных, так и для их страхователей.  

Однако, результаты всех программ софинансирования до сих пор очень скромные. В добровольном 
пенсионном страховании участвуют чуть более 6 млн.чел. – это в основном  работники крупнейших 
естественных монополий и госкорпораций с зарплатой кратно   превышающей    среднюю по экономике. В 
обязательном страховании принудительно    участвуют   все соответствующих возрастов (свыше 70 млн.чел., из 
которых около трети – «2-х процентники» с средней суммой накоплений не более 10-11 тыс.руб.). Однако и 
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полноценные (из расчета 6% отчислений) участники обязательного накопления по состоянию на текущий год 
накопили не более 60-65 тыс.руб., включая инвестиционную доходность из расчета «инфляция + 4%».  

Не трудно подсчитать, что накопительная прибавка к распределительной части пенсии в   первые    годы 
не превысит 90-100 руб. в месяц (в текущих ценах), что не превысит 1% от   общего размера пенсии. Только 
через 30 лет (в середине 2030-х гг.) доля накопительной части приблизится к 10-12% от распределительной части 
пенсии. Это при том, что размеры отчислений в течение всего страхового стажа были практически равными 8% 
(распределительное страхование) и 6% (накопительное страхование), а в   результате максимальное    
соотношение    распределительного    страхования к накопительному – 9:1. Почему же это происходит? 
Обратимся к таблице № 2. 

Таблица 2. Относительная неэффективность накопительной части пенсии (на примере 
работника с 30-летним стажем и средней зарплатой) 

Показате
ли 

2
002 

2
003 

2
004 

2
010 

2
011 

2
015 

2
020 

2
025 

2
030 

2
035 

Тариф 
страховых 
взносов, % 

3 3 4 6 6 6 6 6 6 6 

Годовая 
сумма страховых 
взносов по 
установленному 
тарифу, руб. 

1
 570 

1
 980 

3
 235 

1
4 841 

1
6 116 

2
2 978 

3
5 920 

5
4 519 

7
7 754 

1
08 845 

Коэффиц
иент индексации 
РПК, раз 

1
,307 

1
,177 

1
,114 

1
,161 

1
,070 

1
,071 

1
,065 

1
,061 

1
,052 

1
,055 

Номиналь
ная доходность от 
инвестирования 
пенсионных 
накоплений, раз 

  1
,03 

1
,06 

1
,06 

1
,05 

1
,04 

1
,03 

1
,02 

1
,02 

Размер 
распределительно
й части пенсии, 
назначаемой из 
РПК, руб. 

7 1
6 

3
1 

3
79 

5
00 

1
 029 

2
 155 

3
 972 

6
 843 

1
1 044 

Расчетны
й размер 
накопительной 
части пенсии с 
учетом 
доходности, руб. 

   3
06 

3
95 

8
63 

1
 776 

3
 156 

5
 081 

7
 788 

Потери 
размера пенсии (-
), руб. 

   -
73 

-
105 

-
166 

-
380 

-
816 

-
1 762 

-
3 256 

Потери 
размера пенсии (-
), % 

   -
19,3 

-
21,1 

-
16,2 

-
17,6 

-
20,5 

-
25,7 

-
29,5 

   
Таким   образом,    очевидные    на   первый взгляд инструменты:  повышение пенсионного возраста и    

активизация    пенсионного   накопления не могут решить пенсионные проблемы (дефицит бюджета, падение 
пенсионных прав, низкий уровень пенсий) России ни в настоящем, ни в долгосрочном будущем  по причине 
того, что они не затрагивают базовых факторов, которые определяют развитие любой пенсионной системы. 
Именно поэтому социально-ориентированные западные страны никогда не рассматривали эти инструменты как 
прямые регуляторы долгосрочной стабильности своих пенсионных систем, а только как составные элементы 
актуарной обеспеченности пенсионных   обязательств. Предлагаем экономически обоснованный механизм 
решения    накопленных     пенсионных     проблем России на основе формирования долгосрочной актуарной 
обеспеченности государственных пенсионных обязательств РФ.  

3. Актуарное обоснование факторов и условий долгосрочной бюджетной устойчивости ПФР 
Причины   возникших    проблем пенсионной   системы классифицируются на первичные (базовые) и 

вторичные (косвенные).  
Базовые причины в свою очередь следует подразделять на внутрисистемные и внесистемные 

(глобальные).   Внутрисистемные охватывают факторы и процессы, происходящие в самой пенсионной системе, 
т.е. экономические и социально-правовые отношения   между   ее участниками (застрахованными лицами – 
страхователями – страховщиками). Внесистемные причины охватывают демографические факторы и 
макроэкономические    процессы,     которые    непосредственно    влияют на внутри пенсионные отношения. 
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Проведенные пенсионные реформы, направленные на формирование страховой пенсионной системы, 
создали определенные предпосылки для проявления страховых механизмов в отношениях между участниками 
пенсионной системы. Внутрисистемные процессы все еще не полностью адаптированы к функционированию в 
страховых условиях рыночных экономических отношений. Так, в частности, сохраняется целый комплекс 
нестраховых элементов, которые функционируют в страховой пенсионной системе, не имея эквивалентных 
источников своего обеспечения: 

- значительное   количество пенсий, которые назначаются до наступления общеустановленного 
пенсионного возраста за работу в тяжелых и вредных условиях труда (Списки № 1 и 2), в неблагоприятных 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним   местностях,    за «выслугу лет» и др., которые   не имеют 
целевого источника финансирования (досрочные и льготные пенсии); 

- наличие большого объема пенсионных прав, сформированных в условиях предшествующих 
государственных пенсионных обязательств и программ (в период до 01.01.2002); 

- достижение минимальных социальных гарантий за счет необоснованно-чрезмерного 
перераспределения страховых  ресурсов;  

- размер тарифа страхового взноса на финансовое обеспечение накопленных прав по обязательному 
пенсионному страхованию в ущерб тарифа, направляемого на формирование будущих прав самого 
застрахованного лица; 

- необоснованно низкий норматив минимальной продолжительности страхового стажа   для 
реализации страховых пенсионных прав для назначения трудовой пенсии по старости - 5 лет, за который не 
возможно сформировать даже минимальный уровень пенсии; 

- отсутствие требований по минимальной и нормативной стоимости годовой суммы взносов для 
формирования пенсионных прав (цена страхового года); 

- необоснованно низкая величина предельной базы для начисления страховых взносов (415 тыс.руб.   
в расчете на 2010 г.), из которой «выпадают» около 17% всего годового фонда зарплаты; 

- неэквивалентное возмещение накопленных пенсионных прав (отсутствие в «пенсионной формуле» 
показателей, позволяющих учитывать стаж и период выплаты, изменение демографических и 
макроэкономических параметров); 

- необоснованно высокий объем отчислений на формирование пенсионных накоплений будущих 
поколений пенсионеров, который ограничивает страховые права пенсионеров, с одной   стороны, и   не 
обеспечивает эквивалентное возмещение прав будущих пенсионеров, с другой;  

- отсутствие страховых стимулов для самозанятого населения для формирования своих пенсионных 
прав (индивидуальные предприниматели уплачивают фиксированный взнос, который не обеспечивает даже 
уровень ПМП); 

- и другие. 
 Однако   внутрисистемные    проблемы не являются единственной причиной, препятствующей 

реализации базовых страховых принципов: бездефицитности бюджета и эквивалентности   возмещения    
утраченного    заработка (не менее 40%). Не менее весомый вклад вносят внешние причины: неблагоприятная 
демография и макроэкономика, которые не обеспечивают адекватных условий для полноценной реализации 
страховых принципов в пенсионной системе.  

В   частности, несмотря на высокий уровень инфляции в долгосрочной перспективе сохраняется 
тенденция опережения темпов роста зарплаты при одновременном снижении количества рабочих мест. 
Одновременно с этим, долгосрочная демографическая  политика не    позволяет   рассчитывать сколько-нибудь 
серьезные изменения в соотношение    численности   трудоспособного и нетрудоспособного населения, что 
приведет в начале 2030-х гг. к их равенству. 

Перечисленные внутренние и внешние причины наглядно указывают направления, в которых надо 
двигаться для достижения базовых страховых принципов. Именно перечисленные направления следует считать 
первичными (базовыми). 

Помимо   первичных,    на развитие    пенсионной системы оказывают влияние вторичные (производные) 
проблемы, которые зачастую на первый взгляд принимаются за базовые.    Однако они не могут оказывать 
эффективного воздействия на систему. Поэтому, предлагается называть их «мнимыми». 

Мнимые причины: 
- низкий общеустановленный возраст выхода на пенсию по старости (55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин); 
- неразвитость накопительной части трудовой пенсии. 
Решение современных проблем возможно двумя методами: 
- посредством    ускорения реализации страховых принципов в пенсионной системе; 
- либо    трансформация    пенсионной системы в полностью бюджетную, предусматривающую    в 

качестве источника финансирования всех выплат средства федерального бюджета   (по типу «советской» 
системы пенсионного обеспечения, от которой отказались в 1990-е гг.).  

Актуарные расчеты показывают, что переход на страховые механизмы должен осуществляться 
комплексно, а не фрагментарно, и все страховые элементы пенсионной системы должны реализовываться 
синхронно, хотя и будут иметь разную продолжительность во времени. 

Поэтому важно обратить внимание на то, что усиление страховых принципов пенсионной системы 
предусматривает поэтапную реализацию комплекса, содержащего кратко- и долгосрочные меры по: 
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- регулированию тарифной политики; 
- совершенствованию накопительного компонента пенсионной системы; 
- реформирование всех видов досрочных и льготных пенсий; 
- увеличению продолжительности периода формирования пенсионных прав и повышению пенсионного 

возраста с учетом демографической ситуации; 
- актуарной    оптимизации     механизмов    формирования пенсионных прав и реализации пенсионных 

обязательств. 
Краткосрочные меры включают: 
- регулирование тарифной политики; 
- ликвидацию всех пониженных тарифов страховых взносов в ПФР; 
- участие застрахованных лиц в формировании пенсионных прав путем переноса части тарифа на 

заработную плату работников; 
- ограничение выплаты фиксированного базового размера пенсии работающим пенсионерам.  
Долгосрочные меры предусматривают: 
- ликвидацию в течение переходного периода не менее 15 лет – досрочных (льготных)    пенсий (Списки    1 

и 2, Крайний Север,    выслуга лет и т.п.). Лица, не имеющие специального   стажа на момент    начала 
реализации комплекса мер, будут переведены в профессиональные пенсионные системы (ППС), создаваемые 
через НПФ, с    установлением     дополнительного     тарифа     для     работодателей,    имеющих 
соответствующие рабочие места; 

- совершенствование     накопительного механизма формирования трудовых пенсий; 
- усиление требований к условиям формирования пенсионных прав по стажу и страховым взносам; 
- стимулирование   продолжения трудовой деятельности после достижения общеустановленного 

пенсионного возраста без получения пенсии; 
- повышение общеустановленного пенсионного возраста с учетом ожидаемой продолжительности 

предстоящей жизни мужчин и женщин.  
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MAIN AND ANCILLARY PROCEDURE  
IN THE LIGHT OFTHE EU REGULATION 1346/2000 

Lai L.142 
ITALY 

 
This article aims to draft the main features of the secondary procedure in the light of the EU regulation 1346/2000. 
Coordinating the main procedure and the secondary procedure may lead to important dysfunctions. These mentioned 
dysfunctions may provoke a not optimal end of a procedure, so not assuring creditors satisfaction and not assuring the 
basic “par condicio creditorum”. The author tries to draft the main problematic concerning the not always easy 
coordination, and tries to explain which is the road map that the EU commission is tracing. Russia in the most extent 
Country in the world, and one of the few countries lying in two continents. International cross border cases are the norm; 
for this reason the experience gained by the European Union Legislator could be of some help for the Russian Legislator 
when drafting a regulation concerning cross border insolvency. 

 
Sometimes an insolvency procedure may trespass country's border, sometimes an insolvency procedure's 

relevance may reach such an international extent to suddenly become sort of modern Hydra. The Hydra in Greek 
mythology, was a very famous  monster resembling a serpent that possessed many heads so powerful that could only be 
defeated by Hercules. 

When an insolvency procedure has an international extent usually produces a plurality of insolvencies procedures. 
Trying to coordinate all of them sometimes may resemble the famous second labour of Hercules. 

Such a problematic approach may come from the confrontation of two main insolvency theories the universalistic 
theory and the territorial theory. The universalistic theory affirms that there is only one procedure and only one “massa 
activa” and “massa passiva”. This theory tries to concentrate all the disputes under the knowledge of one single authority 
independently if the bankrupt assets are spread among Europe; in such a sense all creditors will have to make a legal 
claim in front of the same authority. The universalistic theory believes in a form equality between all creditors. A 
relevant question mark is if the Universalistic approach truly guarantees an equal treatment among all the creditors or if 
“a contrario” fosters the creditors from the Country where the claim has been filled. 

The Territorial theory instead starts from the belief that only a national procedure may truly guarantee an equal 
treatment among creditors; for this reason under this theory a plurality of insolvency procedures are possible, each of 
them independent from the other. A negative effect of such a theory is the different treatment of creditors living in 
countries where the bankrupt company has a smaller subsidiary; Often such subsidiaries are under capitalized and for this 
reason the represent an obstacle to a true equal treatment of creditors. 

 The entry into force of Regulation No.1346/2000 on 31 May 2002 marked the end of a prolonged vacuum 
marked by the absence of co-ordinated international regulation of insolvency proceedings. The Regulation, rather then 
attempting to harmonize substantive laws or purporting to be a first step to an all encompassing pan-European insolvency 
regime instead aimed at improving the efficiency and effectiveness of insolvency proceedings having cross-border 
dimensions by removing the formalities which had previously been associated with recognition and enforcement. 

 Its goal was to establish common rules on cross-border insolvency proceedings, based on principles of mutual 
recognition and co-ordination. It sought to achieve this goal by harmonizing the rules regarding the jurisdiction , aiming 
at restoring creditors equality, introducing uniform rules of conflict of laws  and disincentivising companies from seeking 
forum shopping.  

Member States have been unwilling to accept a competences handover to the European Union. It has occurred, 
when the competencies to be transferred were considered by Governments sort of direct countries sovereignty 
expression. It took almost 40 years to arrive to the emanation of the regulation No.1346/2000. 

This article would like to underline some interesting characteristic of the main and ancillary procedures in the 
light of the EU regulation No.1346/2000. Taking into consideration that EU practical experience in this field could be of 
any help for the Russian Legislator when drafting in the insolvency matter. 

A secondary procedure may be open in a foreigner country only in presence of dependence; (a dependence is not 
just a belonging good, this would not be enough for opening a secondary procedure). A dependence is an organization of 
men and goods allowing a production [12]. Such secondary procedure shall be limited to the country where the 
dependence is located. This limitation has a relevant importance, in fact in some countries an insolvency procedure has a 
universal attempt, so this secondary procedure pits some limits to the universalistic principle; The authority of the main 
procedure will have not jurisdiction on the ancillary procedure, in such way posing an insurmountable bastion to the 
universalistic theory. Another indispensable element for a secondary procedure to start is to have a previous open main 
procedure. But the more interesting characteristic is that the basis on which the secondary procedure may be open relies 
on the legal system of the main procedure.  

This is a quite peculiar characteristic because it may happen that a secondary procedure is open on the basis of 
foreigner rules, so if under the Law of the Country of the main procedure it is possible to open an insolvency procedure 
therefore would be possible to open a secondary procedure also if the legal system of the Country where should be open 
the secondary procedure does not consider such a possibility. 

So for example if in the Country Alfa (Country of the main procedure ) also a n agricultural entrepreneur 
(i.e.farmer) may fill for bankruptcy, so also in other countries may be open a secondary procedure also if the legal system 
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of the country beta  does not contemplate such a possibility. A limit to what expressed before is represented by    the 
public order clause. If a bankruptcy sentence is against the public order clause, it cannot be implemented in the 
“receiving”Country. 

The function of the secondary procedure is to create a balance to the universalistic power of the main procedure. 
The European legislator in such way tried to limit the power of the main procedure, and protect the local interest [13]. An 
excess of complexity of the bankrupt assets may lead the Insolvency Office Holder [14] to ask for the opening ancillary 
procedures. Also deep legislative differences may lead to new ancillary procedures. We might consider that the EU 
Legislator was very pragmatic during the drafting of the 1346/2000 regulation, however at the same time we have to 
notice that only in case of dependences it is possible to open a secondary procedure [15]. 

The hierarchy between the main and the ancillary procedure is sometime not so clear, may happen that an 
ancillary procedure is more relevant than the main procedure. 

Art 29 of the regulation affirms that every legitimate subject may ask for the opening [16] of an ancillary 
procedure. This opening “de facto” limits to a cert extent the main procedure. To the secondary procedure will be applied 
the law of that Country and not the law of the main procedure Country. This is an impressive tool in order to stop the 
power of the main procedure; this tool does not work the other way round. The Insolvency Office Holder of the main 
procedure can not avoid or block the opening of a secondary procedure. For these reasons is appropriate to say that the 
presumed hierarchy is valid  up to a point; The main procedures still leads but are balanced by the possibility to pen 
ancillaries ones. 

Sometimes having to cope with different legal systems may create no few problems and inefficiencies to the IHO, 
so that may happen that opening several ancillary procedure may lead to a better management.  

An interesting ancillary procedure is represented by the Daysitek case.  
The Daysitek was a French holding with the head company located in London. However the head company was 

sort of empty box, but the financial core of the company assets were located in France. However the main procedure had 
already been opened in London causing the impossibility of opening a true main procedure in France; Luckily I was 
possible to open an ancillary procedure [17] .Similar cases were the Rover case between France and England and the 
Illochroma  case in Italy where the main procedure was opened in France but concretely was the Italian procedure [18]. 
In the  Illochroma [19] is due to be noticed as the French Insolvency Office Holder opposed the opening of a secondary 
procedure [20]. 

From these examples is possible to understand as the secondary procedure might be considered as a  tool allowing 
to correct possible mistakes or a way to avoid  forum shopping [21]. May happen that, taking into account the economic 
assets, the relevant procedure is the ancillary one; and this could modify the practical hierarchy between the procedures. 

Setting “a priori”hierarchical rules may lead to quite difficult practical situations whose solution is not simple; for 
this reason the EU Legislator in the article 31 established an obligation for a reciprocal cooperation amidst the Insolvency 
Office Holders. This cooperation is not a under a hierarchical order, it means that under certain conditions the two 
procedures are equal. However is due to be noticed that  

• the Insolvency Office Holder of the main procedure has the right to ask for a 3 months suspension of the 
procedure.  

• The secondary procedure may consist only in a liquidation of the asset. No recovery is possible under the 
secondary procedure. 

• In the hypothetical case that the secondary procedure produces an active residual, that active residual has to be 
passed over to the main procedure. 

As an example on how the Regulation is not completely clear in explaining if there is a hierarchy  and how this 
hierarchy should be, it is important to analyse art 32 of the regulation. Art 32 says that a creditor has the right to lodge a 
claim in any of the procedures in so far as the lodging is concretely useful and is not used as a dilatory tool. Integration is 
the word we could use. The assets and the procedure have to be integrated in order to work as organs of the same body  

An interesting aspect of the integration between the procedures is the credit insinuation. In any country there is a 
classification of the credits which makes some of the privileged. This classification may look like a pyramid where it 
means that some credits [22] will be satisfied before than other. A real estate mortgage owned by a bank is without any 
doubt a privileged credit. On contrary an unclassified credit will be at the bottom of the mentioned pyramid. 

Such classification differs form Country to Country; a credit privileged in a Country could be  not or less 
privileged in another Country, the regulation 1346/2000 does not mention any tool in order to avoid superposition or 
other problematic situations which could create sort of procedural impasse.   

In this article the author tried to summarize some of the main aspects of the Regulation 1346/2000 which were and 
still are source of problematic issues. The Legislator tried to avoid  interpretative doubts, how ever such a task is faraway 
from being completely accomplished. Too many are the differences among the different legislative systems to permit a 
complete integration. 

In the opinion of the author the only way to avoid dangerous conflicts between authorities is a true and strong 
cooperation. Often when an international insolvency procedure is open, the related information is not spread among the 
authorities of the interested countries. Following the opinion of the European Commission a method is needed to be  
implemented and tools too allowing a fast and effective communication among the courts in Europe. Too many times 
judges were not informed about pending claims in other countries and other judges  did not know how to inform about 
the starting of a procedure. Simple questions as whom  and how contacting  different authorities have to be solved in 
order to find a nore efficient way to solve such matters. 
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INSOLVENCY OF GROUPS OF COMPANIES WITHIN THE EUROPEAN CONTEXT 
Mailly M.143 

FRANCE 
 

On 12 December 2012, the European Commission published its proposals for the revision of the Insolvency Regulation. 
While the proposals contain a main objective to create a specific legal framework for corporate group insolvencies, this 
paper would aim at demonstrating that the European Commission’s proposals seem to be insufficient to solve all the 
problems. It will be demonstrated that several issues seem to be unresolved with regard to the whole structure of the 
revised Insolvency Regulation (no specific definition of COMI with regard to corporate groups) as well as with regard to 
the special regime introduced for corporate groups (the successfulness of the proposals are closely dependent to the 
reform of national laws on sensible matters (procedural and substantive) and the alternative to the coordination system 
proposed by the European Commission, namely the centralisation of insolvency proceedings in relation to highly 
integrated groups of companies, seems to be contradictory with the system contained in the new Chapter IV A. 
 

Adopted on 29 May 2000, the Council Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings (the 
“Insolvency Regulation”) aims at establishing a uniform set of private international law related to insolvency proceedings 
having cross-border effects within the EU. Pursuant to the proper functioning of the EU legal system, that regulation is 
directly applicable to national legislations (excluding Denmark). While the Insolvency Regulation does not harmonise the 
substantive insolvency laws of the Member States of the EU, it contains however rules for jurisdiction, recognition and 
enforcement of insolvency proceedings and the applicable law. Since its entry into force (31 May 2002), its application 
by national courts has created a big debate, in particular with regard to its application to corporate groups.  

According to Article 3 (1) of the Insolvency Regulation (“International jurisdiction”), “the courts of the Member 
State within the territory of which the centre of a debtor's main interests is situated shall have jurisdiction to open 
insolvency proceedings. In the case of a company or legal person, the place of the registered office shall be presumed to 
be the centre of its main interests in the absence of proof to the contrary”. The Insolvency Regulation applying only to 
single legal entities, separate insolvency proceedings must then be opened for each individual member of a corporate 
group. In other words, there is no compulsory set of rules of coordination when insolvency proceedings are opened in 
respect of a parent company and its subsidiaries operating within the internal market. In consequence, there is no EU 
legal framework allowing corporate groups to reorganise together or to coordinate their liquidation.  

In order to maximise the value of groups’ assets or to achieve a global restructuring of groups, the national courts 
extended de facto the scope of the Insolvency Regulation by an extensive interpretation of the centre of main interest 
(“COMI”) criterion. The opening of insolvency proceedings for all members of a corporate group incorporated in more 
than one Member State before the court of one Member State (mainly where the parent company’s registered office was 
located) has been one of the remedies found by national courts to overcome the lack of specific provisions for corporate 
groups in the Insolvency Regulation. However, creditors of the subsidiaries challenged this kind of “procedural 
consolidation” on the main ground that an extensive interpretation of the international jurisdiction criterion (COMI) may 
create a breach in their legitimate expectations. In such a context, the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) 
reinforced the rule that each legal entity should be treated separately. In its 2006 Eurofood case, the CJEU ruled that 
“where a company carries on its business in the territory of the Member State where its registered office is situated, the 
mere fact that its economic choices are or can be controlled by a parent company in another Member State is not enough 
to rebut the presumption laid down by the Regulation” [1, pt 36]. 

In spite of this ruling of a paramount importance, national courts did continue to interpret extensively the COMI 
of each (foreign) subsidiary belonging to a group in order to locate it in the Member State where the parent company’s 
registered office was situated. It demonstrates that the CJEU’s ruling did not solve the legal issues that national courts 
were facing when applying the Insolvency Regulation in respect of corporate groups insolvencies. 

On 12 December 2012, the European Commission published its proposals for the revision of the Insolvency 
Regulation. While the proposals contain a main objective to create a specific legal framework for corporate group 
insolvencies, this paper would aim at demonstrating that the European Commission’s proposals are, unfortunately, 
insufficient to achieve its purpose. 

Section I:  The diverted application of the Insolvency Regulation to corporate groups by national courts 
(2002-2012) 

It is important to make clear that the Insolvency Regulation applies to entities that have their centre of main 
interests within a European Union Member State, including those whose place of incorporation may be outside the 
European Union. By contrast, the Insolvency Regulation does not apply to entities with a centre of main interests outside 
the European Union. The recognition of insolvency proceedings from outside the European Union will then depend on 
the domestic legislation and practice of each particular Member State.  

This clarification is important because the Insolvency Regulation establishes a principle of automatic recognition, 
meaning that the effects of a judgment in the Member State in which the proceedings were opened extend to all other 
Member States. It postulates that recognition of judgments delivered by the courts of the Member States must be based 
on the principle of mutual trust. The mutual trust principle is also the basis on which any dispute between the courts of 
two Member States is to be resolved where both courts claim competence to open insolvency proceedings. Pre-eminence 
is given to the decision of the first court to open insolvency proceedings, which is to be recognised in other Member 
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States without those Member States having the power to scrutinise the court’s decision (Recital 22 of the Insolvency 
Regulation).  

Furthermore, the general rule is that the law applicable to the insolvency proceedings and its effects shall be that 
of the Member State within the territory in which such proceedings are opened. In other words, the law of the Member 
State in which the debtor’s centre of main interests is to be located is likely to dominate.  

For these reasons, the concept of the debtor’s centre of main interests has been interpreted differently by the courts 
of different Member States (sub-section I) leading the CJEU to interpret that key concept so as to enable those who have 
dealings with a debtor whose centre of main interests is within the European Union to calculate with far greater precision 
the substantive legal provisions by which their rights will be determined in the event of the debtor’s insolvency (sub-
section II).  

Sub-section I: The extensive interpretation of the COMI criterion by national courts 
The most significant case which highlighted the diverging interpretation between national courts on the debtor’s 

centre of main interests” concept, is undoubtedly the Daisytek-Isa Ltd case. This case became the focus of controversy 
about the interpretation of the “centre of main interests”, criterion provided for by the Insolvency Regulation to 
determine the international jurisdiction of a court of a Member State, when applied in respect of a group of insolvent 
companies.  

In the Daisytek-Isa Ltd case, the High Court of Justice of Leeds made an Administration order in respect of a 
French subsidiary of an English company on the basis that there was sufficient evidence to rebut the presumption in 
Article 3(1) in favour of the registered office. The English court considered that the place of the registered office of the 
parent company was actually the centre of the foreign subsidiaries’ main interests. The decision was motivated on the 
following grounds (‘head office functions’ test): (1) “they carried out their business in accordance with a management 
strategy plan”; (2) “their finance functions were operated from England, as were their technology and support 
services”; (3) “senior employees were recruited in consultation with an English holding company, which also serviced 
all pan European customers”, (4) “ they approved all purchases in excess of 5000 Euros”, (5) “ they negotiated the 
majority of purchase contracts and ran all corporate identity and branding and (6)“It appeared that a large majority of 
potential creditors by value, which was the relevant criterion, knew that England was where many important functions of 
the companies were carried out”.  

A few days later, a French first instance court (T. Com. Pontoise, 1 July 2003, unpublished) held that it had 
jurisdiction to open insolvency proceedings in France in respect of the French subsidiary within the Daisytek group. It 
considered that the English court’s interpretation of the French subsidiary’s centre of main interests was wrong as the 
English proceedings were not opened in accordance with the conditions laid down by the Insolvency Regulation. Firstly, 
the French first instance court considered that the fact that the insolvent company was a subsidiary of the English 
company whose registered office was located in England was not sufficient for the latter to have jurisdiction to open 
insolvency proceedings. Secondly, the court noted that as groups of companies were excluded from the scope of the 
Insolvency Regulation, it should have been assumed that each company within a group had an independent corporate 
existence of its own. On that basis, French courts ruled that it had jurisdiction to open insolvency proceedings 
(redressement judiciaire) in respect of a company incorporated under French law considering that its registered office 
(and by presumption its COMI) was situated in France regardless the fact that its parent company was registered in 
England. 

The administrators appointed by the English High Court applied before French courts to have the French opening 
judgment set aside. They argued that the administration order opened by the High Court should have been recognised in 
France “with no further formalities” pursuant to Article 16 of the Insolvency Regulation (automatic recognition). 

The French Court of Appeal set aside the (French) first instance court’s decision which refused to recognise the 
administration order made by English courts considering that the English court’s decision was binding on the French 
Court, pursuant to the provisions of the Insolvency Regulation (Article 16).  

It follows that the question of whether the national courts should have opened insolvency proceedings may 
depend, not on where the centre of main interests is found in an objective sense, but whether the English or French courts 
open proceedings first. Whether the determination of the ‘centre of main interests’ within the meaning of Article 3(1) of 
the Insolvency Regulation in case of the debtor’s insolvency is respectful regarding general principles of justice, fairness, 
absence of fraud and equality between creditors is then a question which should be only challenged before the court 
where the insolvency proceedings were opened first. In such a case, what a party needs to prove and how strong the 
presumption in favour of the registered office may be (regarding the interests involved in the process) should not be 
debated before the court of the Member State where the subsidiary had its registered office. 

The decision of the French appellate court was extensively commented upon and widely criticised by French 
scholars. According to them, the French subsidiary was considered as being a mere establishment (“without legal 
personality”) of its foreign parent company while it would have carried on its business in France, had customers and 
employees in France and complied with all French employment, tax and accounting rules. French scholars were of the 
opinion that English judges did not appear to have balanced the “scale and importance” of the French subsidiary’s 
activities and interests in the place where its registered office was located, and in particular in the light of the EU 
Freedom of establishment. A priori, the rebuttal of the presumption should have been limited to cases where, for 
example, if a company was incorporated in France, but carried on all its business in England. In such cases, creditors who 
believed to trade with a debtor having substantial business activities in England could have be assured that the insolvency 
law of England would apply. On the contrary, some English commentators considered the decision of the French 
appellate court as a model of the ‘proper’ approach to international assistance in insolvency matters.  
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In conclusion, the Daisytek-Isa Ltd case highlighted how easy it was to rebut the presumption in favour of the 
place of a company’s registered office as being its ‘centre of main interests’. A tension can be identified between the 
rather “continental centre of operations” approach and the more “Anglo-Saxon” approach called the “Mind of 
Management theory”. However, it led to a strong risk of forum shopping through a race to file an insolvency petition 
first in the jurisdiction which one believes (for good or bad reasons) would be the most protective of its interests 
(interests of the debtor, its creditors, its employees or whatever interest any particular jurisdiction deems of utmost 
importance in its own insolvency system). It reflects also the fact that well-developed systems of insolvency law 
incorporate the cultural choices of the societies in which they operate. It should be remembered that the United Kingdom 
is generally thought to be a “creditor-friendly jurisdiction” because it permits providers of finance to protect themselves 
from the consequences of a debtor’s insolvency. On the contrary, France is generally thought to be a “company-friendly 
jurisdiction” because the objectives of French insolvency law are, first, to preserve a failing company’s activities and 
prospects for recovery, then to save jobs and finally to pay creditors. The differing approaches to the balance between 
rights of creditors and debtors in each legal system is mirrored in the connection assessed by national courts to determine 
(or not) their international jurisdiction which will lead to an extra-territorial application of their “own” law. 

Whatever the supposed beneficial (economic) effect of the opening of insolvency proceedings in England in 
respect of a French subsidiary with business operations in France, the decreasing weight that has been given to the 
presumption in favour of the registered office disturbed the fine balance between the subjectively measured 
“administration of assets on a regular basis and ascertainability by third parties” test (Recital 13 of the Insolvency 
Regulation) and the objectively determined location of the debtor’s registered office (Article 3(1) of the Insolvency 
Regulation). Furthermore, it may be admitted that, even if that concept would be defined in more details in the future, 
different views or possibly differences in the evidence assessed by each national court can still lead to different results in 
the absence of any harmonisation of insolvency laws at EU level. 

Following the leadership of English courts, French courts had begun to open national insolvency proceedings over 
foreign companies which were part of a group of companies on the basis of the ‘head office functions’ test. On the one 
hand, French courts have clearly been influenced by the fact that in many cases it was “practical” to bring together group 
insolvencies and to deal with them in the country where the proceedings concerning the parent company were 
commenced. Thus, the French courts’ view reflected the (English) pragmatic approach in tending to allow a sort of 
rationalisation of complex integrated groups of companies avoiding the partitioning effects linked to the opening of 
several main proceedings in different Member States. The centralisation of several main proceedings under the 
supervision of a single jurisdiction was finally only justified by the opportunity to implement a global administration plan 
or to achieve a successful global sale with regard to the modern trading conditions of multinational groups (Commercial 
Court of Nanterre, 15 February 2006, Emtec Benelux & Mpotec GmbH; Commercial Court of Lure, 29 March 2006, 
Energotech SARL). That is the main reason why, French courts have adopted in a sense a part of the ‘English 
pragmatism’ as one of their key tools. But on the other hand, French courts, in opening first a main proceeding, in respect 
of foreign subsidiaries of a French group, have enabled French judges to retain business at home (as they used to in the 
past) by an extensive interpretation of the COMI of an insolvent company within a group.  

In conclusion, if French courts seem to have understood the weight of the first rendered decision and the priority 
rule which follows from Article 16 of the Insolvency Regulation, the COMI’s interpretation by national courts for 
companies belonging to a group based on the head office functions test was however challenged before the CJEU in the 
Eurofood case. 

Sub-section II: The restrictive interpretation of the COMI criterion by the Court of Justice of the European 
Union  

In the Eurofood case, the question referred by the Supreme Court of Ireland was whether the Insolvency 
Regulation applies to the insolvency a group of companies. In particular, the issue concerned an Irish subsidiary of the 
Italian holding company Parmalat SpA (‘Parmalat’) and whether it should be wound up in Ireland (where the registered 
office of the subsidiary was situated) or in Italy (where the registered office of the parent company was situated). 

On 2 May 2006, the CJEU held that “where a debtor is a subsidiary company whose registered office and that of 
its parent company are situated in two different Member States, the presumption laid down in the second sentence of 
Article 3(1) of the Regulation, whereby the centre of main interests of that subsidiary is situated in the Member State 
where its registered office is situated, can be rebutted only if factors which are both objective and ascertainable by third 
parties enable it to be established that an actual situation exists which is different from that which locating it at that 
registered office is deemed to reflect. That could be so in particular in the case of a company not carrying out any 
business in the territory of the Member State in which its registered office is situated. By contrast, where a company 
carries on its business in the territory of the Member State where its registered office is situated, the mere fact that its 
economic choices are or can be controlled by a parent company in another Member State is not enough to rebut the 
presumption laid down by the Regulation.” [1, pt 37]. 

It is clear from that decision that, first, the presumption laid down in Article 3 of the Insolvency Regulation could 
not be rebutted when a company is carrying out any business in the territory of the Member State in which its registered 
office is situated, and second, that the control of the parent company is not enough to rebut that presumption as it does 
not constitute a factor which is both objective and ascertainable by third parties “enable it to be established that an actual 
situation exists which is different from that which locating it at that registered office is deemed to reflect”. 

After the Eurofood decision, national courts, when interpreting the COMI of a company within a group, should 
have been satisfied that there was sufficient evidence in order to rebut the presumption. If the simple control of a parent 
company over its subsidiary is not enough for that purpose, one cannot fail to notice however that the CJEU did not 
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provide any answer as to what constitute the COMI concept within the meaning of the Insolvency Regulation. At the 
most it did provide some insufficient evidence (control) to rebut the presumption. According to some commentators, it 
appeared that the CJEU has comprehensively dispelled the myth of the ‘group COMI’ in ruling that company parental 
control alone is inadequate to rebut the presumption in favour of the registered office of (foreign) subsidiaries. After the 
Eurofood decision, national courts should have placed less weight on where the ‘mind of management’ of a subsidiary 
was located, and more weight upon the place of its business activity as a place of business which is probably also less 
likely to move from one Member State to another than the mind of management. 

As no clear rules (or sufficient interpretative guidance) were however provided as to what constitute the COMI 
concept within the meaning of the Insolvency Regulation, legal uncertainty remains. Creditors would fear that their rights 
would be diluted by a debtor’s action to have the case adjudicated in a jurisdiction of its own convenience as national 
courts have indeed a tendency to give weight to their courts which first handle the matter (generally lawyers want to act 
speedily in order to preserve the interests of their clients (creditors or the debtor)). Creditors remained then best advised 
to file early in their preferred jurisdiction to avoid competitive rights of other creditors or to avoid any attempts from the 
debtor to open insolvency proceedings elsewhere. The study of case law demonstrates however that it is still possible for 
group of companies to be put into one centralised insolvency process before national courts, even after the Eurofood 
decision of the CJEU. 

The Eurotunnel case is undoubtedly the best example. In that case, main insolvency proceedings (‘procédure de 
sauvegarde’) in respect of seventeen companies within the Anglo-French group Eurotunnel were opened by the Paris 
Commercial Court (T. Com. Paris, 2 Août 2006, n°2006047554, Eurotunnel Plc). The relevant set of factors in 
determining the location of foreign companies’ COMI of this group in Paris included (1) the place where the entities 
were required to comply with a strategic and operational management plan drawn up by the ‘Conseil Commun’; (2) the 
place where the finance functions and accountancy principles were applied; (3) the main place where transactions, assets 
and employees were located; and (4) the place of negotiation of the debt restructuring. As a result, the Paris Commercial 
Court considered that there was something more than the mere fact that the parent company may control its subsidiaries’ 
economic choices. The French court’s approach was as follows: ‘(...) even if the European Regulation does not 
specifically deal with the situation whereby French companies of a group are located in several Member States, many of 
which are now within the unified European market, the Regulation aims at an efficient and homogeneous 
administration of justice in all countries in which it is applied’. The Paris Commercial Court also considered that ‘it is 
good practice to find a unique solution to the same financial difficulty threatening the applicant entities guarantors of 
a debt which exceeds their assets’. 

If the assertion that justice is best served via a unitary solution to the financial difficulties of a group is to be 
applauded, it seems that the means by which the decision was reached was disputable, in light with the CJEU’s ruling in 
Eurofood [2]. 

At the end, the decision in which a EU member state determines whether it has jurisdiction to open insolvency 
proceedings under the provisions of the EC Regulation No 1346/2000 is considerably challenged by an ‘economico-
legal’ reasoning of European national Courts to retain or attract business at home behind the veil of efficient restructuring 
purposes. As a general rule, the ascertainment of the situation of the debtor’s centre of main interests requires a finding of 
its permanence. Any alteration of its existing situation must be on a proper basis as a change of COMI would mean a 
change in the applicable insolvency law and in the legitimate expectations of creditors. With the global financial crisis, as 
banks and other financial institutions are likely reluctant to lend (and particularly after the crisis within the credit 
markets), it is undeniable that the issue regarding in which country the main insolvency proceedings of a group of 
companies should take place is still of a paramount importance, as the final objective is to do more than reduce the debt.  

In that connection, the reform process initiated by the European Commission is welcomed. However, the 
proposals seem to be insufficient to solve the problems set out above. 

Section II: The creation of a specific legal framework for corporate group insolvencies in the EC 
Regulation n°1346/2000 (2013-2014) 

Article 46 of the Insolvency Regulation provides that no later than June 1, 2012 and every five years thereafter, 
the Commission shall present to the European Parliament, the Council and the Economic and Social and Committee, a 
report on the application of the Insolvency Regulation.  

On 12 December 2012, the European Commission published its proposals to modernise European rules on cross-
border insolvency proceedings (COM(2012) 744 final). The proposals for adaptation of the Insolvency Regulation from 
the European Commission have been published together with a report of its application by Member States 
(JUST/2011/JCIV/PR/0049/A4). These proposals were preceded by a resolution adopted by the European Parliament on 
15 November 2011 (P7_TA(2011)0484). 

In spite of the fact that the creation of rules for groups of companies has always raised complex legal (and 
political) issues, the resolution of the European Parliament and the proposals from the European Commission constitute 
undeniably a solid basis for discussion (Sub-section I) and a great opportunity for European academics and practitioners 
to make their voices heard and to propose further amendments to the current Insolvency Regulation (Sub-section II). 

Sub-section I: The content of the proposals from the European Commission 
The European Commission aims at supporting economic activities in an area of justice (“Justice for Growth). The 

European Commission supports the view that legal reforms would act as a means to promote economic recovery. In that 
context, the review of the Insolvency Regulation would serve at improving the efficiency of justice in the EU which is 
necessary to increase trust in the credit system (as a whole). 
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According to the European Commission (SWD(2012) 416 final), it is estimated that about 1% of cross-border 
insolvencies concern companies which are member of a cross-border corporate groups. Taking into account that a 
corporate group has become a prevailing kind of business organisation within the EU internal market (April 2011 report 
of the Reflection Group on the Future of EU Company Law), it has however significant effects on the European economy 
as numerous EU companies are subsequently affected by the insolvency of a business conducted through a multinational 
network of subsidiaries. It was also reported to the European Commission that “25% of European companies (about 5 
Million) have customers, creditors or business partnerships (subsidiaries, joint ventures or branches) in other Member 
States and are therefore potentially affected by the Regulation as debtors or creditors in case of an insolvency”. 

According to the European Commission (SWD(2012) 416 final), the lack of specific provisions for corporate 
groups insolvencies is problematic because it often diminishes the prospects of successful restructuring, reduces the value 
of the group's assets or destroys the value of assets in cases of “piecemeal liquidations”. This assertion was confirmed by 
almost half of respondents to a public consultation (49%) who were of the opinion that the current Insolvency Regulation 
does not work efficiently for cross-border corporate groups’ insolvencies (while one third (30%) felt that it does) [3].  

The European Commission then suggested to introduce new rules in the Insolvency Regulation on the cooperation 
and communication between insolvency judges, between insolvency office holders and between insolvency judges and 
insolvency office holders in the insolvency proceedings opened in respect of several (of all) members of a corporate 
group. For the European Commission, such rules would encourage the restructuring as a whole of a corporate group in 
cases where “an individual group member may not be economically viable outside the group structure because the group 
is structured in a way that indispensable assets, e.g. Intellectual property rights, or activities, e.g. cash management, are 
pooled in a different member of the group”. In that context, the European Commission supports the creation of a specific 
legal framework for corporate group insolvencies to achieve a specific objective, namely to “improve the efficiency of 
handling the insolvency of members of a multi-national group of companies thereby maximising the value of their assets 
and facilitating rescue”. 

In order to achieve the specific objective as defined above, two options were suggested: (1) the coordination of 
main proceedings through general cooperation mechanisms, with the possibility for liquidators involved, when 
appropriate, to nominate a lead insolvency practitioner and (2) the “procedural consolidation” of all main proceedings 
within a single court with the appointment of a single insolvency administrator for all members of the insolvent corporate 
group. 

The second option would have aimed at consolidating the insolvency proceedings opened in respect of several 
(or all) members of a corporate group before a single judge so as to be administered by a single insolvency practitioner 
and governed by a single law. The main goal would have been to avoid additional costs due to multiple proceedings 
being opened in different jurisdictions or divergences of opinion (if any) between different foreign liquidators who may 
be involved. It was suggested that the “procedural consolidation” of the insolvency proceedings opened in respect of 
several (or all) members of a corporate group would have been consolidated before the court of the Member State where 
the parent company has its COMI.  

While such a system could have a positive economic impact on companies as debtors, that option could have on 
the contrary a negative impact on the legal rights of the ‘local’ creditors of the subsidiaries belonging to a corporate 
group, including employees, social security and tax authorities, with the risk to lose the possibility to see their rights 
governed by the law of the Member State where the subsidiaries are registered. In addition, with regard to the significant 
impact on national insolvency systems and in absence of any suggested provisions on the harmonisation on the treatment 
of foreign creditors (it means creditors established in the Member State where subsidiaries are registered), the European 
Commission was of the opinion that the first option seems to be “a more proportionate option at this stage”. Indeed, the 
second option would have required an in-depth comparative analysis of national insolvency laws and would have implied 
a non-ambiguous political wish to go beyond a modernisation of the mechanism provided for by the current Insolvency 
Regulation. 

According to the European Commission, the first option, namely the coordination of main insolvency 
proceedings through general cooperation mechanisms appears to be proportionate to the specific objective pursued 
(creation of a specific legal framework for corporate group insolvencies). The European Commission proposed therefore 
to introduce a new set of mandatory rules on coordination between main insolvency proceedings opened in respect of 
several (or all) insolvent members of a corporate group (COM(2012) 744 final). These rules would be contained in a new 
“chapter IV A” entitled “Insolvency of members of a group of companies”.  

The proposals introduce an obligation to coordinate insolvency proceedings relating to different members of a 
corporate group by obliging the liquidators and the courts involved to cooperate with each other. The mandatory 
cooperation would imply that liquidators appointed in proceedings opened in several Member States (where each 
company within the group has its COMI) have the duty to exchange relevant information so as to be able to elaborate, 
where appropriate, a global rescue or reorganisation plan for the whole group. For that purpose, the proposals give each 
liquidator standing in the proceedings concerning another insolvent member of the corporate group the right to be heard 
in these other proceedings, to request a stay of the other proceedings, to attend the meeting of creditors, to propose a 
global rescue or reorganisation plan and to request any additional procedural measures, in accordance with the local law, 
which may be necessary to promote the rescue of the companies involved. Liquidators are encouraged to cooperate 
between themselves by ways of protocols to be approved before national courts. Liquidators in the main proceedings for 
one group member should also communicate and cooperate with the courts competent for the proceedings relating to 
another group member. Where main insolvency proceedings concerning corporate groups are opened in several Member 
States, national courts (within the meaning of the Insolvency Regulation) are also encouraged to cooperate by 
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exchanging information so as to facilitate the (proposed) cooperation duty between foreign liquidators (for example, “in 
coordinating, where appropriate, the appointment of liquidators which can cooperate with each other, and approving 
protocols put before them by the liquidators”). 

Given the prospect of the forthcoming revision of the Insolvency Regulation (a revised text should be adopted in 
2014 before the European Parliament elections), the proposals of the European Commission in favour of the creation of a 
specific legal framework to deal with the insolvency of members of a corporate group are more than welcomed. They 
constitute also a solid basis for discussion in line with the problems identified by national courts after more than ten years 
of application of the Insolvency Regulation. 

Sub-section II: Discussion on the proposals from the European Commission 
The proposals of the European Commission have the very merit to create a specific legal framework to deal with 

the insolvency of members of a corporate group. However, several issues seem to be unresolved with regard to the whole 
structure of the revised Insolvency Regulation as well as with regard to the special regime introduced for corporate 
groups. 

If the proposal to create a specific legal framework to deal with the insolvency of members of a corporate group is 
completely new, the entity-by-entity approach which underlies the current Insolvency Regulation is maintained. That 
proposal is then in line with the spirit of the current text as underlined by the case law of the CJEU, and in particular in 
its Eurofood decision. It follows that, as it is the case in the current Insolvency Regulation, only separate and entirely 
independent proceedings must be opened for each individual member of the group. However, it is with some regret that 
there are no specific provisions dealing with the interpretation of the COMI criterion in case of a corporate group. 
It should have been helpful, for the reasons underlined above, that the proposals would have (at least) reproduced the 
CJEU’s ruling in tis Eurofood decision, and in particular the assertion that “where a company carries on its business in 
the territory of the Member State where its registered office is situated, the mere fact that its economic choices are or can 
be controlled by a parent company in another Member State is not enough to rebut the presumption laid down by the 
Regulation.” [1, pt 37]. 

It should therefore be understood that the new Chapter IV A would only provide for a system of coordination of 
independent insolvency proceedings through general cooperation mechanisms where those insolvency proceedings relate 
to two or more members of a corporate group. For that purpose, the liquidators and the courts involved in those 
insolvency proceedings are required to communicate and cooperate to the extent that such cooperation would be 
appropriate to facilitate the effective administration of the proceedings, would not be incompatible with the rules 
applicable to such proceedings (and would not lead to any conflict of interests as far as liquidators are concerned). These 
provisions are therefore subject to limitations. It follows that national law makers should take into account the wish at 
the EU level to develop the coordination of main insolvency proceedings through general cooperation mechanisms 
when reforming their national insolvency law. By contrast, it implies that the success of this new set of rules 
strongly depends on the political wish of Member States to “cooperate”. With regard to French law, there is no legal 
tradition in terms of international cooperation, as it does exist in UK. The French legislation, and in particular procedural 
matters, should then be amended in order to make these proposals work in France. Besides, one can argue that the 
requirement that courts cooperate and communicate with each other would entail some additional costs in terms of 
working time (coordination of the administration and supervision of the assets and affairs of the several (or all) insolvent 
members of a group, the conduct of joint hearings and the approval of protocols to be negotiated between all liquidators 
involved) and possible costs of translation. Such additional costs could however be compensated by a decrease of legal 
dispute resulting from such cooperation.  

Last but not least, attention may be paid on a new Recital 20b which seems to propose an alternative of the 
coordination system proposed by the European Commission in its new Chapter IV A. Recital 20b states that “the 
introduction of rules on the insolvency of groups of companies should not limit the possibility of a court to open 
insolvency proceedings for several companies belonging to the same group in a single jurisdiction if the court finds that 
the centre of main interests of these companies is located in a single Member State. In such situations, the court should 
also be able to appoint, if appropriate, the same liquidator in all proceedings concerned”. Actually, the European 
Commission clearly indicates in its impact assessment document (SWD(2012) 416 final) that “in providing for the 
coordination of different proceedings relating to members of the same group, the proposal does not intend to prevent the 
existing practice in relation to highly integrated groups of companies to determine that the centre of main interests of all 
members of the group is located in one and the same place and, consequently, to open proceedings only in a single 
jurisdiction”. The very consequence of this “option” would not make an end to the existing practice consisting in 
interpreting broadly the concept of COMI. Indeed, the new Article 3(1) does not contain any specific provisions relating 
to insolvent companies within a group and the Eurofood ruling was unfortunately not reproduced into the proposals of 
the European Commission. It would involve the risk that the subsidiaries would be considered as branches of the parent 
company so as to consolidate main insolvency proceedings before a singe judge and to apply a single law at the potential 
detriment of the legitimate expectations of the creditors of subsidiaries with business activities in the Member State 
(where their registered office are located).  

In such cases, the revised Regulation does not give a proper answer and seems to be in opposition with the 
objective to create a specific legal framework for corporate group insolvencies by the coordination of separate and 
independent insolvency proceedings through general cooperation mechanisms. 

The workability of the proposals from the European commission depends on the capacity for liquidators to act in 
accordance with the law of the Member State where they intend to act at the benefit of all insolvent companies within a 
group. The willingness of courts to cooperate is more than delicate in the sense that it deals directly with the principle of 
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sovereignty of justice. However hard cooperation and coordination will be, the proposals of the European Commission 
contained in the new Chapter IV A of the revised Regulation constitute however a step in the right direction towards 
further harmonisation at EU level. 
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ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ДОЛЖНИКА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Саарма Т.144 
ЭСТОНИЯ 

 
В статье проанализированы исходные основы и принципы решения вопросов неплатежеспособности 
физического лица. Решение вопросов неплатежеспособности физического лица проанализировано с позиции 
либеральной модели и модели государства благосостояния. Цель исследования заключается в выявлении 
различий процессов рассмотрения освобождения физического лица от обязанностей. В статье приводятся 
результаты оценки причин возникновения неплатежеспособности физического лица, влияния на кредитные 
рынки и возможностей восстановления экономической дееспособности физического лица. 
 

Проблемы неплатежеспособности физических лиц находятся в поле постоянного внимания 
законодателей. Многие европейские государства ввели процедуры освобождения физического лица от 
обязательств либо в рамках закона о банкротстве, либо отдельным актом. 

В Европе возможность освобождения физического лица от обязательств принята, в основном, по 
примеру США. И все же эти процедуры в Европе отличаются характерными особенностями. Европейскую 
модель освобождения от долгов можно обрисовать при помощи трех признаков: 

1) допуск к процедурам по освобождению от обязательств не является свободным, с ним связывается 
изучение материальных предпосылок; 

2) предполагается, что должник в ходе производства оплатит долги на основании платежного графика в 
течение 3-5 лет, и просто освободиться от долгов невозможно; 

3) освобождению от долгов сопутствует консультирование по долгам, участие в котором от должника 
ожидается или предполагается. 

Чтобы получить более точное представление, надо рассмотреть различия в касающемся освобождения от 
долгов законодательстве США и Западной Европы. Цель заключается в понимании правотворчества в более 
широком контексте и, прежде всего, того, как представляется значение правотворчества в обществе. 

Отправной точкой подхода является правовая парадигма либерального и социального правового 
государства, при помощи которой можно лучше понять различия в банкротном праве англосаксов и Западной 
Европы.  

США, согласно подходу, представляет либеральную парадигму, а Северные страны – парадигму 
благополучного государства. Цель заключается в том, чтобы подчеркнуть различия процедур освобождения от 
обязательств, а не представлять утверждения о том, в какой степени эти общества являются благополучными 
государствами или либеральными правовыми государствами. В то же время, при этом выходят на первый план 
различия англосаксов и Западной Европы в части банкротного права. В таком виде это значительно обостряет 
международные сравнения, но хорошо знать, что другие англосаксонские страны именно в связанных с 
банкротством проявлениях находятся ближе к известным в благополучных странах решениям [20]. Северные 
страны хорошо подходят для сравнения по причине того, что в их законодательстве признаки благополучного 
государства выходят на первый план больше, чем в касающихся освобождения от обязательств законах в странах 
Западной Европы [13]. 

Основная цель освобождения физического лица от обязательств заключается в предложении честному, но 
неудачливому должнику возможности «нового начала» (fresh start) [21]. По сути это говорит о законодательстве, 
опирающемся на фундаментальные моральные ценности. Кроме того, подчеркиваются усугубляющие положение 
экономические влияния банкротства физического лица. 

                                                
144 Саарма Тоомас, член президиума и правления Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Эстонской Республики. 
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Созданию действующего банкротного законодательства США предшествовала долгая и основательная 
работа, которую подводившая итоги комиссия отразила именно с точки зрения рыночной экономики. Общим 
использованным комиссией понятием стало выражение open credit economy (открытая заемная экономика)[2]. 

Допуск к заемным рынкам должен быть открыт для всех, но должен быть открыт и выход оттуда, т.е. 
банкротство[2]. 

Действию физического лица на заемном рынке и функционированию в качестве потребителя способствует 
то, что у него в случае неудачи есть возможность так называемого обнуления. 

Банкротство рассматривается как средство распределения риска. Перекладывание реализовавшегося риска 
только на плечи должника редко приводит к экономически эффективному результату. С точки зрения 
физического лица, это может уничтожить его экономическое положение и предпринимательство на всю жизнь, 
направив непосредственные расходы на общество или на близких и привести даже к утрате его эффективного 
трудового вклада. Кредитные учреждения могут, наоборот, более эффективно предупреждать риски, могут 
рассчитывать вероятность рисков, развивать меры по оценке рисков и их уменьшению, а также рассеивать риски. 
Поэтому распределение рисков на заимодавцев является экономически обоснованным[9]. 

Законы, касающиеся освобождения физического лица от обязательств, введены во время экономического 
кризиса, когда многие хозяйства попали в непреодолимо трудную ситуацию. Спаду предшествовало расширение 
возможностей кредитования, в результате которого во многих странах количество взятых хозяйствами займов 
удвоилось. 

В проектах законов об освобождении от обязательств начали принимать за основу экономические 
причины появления долгов: безработицу, заболевание и изменение семейных отношений. Внимание обращалось 
на рост предоставления займов и на причины, по которым хозяйства оказывались в долгах, напр., домашние 
займы, приобретение домов и залоги для предпринимательства[13]. При составлении проекта закона 
ограничивались тем, что надо минимизировать влияние законодательства в части освобождения от обязательств 
на деятельность заемных рынков, а также подчеркивали сохранение морали уплаты долга [22]. 

Различия либерального и благополучного государства стали в течение последних десятилетий одной из 
характерных тем правовой социологии и теории права. Юрген Хабермас выделял различия при помощи 
правовой парадигмы. Для либерального права свойственно формальное и негативное регулирование прав, 
констатация формальности понятия равноправия и рассмотрение правовой системы в качестве способа 
регулирования взаимных прав формальных субъектов права и их столкновений. Для благополучного 
государства, опять же, характерно стремление к материальному равноправию. О достижении целей в 
благополучном государстве думают как при направлении действий, так и при распределении компетенции 
госучреждений. В США в банкротстве физического лица видят, прежде всего, конфронтацию отдельного 
должника и его кредиторов, где задача законодательства состоит в том, чтобы регулировать взаимные права 
сторон в случае, если должник не может удовлетворить требования всех кредиторов[2]. 

Либеральный образ мышления также не чужд европейскому праву в сфере неплатежеспособности. В 
особенности Э. Хаванси использовал в процессуальном праве метафору правила игры[6].  При определении 
банкротства центральными элементами являются: 

1) суть общего исполнения, 
2) вся собственность как объект исполнения, 
3) судебный надзор, 
4) участие всех кредиторов, 
5) раздел имущества исходя из принципа относительности, 
6) равноправие кредиторов[5]. 
В правотворчестве, касающемся освобождения от обязательств, все же различается и другая сторона 

(дискурс). В проектах законов об освобождении от обязательств в Северных странах видно, что законы следуют 
целям благополучного государства. Основной целью считается восстановление экономической дееспособности 
должника[16]. 

Самая тесная связь с освобождением от обязательств проявляется в социальном препятствовании платежу, 
основа которого заложена в положениях специального законодательства, на базе которого можно смягчить 
последствия, обусловленные задержками платежей со стороны должника. Под социальным препятствованием 
платежу понимается ситуация, в которой задержка со стороны должника вытекает из произошедших в его 
жизненном укладе внешних или неожиданных изменений, каковыми являются безработица, болезнь или иное 
непредсказуемое состояние[14]. 

Согласно либеральной парадигме, субъекты права формально равноправны, их экономические и 
политические права защищает правовая система. При регулировании экономических отношений правовые 
субъекты рассматриваются как активные участники рынка[4].  Возможность и право делать рациональные 
выборы защищаются, в числе прочего, положениями, касающимися получения информации и доверительности 
[7]. 

В США одинаковым образом регулируется банкротство предпринимателя и физического лица (Bankruptcy 
Code, Chapter 7). Обязательства заканчиваются в результате банкротства, и экономическую деятельность можно 
начинать снова. Данная регуляция критикуется по той причине, что она представляет обычных людей в качестве 
малых предпринимателей, экономическую жизнь которых можно свободно прекращать и начинать заново, без 
выяснения причин экономической катастрофы или вмешательства в них[9]. 
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Если в подход добавляется платежный график физического лица (Chapter 13), к которому относятся те 
же правила, что и в части санации предприятия (Chapter 11), представление о должнике как о действующем лице 
рынка проявляется и в ситуации с банкротством. Должник рассматривается, прежде всего, как делающий 
рациональные выборы субъект, который, прежде всего, выбирает, ходатайствовать о банкротстве или нет. 
Производство по делу о банкротстве – не дешевая процедура. Более радикальные специалисты по 
экономическому праву считают, что должник ходатайствует о банкротстве, когда вытекающая из этого выгода 
превышает расходы. Действительно бедные должники из-за расходов остаются вне банкротства [23]. Получаемая 
от банкротства выгода оценивается так низко по той причине, что при очень низком доходе долги не погашаются 
ни в рамках банкротства, ни вне его. 

Американское общество по этой причине не организует систематически и не поддерживает 
индивидуального долгового консультирования. Попытки проведения долгового консультирования финансируют, 
в основном, кредиторы. 

В исследованиях за отправную точку принимается выбор должника между процедурой по 
освобождению от обязательств и прямым банкротством [24]. В этих исследованиях, которые часто опираются на 
направления исследований в сфере экономического права, центральный вопрос заключается в том, как можно 
повлиять при помощи закона о банкротстве на то, чтобы должник выбирал процедуру освобождения от 
обязательств. 

Вторым характерным признаком законодательства, который связывается с привычкой показать 
должника в качестве субъекта, делающего выбор в ситуации банкротства, является возможность должника 
выбирать, какие долги он оплатит, несмотря на банкротство. Этот принцип чужд для образа мышления в 
благополучном государстве, и деятельность такого рода строго запрещена как неравное обращение с 
кредиторами. 

Причина ходатайства о банкротстве – это принципиальная неудача в экономической деятельности. 
Банкротное право США особо не заинтересовано в выяснении причин неплатежеспособности должника, даже 
если речь идет о должнике-физическом лице. А в некоторых случаях должник не достигает в банкротстве 
освобождающего от долгов преимущества, но такие ситуации случаются относительно редко и ведут, в 
основном, к прямому обману кредиторов и к ошибочному пути [25].  

Законы в части освобождения от обязательств предполагают формулирование оценки причин 
неплатежеспособности, что является предпосылкой начала процедур освобождения от обязательств. Основная 
причина неплатежеспособности – это значительное ослабление платежеспособности должника по причине 
болезни, нетрудоспособности или других обстоятельств, обычно по не зависящим от должника причинам, или 
следует учитывать другие существенные обстоятельства. 

Таким образом создается портрет должника, который попал в трудное положение в связи с 
экономическими изменениями, а не как действующее на коммерческом рынке лицо. Должник обладает 
свойствами, в результате чего он не является неопределенным действующим лицом рынка. Он является (являлся) 
исполнителем работы, и в качестве важного обстоятельства следует в подобных случаях учитывать такие 
ситуации как смерть супруга(-и) или иное изменение в семейных отношениях, которое может повлиять на 
экономическое положение[18]. 

Каким образом социальный и (по крайней мере, в принципе) основанный на социологическом 
исследовании портрет должника отражается в законах об освобождении от обязательств? Как уже говорилось 
выше, в законах благополучного государства предполагается формулирование позиции суда относительно 
причин возникновения долгов и предпосылок освобождения от обязательств. 

Важность связанной с освобождением от обязательств общественной цели отражается и в долговом 
консультировании, которое является юридической предпосылкой для процедуры или фактически обязательным 
делом. Идея благополучного государства как оказывающего услугу лица проявляется в том, что бесплатное 
долговое консультирование и организация процесса считаются важным делом. Совершенно ясно, что не 
имеющий имущества должник не имеет и денег на покрытие процессуальных расходов или на оплату правовой 
помощи[19]. 

В правовых системах благополучных государств востребование процессуальных расходов также 
является достаточно чуждой идеей, неплатежеспособность должника подтверждается и в начале производства. 
Кроме того, для представления ходатайства об освобождении от обязательств необходимо решить вопрос о 
несении расходов на правовую помощь и востребование долга, а также на оплату управляющего. 

Либеральное банкротное законодательство до сих пор работало достаточно хорошо, хотя не было особой 
заинтересованности в том, как должники оказались в такой ситуации. Только в последние годы в США начали 
обращать на это внимание. С другой стороны, займодавцы желают контролировать, сколько долга должны 
уплатить банкротные должники. Ориентированные на социологию ученые неоднократно заявляли, что 
различные изменения могут привести к негативным последствиям, если не будет известна причина появления 
долгов. 

Подход благополучного государства, где подчеркиваются причины возникновения долгов, в свою 
очередь, оказался односторонним в том смысле, что удивительно большая часть должников попала в долговую 
яму в связи с долгами предприятия. Это либо бывшие предприниматели, либо поручители кого-то другого, 
обычно члена семьи. Поэтому такое возникновение долгов связано с рынком. Также здесь фигурируют 
домашние займы, потребительские займы и долги по аренде, которые тоже связаны с рынком. Причины 
возникновения серьезных долгов часто являются комплексными, и фон многих случаев связан с факторами типа 
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социального препятствования платежу. Вопрос в том, какова первичная причина – долг или социальная 
проблема. Это вопрос угла зрения. Выяснение причин требует ресурсов, инвестирование в которые до сих пор 
считалось необходимым в интересах поддержания на уровне законодательства важной общественной цели – 
морали уплаты долга. Все касающиеся неплатежеспособности учебники подходят к банкротству, так или иначе, 
исходя из мнения common pool. Хотя этот понятие используется только в экономическом праве, традиционные 
научные труды также подчеркивают приостанавливающее влияние банкротства как гонки кредиторов, 
необходимость регулирования процедур отчуждения собственности и раздела имущества, а также принцип 
равноправия кредиторов. На смену индивидуалистическому состязанию кредиторов приходит коллективная 
процедура, в ходе которой преимущество кредиторов отслеживается с точки зрения коллектива. 

Банкротное право США содержит многочисленные правила, в рамках которых коллектив кредиторов 
может обойти действующего в одиночку кредитора. Многие долги законодательно вообще не попадают под 
освобождающее влияние банкротства. За пределами освобождающего влияния остается, например, большая 
часть налоговых долгов, штрафы и часть долгов по возмещению ущерба, долги, обусловленные нахождением за 
рулем в нетрезвом состоянии, оставшиеся без оповещения долги и т.д.145 Как можно понять из перечня, эти 
исключения призваны способствовать достижению различных общественно-политических целей, начиная с 
кампании против пьянства за рулем. С точки зрения банкротного права, такие регуляции все же ставят часть 
кредиторов в более благоприятное положение, но не за пределы банкротства. 

Неожиданной же является регуляция, которая разрешает банкротному должнику и кредитору заключать 
между собой договор об уплате долга в рамках банкротства, несмотря на то, что банкротство объявлено (так наз. 
affirmation agreement). Суд должен утвердить такой договор. Вероятно, на практике в части случаев в суд 
ходатайство об утверждении таких договоров не поступает. Изначальная идея регуляции должна заключаться в 
том, что в некоторых случаях должник заинтересован в том, чтобы продолжать договорные отношения с 
кредитором. Например, это касается арендных отношений или поставок товара по предоплате.  Возможно, что 
здесь подумали и об отдельных кредиторах, в отношении которых должник может нести моральную 
ответственность[1]. 

В проведенной в США дискуссии, касавшейся потребительских прав и подчеркивавшей основы 
экономического права, как раз и рассматривается значение банкротства, главным образом, с точки зрения 
коммерческих кредиторов. Центральным вопросом является влияние банкротств на заемный ущерб, 
использование гарантии и условия предоставления займа. 

Несколько указанных выше исключений из принципа равноправия кредиторов обосновывается именно 
тем, что эти кредиторы не являются субъектами коммерческого рынка и поэтому не могут выбирать должников. 
Часть ученых указывает и на то, что банкротство исправляет недостатки социальной системы США, это же 
обоснование можно использовать как для улучшения положения должника, так и для обоснования 
покровительства кредиторам должников-физических лиц (кредиторов, которые востребуют алименты и 
возмещение ущерба) [26]. 

В западноевропейских законах об освобождении от обязательств принципиальный подход к банкротству 
как к коллективной процедуре соединяется с пониманием благополучного государства законотворчества как 
средства продвижения социальных целей. 

Например, потребительские и домашние займы породили большое количество дискуссий, и они 
занимают на практике центральное место. В центре правовой практики благополучных государств в «явно 
легкомысленном» толковании попадания в долговую яму преобладают, например, долги по потребительским 
займам, поручительствам и алиментам [8]. 

На основании этого кажется, что многие особенности законотворчества в части освобождения от 
обязательств в США и Западной Европе можно лучше понять при помощи парадигмы регуляций либерального и 
благополучного государства. 

В части процедуры освобождения от обязательств возникает вопрос о разумном использовании 
ресурсов. Сколько ресурсов имеет смысл потратить на изучение предпосылок на основании событий?  

С другой стороны, освобождение от обязательств следует видеть как часть социальных и общественных 
целей. Карен Гросс в своем докладе подчеркивает, что банкротное законодательство сложно обновлять, если не 
получается освободиться от экономической модели и вернуться туда, где берет начало банкротное право США, к 
возможности нового начала в соответствии с общественным моральным соглашением. 
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[15] Local Loan vs. Hunt 292 U.S. 234 (1934), Williams vs. United States Fidelity & Guar 236 U.S. 549 (1914), 

Stellwagen vs. Clum 245 U.S. 605 (1918) и Lines vs. Frederick 400 U.S. 18 (1970). 
[16] Подчеркивалось и то, что освобождение должно касаться в основном таких долгов, которые должник не 

способен оплатить. Suomen Hallituksen esitus 1992/183, стр. 22. 
[17] Laki yksityishenkilön velkajärestelystä 25.1.1993/57, 1 Luku, § 1. 
[18] Suomen Hallituksen esitus (viide 8), стр. 20. 
[19] Consumer Bankruptcy in Comparison: Do We Cure a Market Failure or a Social Problem?, Osgoode Hall Law 

Journal, Vol 37, 1999, стр. 473. 
[20] Освобождающее влияние банкротства от долгов все же внедрено в известных автору англосаксонских 

системах. См. напр. [13] 
[21] Принцип утвержден в судебной практике Верховного суда США. См. особенно [16] 
[22] Подчеркивалось и то, что освобождение должно касаться в основном таких долгов, которые должник не 

способен оплатить. [18] 
[23] Должники-физические лица в основном принадлежат к (под)среднему классу, тем самым они повышают 

недостаточную социальную защищенность. Написанная ведущими учеными США Сулливаном, 
Уорреном и Вестбуком книга о 1990-х как раз и называется „The Fragile Middle Class” („Хрупкий 
средний класс”).  

[24] Выборы, которые делает должник, – это освобождение от обязательств (Chapter 13), когда должник 
может оставить себе собственность (особенно жилье и автомобиль) и обязуется уплатить свой долг на 
основании действующего примерно 3 года графика, и прямое банкротство (Chapter 7), при котором 
должник теряет собственность (правда, защищенная от банкротства собственность значительно 
различается по штатам), но освобождается от обязательств сразу после банкротства.  

[25] См. [1, §§ 707, 727]. Первое содержит довольно общий запрет на неправильное использование (abuse 
clause), но на практике это применяется редко.  

[26] Дискуссия об этом ведется в США начиная с 1930-х годов. 
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FISCAL AUSTERITY AS EUROPEAN VALUE? 
Văcărelu M.146 

National School of Political and Administrative Studies Bucharest 
ROMANIA 

 
The text tries to understand the main ideas of the new European summits, because we must know if the future of EU is 
different or not: the Cyprus case made all lawyers and scientist specialized on European Union problems to have doubts 
about the all group of European values. Before 2012 austerity was a famous word for national budget policies, but not 
inside the EU dialogues. We used mainly the legal techniques of analyses on text, describing the new situation and 
underlining few new consequences inside the architecture of European Union. The specific legal methodology use 
mainly observation and comparison of legal texts, but also the historic interpretation of law regulations. 

 
According with the new measures adopted by the EU - on Cyprus case - we can observe that the economic 

purpose of European Union was defeat by the reality. In the same time, the politician will never recognize the truth: they 
live in a different world, separated by ours.  Austerity is now - after the nationalization of bank accounts form Cyprus - a 
value for budget? It becomes the only one value now, the only one able to fulfill the stability inside the EU, or it is more 
that EU value - it can be considered as European continent value? Our text try to describe much more that reality and to 
understand if this is the new paradigm of the 21st century. 

1. Last decade is separate into two great period: first one is the golden age of credit and economic increase, the 
second part is the "age of austerity", in our opinion. 

In the fist part of this decade, it was adopted the great Treaty of Lisbon, who tried to offered to European union 
countries a sort of Constitution, but also to show to the other countries that European Union is the main model for states 
and for human civilization in the 21st century. 

In fact, what is always very important for the state and national public administration in their daily behavior? The 
respect of law, what is known in western Europe and United States as "the rule of law", in German influenced states is 
"rechtstaat" and the French influenced states is "la supremacie du loi"147. 

For example, in the Romanian Constitution, is the article 1, paragraph 5 who underline that: "In Romania, the 
observance of the Constitution, its supremacy and the laws shall be mandatory." 

We must describe some clauses of this treaty, to understand much better the reaction of European states on the 
last crisis, especially on the Cyprus one: 

Article 2 said: 
1. When the Treaties confer on the Union exclusive competence in a specific area, only the Union may legislate 

and adopt legally binding acts, the Member States being able to do so themselves only if so empowered by the Union or 
for the implementation of Union acts. 

2. When the Treaties confer on the Union a competence shared with the Member States in a specific area, the 
Union and the Member States may legislate and adopt legally binding acts in that area. The Member States shall exercise 
their competence to the extent that the Union has not exercised its competence. The Member States shall again exercise 
their competence to the extent that the Union has decided to cease exercising its competence. 

3. The Member States shall coordinate their economic and employment policies within arrangements as 
determined by this Treaty, which the Union shall have competence to provide. 

Is very important to note that the European Union, starting the unification last actions, try to develop its 
competences, trying to delete somehow the normal powers of national state, considering that the only one truth come just 
from Brussels. 

More important is the regulations of article 3: 
1. The Union shall have exclusive competence in the following areas: 
.................................................................................................................. 
(b) the establishing of the competition rules necessary for the functioning of the internal market; 
(c) monetary policy for the Member States whose currency is the Euro; 
(d) the conservation of marine biological resources under the common fisheries policy; 
(e) common commercial policy. 
2. The Union shall also have exclusive competence for the conclusion of an international agreement when its 

conclusion is provided for in a legislative act of the Union or is necessary to enable the Union to exercise its internal 
competence, or in so far as its conclusion may affect common rules or alter their scope.  

As we can see, monetary policies in the states where Euro is the single currency belongs now just to EU 
institutions, and this kind of power became more important in last tow years, because the currency war is started now, 
and the consequences is very deep - in fact, we can consider that it started the World War IV. 

Commercial policy is not only firms, but is also banks and their control, their selling products (from credit to 
derivative instruments); commercial policy is joined by the competition rules inside the countries, to protect normal 
conditions of markets. 

Another important rule is established by the article 14 and article 119: 
Article 114: 
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Without prejudice to Article 4 of the Treaty on European Union or to Articles 93, 106 and 107 of this Treaty, and 
given the place occupied by services of general economic interest in the shared values of the Union as well as their role 
in promoting social and territorial cohesion, the Union and the Member States, each within their respective powers and 
within the scope of application of the Treaties, shall take care that such services operate on the basis of principles and 
conditions, particularly economic and financial conditions, which enable them to fulfill their missions. The European 
Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall 
establish these principles and set these conditions without prejudice to the competence of Member States, in compliance 
with the Treaties, to provide, to commission and to fund such services. 

Article 119: 
1. For the purposes set out in Article 3 of the Treaty on European Union, the activities of the Member States and 

the Union shall include, as provided in the Treaties, the adoption of an economic policy which is based on the close 
coordination of Member States' economic policies, on the internal market and on the definition of common objectives, 
and conducted in accordance with the principle of an open market economy with free competition. 

2. Concurrently with the foregoing, and as provided in the Treaties and in accordance with the procedures set out 
therein, these activities shall include a single currency, the Euro, and the definition and conduct of a single monetary 
policy and exchange-rate policy the primary objective of both of which shall be to maintain price stability and, without 
prejudice to this objective, to support the general economic policies in the Union, in accordance with the principle of an 
open market economy with free competition. 

3. These activities of the Member States and the Union shall entail compliance with the following guiding 
principles: stable prices, sound public finances and monetary conditions and a sustainable balance of payments. 

2. As we can analyze on these rules, European Union started to be a real state, and, if global crisis didn't started, 
for sure that today we was ready to see more steps on this state fulfillment. In fact, when some people try to create a state, 
they must be careful with their steps, but their direction is only forward, because any other step back - not standing, but 
walking one single step back - is able to demolish the whole political and administrative construction. 

Other rules from the Lisbon Treaty underline that Member States shall conduct their economic policies with a 
view to contributing to the achievement of the objectives of the Union, as defined in Article 3 of the Treaty on European 
Union, and in the context of the broad guidelines referred to in Article 121(2). The Member States and the Union shall 
act in accordance with the principle of an open market economy with free competition, favoring an efficient allocation of 
resources, and in compliance with the principles set out in Article 119. 

Some important ideas are settled on the article 122: 
1. Without prejudice to any other procedures provided for in the Treaties, the Council, on a proposal from the 

Commission, may decide, in a spirit of solidarity between Member States, upon the measures appropriate to the 
economic situation, in particular if severe difficulties arise in the supply of certain products, notably in the area of energy. 

2. Where a Member State is in difficulties or is seriously threatened with severe difficulties caused by natural 
disasters or exceptional occurrences beyond its control, the Council, on a proposal from the Commission, may grant, 
under certain conditions, Union financial assistance to the Member State concerned. The President of the Council shall 
inform the European Parliament of the decision taken. 

 As we can observe here, there is some important values of EU which must be accepted during the economic 
policies creation: 

• Spirit of solidarity 
• Financial assistance for the weak states (here, the text is quite un-fair, because it speaks about " severe 

difficulties arise in the supply of certain products, notably in the area of energy" or " a Member State is 
in difficulties or is seriously threatened with severe difficulties caused by natural disasters or exceptional 
occurrences beyond its control". 

The spirit of solidarity must apply some measures, able to decrease the gap between states and between 
economies; without this spirit, national interest - who remain the strongest thing on this world - is able to destruct in few 
weeks or days the whole construction of European Union. 

Severe difficulties arise in the supply of certain products represents, as we can see, only the commercial trade 
with goods, but not the currency problems, because them are protected by all communitarian force of the EU. 

3. However, other very important ideas about normal equilibrium in national public finances, to not defeat by 
their cost the European Union project s are settled on articles 125, paragraph 1 and in few other paragraphs of  the article 
126: 

  Article 125 (1): 
1. The Union shall not be liable for or assume the commitments of central governments, regional, local or other 

public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of any Member State, without prejudice 
to mutual financial guarantees for the joint execution of a specific project. A Member State shall not be liable for or 
assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by 
public law, or public undertakings of another Member State, without prejudice to mutual financial guarantees for the joint 
execution of a specific project. 

Article 126: 
1. Member States shall avoid excessive government deficits. 
2. The Commission shall monitor the development of the budgetary situation and of the stock of government debt 

in the Member States with a view to identifying gross errors. In particular it shall examine compliance with budgetary 
discipline ................................ 
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3. If a Member State does not fulfill the requirements under one or both of these criteria, the Commission shall 
prepare a report. The report of the Commission shall also take into account whether the government deficit exceeds 
government investment expenditure and take into account all other relevant factors, including the medium-term economic 
and budgetary position of the Member State.  

The Commission may also prepare a report if, notwithstanding the fulfillment of the requirements under the 
criteria, it is of the opinion that there is a risk of an excessive deficit in a Member State. 

We want to underline those ideas: 
a) The Union shall not be liable for or assume the commitments of central governments, regional, local or other 

public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of any Member State; 
b)  Member States shall avoid excessive government deficits: 
4. However, we want to underline that the World Factbook148 presents the economic situation of the European 

Union in this way: 
"Internally, the EU has abolished trade barriers, adopted a common currency, and is striving toward 

convergence of living standards. Internationally, the EU aims to bolster Europe's trade position and its 
political and economic weight. Because of the great differences in per capita income among member states 
(from $13,000 to $82,000) and in national attitudes toward issues like inflation, debt, and foreign trade, the 
EU faces difficulties in devising and enforcing common policies. Eleven established EU member states, 
under the auspices of the European Economic and Monetary Union (EMU), introduced the euro as their 
common currency on 1 January 1999 (Greece did so two years later). Between 2004 and 2007, 12 states 
acceded to the EU that are, in general, less advanced economically than the other 15 member states. Of the 
12 most recent entrants, only Slovenia (1 January 2007), Cyprus and Malta (1 January 2008), Slovakia (1 
January 2009), and Estonia (1 January 2011) have adopted the euro; 10 non-Euro member states, other than 
the UK and Denmark which have formal opt-outs, are required by EU treaties to adopt the common currency 
upon meeting fiscal and monetary convergence criteria. Following the 2008-09 global economic crisis, the 
EU economy saw moderate GDP growth in 2010 and 2011, but a sovereign debt crisis in the euro zone 
intensified in 2011 and became the bloc's top economic and political priority. Despite EU/IMF adjustment 
programs in Greece, Ireland, and Portugal, and consolidation measures in many other EU member states, 
significant risks to growth remain, including high public debt loads, aging populations, onerous regulations, 
and fears of debt crisis contagion. In response, euro-zone leaders in 2011 boosted funding levels for the 
temporary European Financial Stability Facility (EFSF) to almost $600 billion and made loan terms more 
favorable for crisis-hit countries, and in July 2012 brought the permanent European Stabilization 
Mechanism (ESM) online, a year earlier than originally planned. In addition, 25 of 27 EU member states 
(all except the UK and Czech Republic) have indicated their intent to enact a "fiscal compact" treaty to 
boost long-term budgetary discipline and coordination. In September 2012 the European Central Bank 
committed to a bond-buying program for troubled euro-zone member states that agree to a formal program 
of fiscal and structural reforms, aiming to reduce their borrowing costs and restore confidence in the euro 
zone. 

..................................................................................................... 
Public debt :  
13,72 trillion dollars - at the 30th of June 2010 
16,08 trillion dollars - at the 30th of June 2011" 
Is true, The World factbook belongs to a governmental agency of united States, who is not very supportive of the 

economic project of European union, but we must see that the difference between public debt from 2010 to 2011 is 
almost 2,5 trillion of dollar - too much for everyone, and, more important, the date of 30th of June 2012 are missing ... 

5. Lisbon treaty establish some important rules on the banking system inside the European Union, because the 
economic project without a currency coherence is impossible. 

Thus, article 127 provides: 
1. The primary objective of the European System of Central Banks (hereinafter referred to as ‘the ESCB’) shall be 

to maintain price stability. Without prejudice to the objective of price stability, the ESCB shall support the general 
economic policies in the Union with a view to contributing to the achievement of the objectives of the Union as laid 
down in Article 3 of the Treaty on European Union. The ESCB shall act in accordance with the principle of an open 
market economy with free competition, favoring an efficient allocation of resources, and in compliance with the 
principles set out in Article 119. 

2. The basic tasks to be carried out through the ESCB shall be: 
— to define and implement the monetary policy of the Union, 
— to conduct foreign-exchange operations consistent with the provisions of Article 219,  
— to hold and manage the official foreign reserves of the Member States, — to promote the smooth operation of 

payment systems. 
3. The third indent of paragraph 2 shall be without prejudice to the holding and management by the governments 

of Member States of foreign-exchange working balances. 
4. The European Central Bank shall be consulted: 
— on any proposed Union act in its fields of competence, 
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— by national authorities regarding any draft legislative provision in its fields of competence, but within the 
limits and under the conditions set out by the Council in accordance with the procedure laid down in Article 129(4). 

The European Central Bank may submit opinions to the appropriate Union institutions, bodies, offices or agencies 
or to national authorities on matters in its fields of competence. 

5. The ESCB shall contribute to the smooth conduct of policies pursued by the competent authorities relating to 
the prudential supervision of credit institutions and the stability of the financial system. 

.............................................................................................................................. 
Other regulations are settled on the article 128: 
1. The European Central Bank shall have the exclusive right to authorize the issue of Euro banknotes within the 

Union. The European Central Bank and the national central banks may issue such notes. The banknotes issued by the 
European Central Bank and the national central banks shall be the only such notes to have the status of legal tender 
within the Union. 

2. Member States may issue Euro coins subject to approval by the European Central Bank of the volume of the 
issue. The Council, on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the European 
Central Bank, may adopt measures to harmonize the denominations and technical specifications of all coins intended for 
circulation to the extent necessary to permit their smooth circulation within the Union.    

6. As we can see, all these dispositions are for "blue sky times" for the European Union. Behind the walls, the 
economic reality, mainly the public debt of every state from the Euro-zone was quite bad, because the comfort 
civilization creates some stupid kind of policies, when the present politicians acquire debts to be paid by the future 
politicians - in fact, citizens of today can live very well, with good level of economic standard of life, but the future of 
their children is affected by this irresponsible policy. 

 In 2008 the global crisis finally offered some part of its lesson to the society, but - as usual - only the citizens was 
sacrificed on the banks benefice. 

Banks was defeated by the reality of credits and by the huge percentage of sub-primes on their commercial 
balance. The national public debts increased - as we saw also on World factbook - and the politicians stated to lost 
elections. 

At the end of January 2012 it was adopted a new European treaty, modifying the other ones and with great 
significance: “The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union”. 

The preamble is the main part of purpose text in legal interpretation science; here are defined the main directions 
of the parliaments / govern / local administrators and a correct interpretation who lost from mind this part will not be 
positive. 

The preamble for this treaty is 4 pages!!! In the same time, Consolidated versions of the Treaty on European 
Union and the Treaty on the Functioning of the European Union have only one page and a half for preamble. 

 According with this idea, we must underline few dispositions of the preamble:  
“…........... CONSCIOUS of the obligation of the Contracting Parties, as Member States of the European Union, to 

regard their economic policies as a matter of common concern, …..................................................... 
BEARING IN MIND that the need for governments to maintain sound and sustainable public finances and to 

prevent a government deficit becoming excessive is of an essential importance to safeguard the stability of the Euro area 
as a whole, and accordingly requires the introduction of specific rules to address this need, including a balanced budget 
rule and an automatic mechanism to take corrective action, …......................................." 

7. As we can see again, the European Union politicians and national governments fulfill their obligations, but the 
national states not totally. 

In fact, that treaty was able to show that the European Union project is still alive, its values are quite the same but 
the speed of going forward decrease - but the direction is the same - going forward. 

On this case, national state start to look inside their own budgets and inside the percentage of their national public 
debt, and they saw ... Inferno!  

We face a time of stagnant economic growth, severe unemployment, massive budget deficits, and an increasingly 
competitive global economy. These daunting challenges are the legacy of a number of unwise policy decisions in both 
the public and private sectors. While the good news is that unsound policies can be changed, the bad news is that no 
single step will do the trick149.  

Cyprus was one the most important state used to trick the reality. Is true, the percentage of national tax level is 
high almost everywhere, but we must note that you cannot do a real and strong economy - at the normal standards of EU 
level - only covering money and using tourism as main economic vector. 

The origins of Cyprus’s dire economic and financial situation can be traced to a lack of adequate supervision of 
its financial sector. Fueled by an influx of money from Russians seeking a tax haven, the Cypriot banking system was 
allowed to grow to eight times the size of the Cypriot economy. Compounding the economy’s vulnerability, Cypriot 
banks managed to invest the equivalent of 160 percent of Cyprus’s GDP in Greek government bonds. When the Greek 
government defaulted on its bonds, the Cypriot banks experienced a capital shortfall estimated at close to €9 billion, the 
equivalent of approximately half of Cyprus’s GDP. 

The decision by Cyprus’s European partners to force Cyprus to bail-in its large depositors as a condition for an 
International Monetary Fund–European Union rescue package is almost certain to have killed Cyprus’s attraction as an 
offshore tax haven. After being subjected to a 40 percent write-down of their bank deposits and strict capital controls on 
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withdrawing their remaining deposits, Russians surely will have lost all confidence in Cyprus as a financial center. This 
will make them want to move their money out of Cyprus at the earliest opportunity, which is almost certain to result in a 
dramatic scaling down of Cyprus’s banking sector and its employees150. 

Over the past three years, the International Monetary Fund and European Union have proved to be consistently 
overoptimistic in their prognostications on the impact of their adjustment programs on the economies in the European 
periphery. It would seem that Cyprus will be no exception. While the International Monetary Fund and European Union 
are projecting that the Cypriot economy will decline by “only” 3.5 percent in 2013, given the very large supply-side and 
demand-side shocks to the Cypriot economy, it is far more likely that it will decline by a multiple of this projected 
amount. 

Sadly, the probable collapse of the Cypriot economy over the next few months will bring Cyprus back into 
international focus. Not only will Cyprus fail to comply with the terms of its IMF-EU bailout program as its tax base is 
eroded by a weak economy, and not only will its banks experience larger loan losses than are being forecast, but anti-
euro sentiment will be fanned as unemployment skyrockets. Questions will again arise as to whether Cyprus should 
remain in the Euro. Already some 67 percent of Cypriots believe that their country would be better served if it were to 
leave Europe and throw in its lot with Russia. All of this suggests that any market calm that might have been bought by 
the IMF-EU bailout package for Cyprus will likely be all too short-lived. 

Soon after Cyprus "solving problem", another state appear on top: 
Slovenia’s pledge to continue austerity measures failed to stem a rise in bond yields to record highs as investors 

worry the Alpine nation will follow Cyprus as the next Euro-region member requiring a bailout. With this kind of news, 
the future is quite bad for EU project, and for comfort civilization itself 

We can consider now that the fiscal austerity is the main value of European continent, because many years of 
irresponsible spending are now finished: is time for a new paradigm for state administration who needs cut spending -
thus, austerity - is not, the future is only a continental bailout.  
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XIII. УРБАНИЗАЦИЯ – «ЭКОПОЛИС XXI ВЕКА»: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, СЦЕНАРИИ, МОДЕЛИ. 
 
 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

ТЕРРИТОРИИ151  
Носкова Мария Владимировна, Галанина Ксения Артуровна 

ФГБОУ ВПО «Самарский Государственный Экономический Университет» Российская Федерация 
 
 

Аннотация. 
В наше время престиж здания определяется не его высотой, а его экологичностью, и вопросы экологии и 

ресурсосбережения стоят далеко не на последнем месте. Строительство на воде – инновационный способ 
благоустройства территории.. В работе рассмотрены способы и типы строительства на воде; мировые примеры; 
необходимость и перспективы реализации подобных проектов в России; рассмотрены материалы «зеленого» 
строительтсва; представлен, уже разрабатываемый проект научно-досуговой площадки на воде в г. Самара. 
Перенимая опыт европейских стран в области водного строительства, есть возможность понизить уровень 
негативного воздействия на окружающую среду, и минимизировать возможности экологического кризиса. 

 
 
Театр, бизнес-центр или жилое здание… Очевидно, что эти постройки массивны, и для их существования 

необходима земля под строительство. Проблема кажется неразрешимой в случае ее отсутствия. 
Сбалансированное развитие экономики зависит от ее инфраструктурного сопровождения. Комфортность жизни 
часто связывают с наличием объектов культурно-массового отдыха. Изучив альтернативы строительства, можно 
увидеть, как в развитых странах, столкнувшись с аналогичной проблемой, решаются вопросы введения в 
эксплуатацию прогрессивных, инновационных проектов рационального природопользования.  

 

 
 
В работе был рассмотрен опыт строительства на воде в странах Европы, юго-восточной Азии, в Индии и 

США, а также будущие проекты и положительные внешние эффекты уже реализованных [2]. К примеру, это 
работающий уже более 50 лет оперный театр на Боденском озере в Австрии, который привлекает ежегодно сотни 
тысяч посетителей [6]. 

 Очень важным является проект строительства в Шотландии целого городка на воде, только стартовавший 
осенью 2012 года [7]. Он предполагает наличие всей необходимой инфраструктуры на воде: от мостов до 
трехэтажных домов и офисов.  

Благодаря новым инновационным архитектурным решениям и технологиям 21 века хаусботы (дома на воде) 
в мире перестали быть только историческим памятником [3]. Они обрели актуальность и превратились в 
тенденцию архитектуры нового поколения, которая предлагает удобные и современные  решения для жилых 
домов, офисных  и развлекательных  помещений в гармоничном соединении с водными просторами городов. 

В Амстердаме насчитывается до 3 тысяч плавучих зданий, а на территории Голландии их зарегистрировано 
свыше 10 тысяч, причем некоторым из них уже насчитывается более 80 лет. В Голландии, где действительно 
идет борьба с природой за каждый метр суши, строятся целые поселения из хаусботов. В Гамбурге сооружен 
плавучий деловой центр с офисами и конференц-залами. Растет популярность домов на воде в Берлине и в 
районе Мекленбургского озерного плато. 

 

                                                
151 Авторы выражают признательность научному руководителю директору Технопарка ФБОУ ВПО «СГЭУ», к.э.н., доценту кафедры 
экономической теории ФГБОУ ВПО «СГЭУ» Безгласной Елене Алексеевне за поддержку проекта	  

Рисунок 2 Театр на Боденском озере в 
Австрии 
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На основе всех существующих примеров использования воды в качестве поверхности для возведения 
зданий, авторами была разработана классификация «водной недвижимости» (стационарный (на сваях) и 
строительство плавучих зданий). 

Был проведен анализ, в результате которого были обозначены основные плюсы и минусы типов 
строительства на воде, а также показаны проблемы и перспективы данного инновационного вида строительства, 
особенно на территории РФ и ее субъектов. Для этого была рассмотрена законодательная база, имеющаяся в 
России, и определен существующий правовой статус дома на воде [5]. Как правило, в Российской Федерации  
здания на воде регистрируют как маломерные суда. Согласно Кодексу  торгового мореплавания Российской 
Федерации и Федеральному закону Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 36-ФЗ  маломерное судно  — 
это судно, длина не должна превышать 20 метров, а общее количество людей на судне должно быть менее 13. 
Регистрацию и надзор в отношении маломерных судов осуществляет Государственная инспекция по 
маломерным судам МЧС России (ГИМС). 

Если же плавдом является единственным местом жительства, и у человека нет другой недвижимости, то 
теоретически нет оснований отказывать ему в регистрации. Таким образом, плавдача или плавдом могло бы 
считаться постоянным местом жительства (при условии постоянного проживания), и в нем можно было бы 
зарегистрироваться. Однако Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (в ред. 
от 27.07.2010) определяет жилое помещение как изолированное, пригодное для постоянного проживания 
граждан и, главное, недвижимое имущество. Таким образом, в плавдоме на сегодняшний момент 
зарегистрироваться нельзя.  Юридический вопрос, который необходимо учитывать и над которым необходимо 
работать. 

В ходе работы, было выяснено, что примеры строительства на воде в РФ есть: в московской области  
используется модель плавдач (возможно, возродится проект спортивного поселка на воде). В районе Строгино – 
двухэтажный офис на понтоне. Первый полностью автономный дом на воде уже планируют построить на Ангаре 
[1]. А также уникальная постройка – церковь на плаву «Святой Владимир», порт приписки г. Волгоград. Однако 
все это единичные случаи, не получившие массового развития. 

Где строить в России выгодно? И какая модель водного строительства подходит для центральных, южных и 
северных районов нашей большой страны? 

Для центральных районов (Центральный,  Центрально-Черноземный, Поволжский, Волго-Вятский, 
Уральский) наиболее подходящий тип строительства - бетонные понтоны, обладающие высокой плавучестью. 
Коттеджи могут располагаться вдоль берега, а могут - посередине водоема. 

Рисунок 3 Проект в Шотландии 

Рисунок 4 Дом на воде в г. Амстердам 
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Эта система используется по всему миру, она очень прочная и надежно удерживает понтон на своем месте, 
несмотря на колебания уровня воды. 

Стены при понижении температуры не промерзают, а по срокам службы не уступают кирпичным. 
Дома на сваях также приемлемы для центральной части России. Особенно, если говорить о телескопических 

сваях. В водохранилищах, недалеко от шлюзов, где часто меняется уровень воды (На Волге таких примеров 
много), телескопические шлюзы – отличный вариант решения проблемы строительства. Если сделать сваи 
выдвижными, а основание здания на понтонах, то будет обеспечено своевременное его приподнимание во время 
паводков, наводнений или ежегодных изменений уровня реки. В результате объект не будет намокать и 
прослужит намного дольше, а на уровне государства будет решена проблема ежегодного затопления части сел и 
городов. 

 

 
Также для центральной части России характерны и весьма приемлемы «плавучие дачи». Дома курортного 

варианта, летние дома для семейного отдыха: как правило, они используются преимущественно летом и по 
уровню комфорта не дотягивают до капитального жилья. Но все-таки, такое строение является превосходной 
альтернативой яхте или катеру. Путешествовать на плавдаче по воде можно с большим удобством. 

В Самаре создан центр по Производству поплавков (модулей плавучести), понтонов, причалов, причальных 
пальцев, плавдач, плавдомов и плавбань. И широко известен  Виктор Мачоган, который построил себе 
самоходную плавдачу по собственному проекту, с использованием специальных полиэтиленовых модулей 
плавучести и оцинкованной рамы из стальных профильных труб, и который успешно сдает её в аренду. 
Компания работает под слоганом: фундамент для жизни на воде, что означает, что в волжском городе есть, где 
заказать фундамент для дома на воде.[8]. В России есть и другие компании, работающие с «водной 
недвижимостью».  

В северной части страны (дальневосточный, северный, восточно-сибирский районы) применяются два 
варианта возведения фундаментов: не только на сваях, когда создаётся зазор между грунтом и основанием и 
обеспечивается естественная вентиляция мёрзлой поверхности, но и непосредственно на грунте. В последнем 
случае необходима высокая теплоизоляция, которая позволит сохранять грунт в естественном состоянии. Надо 
сказать, что сегодня достижения науки позволяют строить дома в любых условиях, даже на льдах. Плавучие 
дачи не очень актуальны на севере. Комары, дикие животные, таежные леса, глухие места, на многие километры 
нет населенного пункта. И плавучие дачи, плавучие турбазы  не увеличат туристическую привлекательность 
региона.  

Такой проект актуальнее и более выгодно смотрится в южной части страны. На Кавказе, в Ростовской 
области, Краснодарский край. На Дону, например, превосходный климат, живописные берега. Можно создать, 
например, целый комплекс плавучих турбаз. Как туристическую точку, как отличное место для отдыха, как 
местных жителей, так и гостей региона.  

На основе всех исследований был сделан вывод, что в РФ данный вид строительства имеет большие 
перспективы: это позволит создать дополнительное место там, где это стратегически необходимо; привлечет 
большой объем инвестиций в регион-инноватор; привлечет дополнительное число туристов, чем увеличит 
доходы региона, сделает возможным решение проблемы затопляемости земель.  

В таком регионе, как Самарский, реализация проекта реальна – главное преимущество – река Волга, река 
Самара и наличие широкой системы озер, каналов и водоёмов. Земли не хватает для строительства 
туристических, бизнес-, развлекательных объектов, да и дешеветь она не собирается.  

В связи с этим в работе был представлен ряд предложений для возможной реализации их в РФ: турбазы и 
гостиницы на воде; развлекательный комплекс воде с театром; концертный зал; бизнес-площадка.  

В качестве прототипа  и примера актуальности и жизнеспособности идеи разрабатывается проект 
строительства межвузовской научно-досуговой площадки на территории озера Самарского Государственного 

Рисунок 5 Самарское чудо - плавдача 
Мачогана. 
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Экономического Университета. На данном этапе, получено одобрение Администрации СГЭУ, создается макет 
будущей площадки, идет поиск инвесторов.  

Площадка станет точкой концентрации научной или культурной молодежной межвузовской 
активности. Будет сделан важный шаг к переориентации молодого человека от бесцельного 
времяпрепровождения, пассивной жизни и вредных зависимостей к активной межуниверситетской научной 
и культурной деятельности. Это даст пример и для других городов.  

Сама идея – инновационная. На территории региона ещё не распространено строительство подобных 
площадок, тем более на воде. Реализация нашего проекта повысит статус региона в сфере инноваций, 
создавая толчок для реализации молодежной активности Самарской области. Необычное расположение 

объекта (на воде) будет означать современность и готовность к инновациям нового поколения, кроме того, 
сэкономит площадь земли.  

Мы собираемся использовать понтонное основание. Основу  понтона составляет мощная деревянная рама, к 
которой крепятся бетонные поплавки. Сверху к раме крепится настил из террасной доски.  Древесные материалы 
конструкции ещё на заводе обрабатывается антисептиком, предохраняющим от гниения и горения 
гарантированно не менее 25 лет.  Корпус - легкий, на основе металлических конструкций (предположительно 
алюминия). Стены из гипсокартона. Такая технология широко используется, например, строительной компанией 
«Морской бриз», г. Санкт- Петербург.[9]Теперь престиж определяется не высотой здания, а его экологичностью 
и удобством. Самую большую опасность для окружающей среды крупных городов создают не автомобили, а 
здания. На их долю приходится около 45% выбросов газов в атмосферу. Новое поколение ученых, архитекторов 
и инженеров по всему миру пересматривают старые методы и предлагают совершенно новые строительные 
технологии, способные изменить образ жизни людей. Соответственно инновационное строительство должно 
удовлетворять требованиям эколгии. Традиционным для человеческого общества является потребительское 
отношение к природе. С древности хозяйственная деятельность человека неоднократно приводила 
к экологическим кризисам, достаточно вспомнить практику выжигания лесов для расчистки пахотных земель. 
Напротив, ответственное отношение к окружающей среде — показатель высокого развития цивилизации. 

Технический прогресс увеличивает возможности воздействия на окружающую среду, создавая предпосылки 
для возникновения новых крупных экологических кризисов. С другой стороны, он же расширяет возможности 
устранения создаваемых человеком проблем в этой сфере. Из этого следует вывод, что существует тройственная 
зависимость между воздействием на окружающую среду, уровнем экономического развития и уровнем развития 
гражданского общества. 

И действительно, главные страны-загрязнители в современном мире — это Китай, Индия и Россия, 
обладающие относительно высокоразвитой экономикой и отстающие в сфере развития демократических 
институтов. Страны, сумевшие эффективно минимизировать воздействие на окружающую среду — 
Великобритания, Франция, Германия, скандинавские государства, Канада, в которых высокий уровень 
экономического развития сочетается с высоким уровнем демократии. 

Если сравнивать ситуацию в России с Западом, то там власти очень сильно поддерживают 
экологическое строительство с помощью различных программ. В России этого нет, к сожалению.  

Рисунок 6 Эскизный проект межвузовской научно-досуговой площадки на территории 
Самарского государственного экономического университета. Архитектор Киселёва Дарья, 

архитектор ООО "Тримминг" 
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Единственный пункт, вокруг которого происходит хоть какое-то движение — это энергоэффективность 
жилья. И это не совсем вопрос экологичности — это, скорее, вопрос экологического следа, которое оставляет 
жилье на планете.  

Понятие экологичного образа жизни включает в себя много аспектов. Первый, связанный с сутью экологии 
как науки — ресурсосбережение. Дома это сбережение воды, электричества, тепла, система обращения 
с появляющимися бытовыми отходами.  

Экотехнологии и экологическое строительство точно так же основаны на идеях ресурсосбережения, только 
в более глобальном контексте. То есть рациональное использование ресурсов (не только полезных ископаемых, 
но и ресурсов растительного, животного мира) — это корень всего, к чему приписывается приставка "эко".  

Строительство на воде может и должно стать примером экологического строительства в нашей стране. 
Перенимая опыт европейских стран в области водного строительства, есть возможность понизить уровень 
негативного воздействия на окружающую среду, и минимизировать возможности экологического кризиса.  

 Поэтому предполагаемые для использования материалы – это  в основном обработанное дерево и 
деревосодержащие материалы (например, плиты из древесной стружки для утепления), металлический каркас – 
легкие, но прочные и долговечные [4]. 

Предложенные идеи актуальны также ввиду чемпионата мира, олимпиады и других событий масштаба 
страны и мира. Олимпийский медиацентр и еще девять объектов в Сочи должны получить сертификат BREEAM 
по требованию международного комитета. (Существует три основных системы экологической сертификации 
зданий: британская BREEAM, американская LEED, немецкая DGMB.) 
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Классическая утопия, представляя образ желаемого будущего как рациональную конструкцию, отрицает 
право человека на экзистенциальную свободу. Сытый и счастливый герой любой утопии не имеет право на 
самовыражение, духовные терзания, творчество, одиночество. Человек, живущий не так, как все, вызывает 
опасение и агрессию. Подобные отношения максимально конструируют ситуацию тотального отчуждения, 
которое достигает в утопии своей наивысшей формы. В результате, индивид теряет целостность, возникает 
«частичный человек», который ценится и ценит себя в качестве функции, оставаясь чуждым природе,  труду, 
другому человеку и самому себе. 
 

Счастье для всех, даром!  
И пусть никто не уйдет обиженным! 

Братья Стругацкие 
 («Пикник на обочине») 

 
Утопия как образ мышления представляет определенную фантазией автора социальную систему, в 

основе которой лежит неприятие существующих социальных порядков и противопоставление им других 
отношений, лучше соответствующих человеческим потребностям. Это мечта, которая становится идеалом, 
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разросшимся в строгую доктрину. Утопический метод мышления позволяет видеть жизнь не как набор 
случайностей, способных соединиться в открытую, саморазвивающуюся систему, а как единое целое, жестко 
детерминированный, четко организованный механизм. Утопии предлагают мир, герои которого, живут по строго 
заданным и неизменным правилам. Любое отступление от нормы, инакомыслие, скрытый или явный протест 
воспринимается как потенциальная опасность обществу в целом, грозящая полным разрушением.  

Многие критики в целостном характере утопии усматривают ее слабость. Так, французский теоретик 
Жорж Сорель, называет утопиями такие идеальные системы, которые возникли как продукт интеллектуальной 
спекуляции, оторванной от «живой» действительности и реального опыта. Однако «фантазии» одного века 
оказываются реальностью в другом, а изящные реформаторские проекты (как демонстрирует история), 
перенесенные в другую действительность, могут оказаться  безумием. Ланартин называл утопии 
«преждевременными истинами», Мангейм - предвосхищением общественного идеала, который способен 
осуществиться. 

Однако, не стоит забывать, что понятие совершенства сегодня качественно изменилось. И если в 
классической утопии нравственный идеал, как правило, первичен, а социальная организация вторична и служит 
цели – реализации самого наилучшего общественного устройства, то в более поздних вариантах утопии главное 
– разумная организация,  последовательное описание локализованного во времени и пространстве общества, 
построенного на основе альтернативной социально-исторической гипотезы, и организованного на уровне как 
социальных институтов, так и человеческих отношений. И, конечно, это общество гораздо совершеннее того, в 
котором живет автор. 

Миры, изображенные Янгом, Берджесом, Шекли имеют с реальностью одну общую черту – силу 
воздействия на умы читателей. Но дихотомия сильного и слабого может перевернуться (как в произведениях Г. 
Уэллса, где низшие социальные классы угнетают высшие). Ожидаемое утопистами прошлого «завтра», став 
сегодняшним днем, оказалось не столь безоблачным, более того, оно обернулось своей «темной» стороной. 
Отчуждение, разрушение среды обитания, ослабление моральных норм, распад социальных связей привели к 
идеализации «утраченного» мира, к мифологизации догосударственного общества, крестьянской общины, 
сельского уклада жизни. Так, У. Моррис в своей социалистической утопии «Вести ниоткуда, или Эпоха 
спокойствия» представляет объединения свободных, получающих истинное наслаждение от своего нелегкого 
труда ремесленников и земледельцев, для которых тяжкий труд не только потребность в творчестве, но и 
единственная форма самовыражения личности. При этом большое внимание уделяется вопросам восстановления 
разрушенной вредным  промышленным производством среды природного обитания.   

Любой утопист, как правило, видит слаженный коллективный труд одинаковых в своей правильности 
людей, где каждый чувствует себя частью значимого целого. Л. Менфорд, написав «Миф машины», представил 
модель будущего, как панораму далекого прошлого, где техническая рационализация представлена как 
универсальный процесс, подвластный только критерию эффективности. И его абсолютно рациональное, не 
знающее моральных «тормозов» общество «летит» по дороге прогресса навстречу гибели. 

Соблазн дожить до того времени, когда насытятся все, столь велик, что им с успехом подменяется всякая 
мысль о свободе и неповторимости каждого. У Мора, утопийцам запрещено передвигаться по стране, выезжать 
за границу, без пропуска от властей, они селятся в одинаковых в домах, где есть только необходимое, ходят в 
универсально сшитой белой одежде. У Кампанеллы, это уже недостаточная гарантия всеобщего равенства - 
залогом ее служит усердие инвалидов, не сидящих без дела. Совмещая приятное для себя с полезным для 
государства, они своеобразным путем достигают «гармонии» физического и умственного труда:  наблюдают и 
докладывают властям обо всем, что услышит и увидят. 

В романе «Путешествие в Икарию» (1840 г.) Этьенна Кабе, одежда шьется по образцам, установленным 
народным собранием. Все живут в одинаковых домах и едят в коммунальных столовых. Там есть свой 
«Госплан», определяющий на год вперед список предметов, выпускаемых для общего пользования. Для 
писателей существует цензурный комитет, решающий судьбы творчества, для журналистов 
общегосударственная газета с редакторами, избираемыми народом, вследствие чего они имеют право освещать в 
ней только мнение народа. Все книги, написанные до эпохи икарийского коммунизма, сожжены. 

В утопии Э.Беллами «Оглядываясь назад» (1888 г.) уже господствует военизированный труд - армия 
труда набирается из рекрутов, обязанных как рядовые, в течении трех лет, делать любую работу, а только потом 
выбирать занятие по душе. Нет ни продавцов, ни покупателей, ни денег - все выдается с общественных складов.  

Чем яснее вырисовывалось универсальное сытое будущее человечества, тем резче становилась грань 
между его защитниками и обличителями. Первые обосновывали и воспевали механизированный рай, вторые от 
сомнений переходили к мрачным прогнозам. Все более на первый план выступает идея власти избранных над 
массами.  

Появляется огромное количество антиутопий, где разум подчиняет себе природу, от которой не ждут 
милости, а существенная опора на мощную технику и подавление традиционных «человеческих» сторон жизни 
основываются на разработанных принципах управления массовым сознанием.  Социальная технология, 
поставленная на глубокую научную основу, служит осуществлению диктаторских принципов: перед кем 
преклониться и кому вручить свою совесть.  

Своеобразным итогом утопической традиции становится идея коммунистического переустройства мира 
в марксизме. У Маркса идеал общественного развития выстроен в «Манифесте Коммунистической Партии», 
планом коммунистического строительства и программой политической борьбы пролетариата. Утопия становится 
общественной практикой, обретая статус научного прогноза, жизненным ожидаем тех, кто привык 
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беспрекословно повиноваться, жаждущих «твердой руки». Подобная ситуация крайне благоприятна для 
возникновения деспотических режимов. Желание подчиниться, заинтересованность в выполнении приказов, 
страх не быть, как все, существенно влияют на возможность возникновения тоталитарных сообществ в 
реальности. 

Марксизм идеологически опирается на принцип примата разума в оценке социальных технологий. Разум 
позволяет выводить законы, по которым осуществляется практическая и общественная жизнь, политические 
отношения. Государство использует всю мощь для утверждения утопической идеологии в качестве единственно 
возможного мировоззрения. В сталинском варианте тоталитаризма марксизм стал идеологической основой 
партийно-государственного тоталитарного режима, в котором коммунистической партии, возглавляемой 
«вождем всех времен и народов», принадлежала ведущая роль лидера, прокладывающего путь в «светлое 
будущее». Понятие о путях достижения процветания нации варьировалось: в гитлеровских и сталинских 
казармах ставки делались то на войну, то на мирное строительство, с установками на прорыв, мобилизацию кад-
ров любой ценой.  

Для советского периода характерна последовательная ориентация на изменение сознания. И если в 
гитлеровской Германии реализовывались евгенические программы по очистке общества от «генетического 
мусора» с последующим физическим уничтожением «не правильных» (иных) членов нового прекрасного мира: 
евреев, коммунистов, душевнобольных, физически недееспособных; в Америке осуществлялась программа по 
насильственной стерилизации «худшей части» Нового Света – индейцев; то сталинский тоталитаризм ставил 
задачу полной трансформации человека в соответствии с  идеологическими  установками.   

С помощью общественного и индивидуального сознания, человек способен передать себя самого. Ничто 
не должно происходить бесконтрольно. Лишь обдуманное, осознанное, планомерное достойно существования. 
«Повышаясь, человек производит чистку сверху вниз: сперва очищает себя от Бога, затем основы 
государственности от царя, затем основы хозяйства от хаоса и конкуренции, затем внутренний мир - от 
бессознательности и темноты» [1]. 

Государство при помощи идеологии создает репрессивный аппарат управления массами, подавления 
отдельного индивида. Думающий, творческий, самодостаточный человек опасен для тоталитарного социума. 
Цель государства – воспитать «универсальных солдат», одинаково чувствующих и думающих существ. 
Уравнивая, усредняя, власть формирует однородную толпу, с единым доминирующим чувством – подчиняться! 
Функции управления тоталитарным обществом выполняют специальные организации, посредством 
идеологического насилия, физического террора, заставляя население жить в атмосфере постоянного страха. Как 
и в утопии, преступником объявляется всякий инакомыслящий. 

Тенденции преодолеть самодостаточность личности укореняются в области интеллектуальных занятий, 
науке, искусстве, призывы перейти к плановой работе на коллективистских началах, предполагает 
возникновение специфического типа духовности с доминантой классового над личным. Явно прослеживаются 
параллели с командной системой Оруэлла и Замятина, с присущим ей насилием громадного масштаба (слежка, 
публичные казни «инакомыслящих», насильственные операции на мозге для искоренения фантазии и т.д.), или 
более мягкой, основанной на манипулировании, чем на прямом насилии  системе О. Хаксли (обязательный для 
всех прием сомы - легкого наркотика, «творящего» иллюзии, ссылка тех, в ком «развилось самосознание», на 
дальние острова и т.д.).  

Опасность утопизма вообще и особенно его марксистского варианта остро ощущал великий русский 
философ С. Л. Франк. В небольшой статье «Ересь утопизма» он провел глубокий и тонкий анализ утопического 
сознания и его роли в общественном развитии. Утопизмом Франк называл не общую мечту об осуществлении  
совершенной жизни на земле, свободной от зла и страданий, а цель общественного движения, замысел, согласно 
которому совершенство жизни может и должно быть обеспечено неким общественным порядком или 
организационным устройством, он есть «замысел спасения мира устроенный самочинной волей человека,...цель 
которая здесь ставится невозможна не просто потому, что никакой идеал не осуществим в его абсолютной 
полноте и чистоте: она невозможна потому, что содержит в себе... внутреннее противоречие» [2].  

С точки зрения Франка, замысел утвердить господство добра посредством переустройства жизни 
порочен в своей сути. Порядок общественной жизни обеспечивается законами и принудительными нормами. 
Борьба со злом и нравственное совершенствование жизни, обуздание зла и сущностное искоренение зла - две 
разнородные задачи. Так как «…добро и зло силы духовные, и взращивание добра и сущностное искоренение зла 
возможны только в порядке духовного действия изнутри на человеческую волю или на душевный строй 
личности, то есть в порядке духовного воспитания, которое мыслимо только в стихии свободы и есть, в 
конечном счете, свободное самовоспитание…»[3]. Утопизм, предполагающий осуществить добро через 
общественный порядок, имеет имманентную тенденцию к деспотизму. Коммунистическую и социалистическую 
утопию Франк считает предельным случаем утопии вообще.  

Утопизм рассматривает жизнь общества как механическую рационализируемую схему. Реализация 
установки на принудительное переустройство жизни приводит к результатам прямо противоположным 
поставленным целям. Совершенство не только не достигается, напротив, расцветает зло и порок. Судьба 
утопизма - раковая диалектика вырождения добра в зло. Создать новый мир возможно только разрушив старый, 
который являлся препятствием для замысла устроителей, и каждый должен не только согласиться, но и 
способствовать перестройке, обеспечивающей разумную и блаженную жизнь.  

Вместе с тяготами и несчастьями человек лишается права на уникальность и единичность собственного 
«я», а право быть свободным приравнивается к праву быть несчастным. По убеждению В. Ф. Эрна, человек 
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свободен лишь той трансцендентальной свободой, возможность которой исключается рационализмом, любое 
другое освобождение иллюзорно. Свобода возможна только как духовный акт, как личностный поступок. Но в 
мире утопий нет личностей. Место личности занимает психологический механизм, включенный в систему 
универсальной необходимости. Индивид становится таким, каким он был сформирован, объекты его внешнего 
мира - немыми требованиями, и в «я» не остается ничего кроме пассивного повиновения этим требованиям. 
Подобно «нумерам из бутыли рефлексов» (Хаксли), такой человек способен хотеть лишь то, что получает и не 
хочет того, что получить не может. 

Социальные стереотипы утопий действенны не только для тоталитарных режимов. Современное 
западное, а теперь и российское общество потребления, прагматически ориентировано, рационально организовано, 
функционирует как рыночная система. Капитализм игнорирует высшие базовые ценности, абсолютизируя 
повседневные, обусловленные желанием людей жить лучше, позволяет каждому максимализировать свою пользу, 
осуществляя личные предпочтения. В этих условиях человек все меньше ставит перед собой нравственные задачи. 
Сегодня духовность общества ослабевает. Желание потреблять становится приоритетным, утверждается в качестве 
высшей общественной ценности и жизненной цели индивида. Вещь начинает олицетворять надежность, 
привлекательность, высокое положение в обществе. Нередко, человек покупает что-либо ненужное, желая 
соответствовать стандартам, выделяется из нижестоящих, по его мнению, групп, с помощью «символов 
престижа», свидетельствующих о его значимости, которые демонстрирует окружающим.  

Массовая коммуникация закрепляет в сознании общества образцы потребления, без которых жизнь 
человека представлялась бы ему неполной, а он сам – не имеющим достойного существования. Какое бы 
социальное положение индивид ни занимал в обществе реально, с помощью символов престижа он может 
«возвышаться» над другими людьми, не «быть», но «казаться» (Э. Фромм). Товар преподносится как средство 
достижения жизненного успеха, как предмет, который сам по себе имеет высокую ценность, и она 
автоматически переносится на его владельца, влияя на самооценку, порождая чувство ущербности у тех, кто не 
может себе позволить его приобрести. Лозунг «это дорого, но это качественно» заставляет многих думать, что 
покупаемая ими дешевая продукция некачественная, а стало быть, и они сами, очевидно, не вполне полноценные 
личности. Индивид подчиняет жизнь бессмысленной гонке за вещами, соответствующими, по его мнению, 
человеку, имеющему высокое положение в обществе. Реклама, моделирующая определенные социальные 
стандарты, стимулирует развитие производства, новых технологий, создание рабочих мест для потребителей, 
которые, зарабатывая, покупают снова и снова[4]. Возникает конвейерное производство социально-
психологических стереотипов - привычек, вкусов, оценок, форм поведения и восприятия – уничтожаются 
индивидуальные различия, штампуя людей с одинаковыми лицами и душами. 

В подобном обществе категорически запрещено быть не таким, как все, желать не то, что хотят другие, 
одиночество. Страданию, причиненному тем, что тебя оставили одного и все вокруг об этом знают, типично для 
жителя утопического общества и, по мнению Маргарет Мид, современного американца. Чувство вины, заданное 
общественной системой, усугубляется сознанием, что человек, поступающий по своему, обрекает другого на 
мучительное одиночество. «Как только американец захочет уютно устроиться один за обеденным столом, 
настроится пораньше лечь спать, или нерешительно наденет пальто, собираясь пойти в кино один, как перед ним 
возникают несчастные лица тех, с кем он мог бы провести вечер. Эти видения давят на него со всех сторон, так 
как провести вечер одному значит противопоставить себя законам общества, вести себя эгоистично; поскольку 
ты поступаешь так по своей воле, вечер может оказаться приятным, но поскольку это приятно, тогда 
вспоминается табу детства, такое поведение становится греховным, эгоистичным и даже жестоким… Быть не 
замужем, когда положено быть замужем, уехать в отпуск одному, прийти на вечер без спутника, обрекать себя на 
одинокий вечер дома или - чего и хуже быть не может - в полном одиночестве обедать в День благодарения - все 
эти повторяющиеся время от времени несчастья американец и называет одиночеством… Именно американцы 
больше всего склонны подвергать сомнению свои достоинства, когда рядом никого нет, кто мог бы убедить их в 
обратном. Они стремятся создавать постоянные возможности для контакта и общения… В большинстве своем 
американцы не могут долго оставаться одни, более того, когда кто-то предпочитает одиночество, то возникает 
подозрение, в своем ли он уме» [5]. Как похоже это на общество утопийцев «Дивного нового мира», где 
оставаться одному считается неприлично, а один из основополагающих лозунгов гласит: «Каждый принадлежит 
всем остальным»! 

Подобное общение, теряющее естественную органичность, индивидуальность и глубину, превращается в 
тирана личности. В коллективе личность лишена возможности побыть наедине с собой, полностью включаясь в 
одну из массовых групповых организаций. Причем, чем массивнее, монолитнее и результативнее по своим 
достижениям организация, тем в большей степени люди могут воспринимать себя ее неотъемлемой частью. Нет 
причин для страха перед жизнью там, где нужно  привыкнуть к «всеобщей воле», и где собственная 
ответственность за экзистенциально мучительное, метущееся существование поглощается коллективной 
ответственностью. И, разумеется, нет причин для страха перед жизнью там, где вместо природы, 
представляющей угрозу для человека,  выступает вторичная технонизированная реальность [6]. 

Коллектив провозглашает свою готовность обеспечить тотальную безопасность. В коллективе нет места 
для воображения (оно опасно); тут господствует рационализированная данность. Осуществляется присоединение 
индивида к надежно «функционирующему» целому, однако это не является единением человека с человеком. 
Существование человека в коллективе не равнозначно существованию человека в общении с другим человеком. 
Пространство личного «я» требует наполнения другим «ты», но в мире антиутопии нет личности. Там, где царит 
максимально рационализированная реальность, человек изолирован от осмысления человеческих 
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взаимоотношений, он стремится получить средства именно ради самих средств, стремиться следовать призыву 
вождей, получает удовлетворение, находясь в толпе людей, с которыми не связан никакими чувствами.  

Даже такие важнейшая ценностно-мировоззренческая ориентация личности как смерть перестает 
существовать для жителей утопического мира. «Каждый принадлежит всем», никому и в голову не придет 
рыдать из-за смерти одной человеческой особи. Прожив до 60 лет с молодым лицом и стройной фигурой, 
утопиец умирает так же, как и жил - беспечно. Ни он сам, ни окружающие его не хотят и не могут осознать 
невероятно значимую крайне важную неотвратимую действительность: она просто перестает для них 
существовать, а сама смерть рождает мимолетное любопытство. Утопийцы не способны пережить смерть как 
факт личностного бытия. Члены общества потребления стараются не думать о том, что отвлекает от привычного 
течения обыденности. «Время существует для них как чистая форма, а смерть - как внешний для субъекта 
предмет мнимо научных схем» [7]. Человек рождается и умирает рабом духа, неизменно счастливым в своем 
рабстве. 

Социальные стереотипы утопий неизменно присутствуют в нашем обществе, подобно зеркалу, 
отображая реалии повседневной жизни, и каждому обывателю стоит внимательнее приглядеться к отражению, 
задумавшись о самом себе и загадке всеобщего счастья. 
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Россия 
 

Аннотация 
В статье описываются современные методы представления и анализа социально-экономических данных 

с использованием «пространственных» (spatial) OLAP-систем. Для комплексного анализа в режиме «реального 
времени» муниципальных социо-экономических данных, привязанных к географическим объектам, предложено 
современное инновационное, недорогое в своем классе решение на основе широко распространённых, 
проверенных программных продуктов крупных изготовителей программного обеспечения. В настоящее время в 
академическом и бизнес-сообществе подобных решений пока нет. 
 

1. Введение. В настоящее время крупными государственными структурами и коммерческими компаниями 
достаточно активно используются современные системы поддержки принятия решений (постановка целей, 
планирование и поддержка принятия управленческих решений), обладающие, как правило, средствами 
предоставления пользователю агрегатных данных для различных пространственно-временных выборок из 
исходного набора в удобном для восприятия и анализа виде. Какие же современные технологии лежат в основе 
таких систем? К таким технологиям в настоящее время относятся OLAP, BI, GIS и ряд других технологий, обзор 
которых проводится в данной работе.  

2. OLAP-технологии. Под OLAP-технологиями (On-Line Analytical Processing) понимают технологии 
комплексного многомерного анализа данных. OLAP — это ключевой компонент организации хранилищ данных. 
Концепция OLAP была описана в 1993 году Эдгаром Коддом, известным исследователем баз данных и автором 
реляционной модели данных (см. E.F. Codd, S.B. Codd, and C.T.Salley, Providing OLAP (on-line analytical 
processing) to user-analysts: An IT mandate. Technical report, 1993). В 1995 году на основе требований, изложенных 
Коддом, был сформулирован так называемый тест FASMI (Fast Analysis of Shared Multidimensional Information — 
быстрый анализ разделяемой многомерной информации), включающий следующие требования к приложениям 
для многомерного анализа:  

• предоставление пользователю результатов анализа за приемлемое время (обычно не более 5 с), пусть 
даже ценой менее детального анализа;  
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• возможность осуществления любого логического и статистического анализа, характерного для данного 
приложения, и его сохранения в доступном для конечного пользователя виде;  

• многопользовательский доступ к данным с поддержкой соответствующих механизмов блокировок и 
средств авторизованного доступа;  

• многомерное концептуальное представление данных, включая полную поддержку для иерархий и 
множественных иерархий (это — ключевое требование OLAP);  

• возможность обращаться к любой нужной информации независимо от ее объема и места хранения.  
• OLAP-функциональность может быть реализована различными способами, начиная с простейших 

средств анализа данных в офисных приложениях и заканчивая распределенными аналитическими 
системами, основанными на серверных продуктах [1].  
Как правило, агрегатные функции в OLAP-системах образуют многомерный (и, следовательно, 

нереляционный) набор данных (называемый гиперкубом или метакубом), оси которого содержат параметры, а 
ячейки – зависящие от них агрегатные данные. Вдоль каждой оси данные могут быть организованы в виде 
иерархии, представляющей различные уровни их детализации. Благодаря такой модели данных пользователи 
могут формулировать сложные запросы, генерировать отчеты, получать подмножества данных [1].  

В ячейках OLAP-куба могут содержаться результаты выполнения иных агрегатных функций языка SQL, 
таких как SUMM, MIN, MAX, AVG, COUNT, а в некоторых случаях — и других (дисперсии, 
среднеквадратичного отклонения и т.д.). Для описания значений данных в ячейках используется термин summary 
(в общем случае в одном кубе их может быть несколько), для обозначения исходных данных, на основе которых 
они вычисляются, — термин measure, а для обозначения параметров запросов — термин dimension (переводимый 
на русский язык обычно как «измерение», когда речь идет об OLAP-кубах, и как «размерность», когда речь идет 
о хранилищах данных). Значения, откладываемые на осях, называются членами измерений (members) [2].  

Говоря об измерениях, следует упомянуть о том, что значения, наносимые на оси, могут иметь различные 
уровни детализации. Возможность получения агрегатных данных с различной степенью детализации 
соответствует одному из требований, предъявляемых к хранилищам данных, — требованию доступности 
различных срезов данных для сравнения и анализа. 

Современные системы OLAP поддерживают «историчность» любых измерений, кроме календарного, т.е. 
совмещают функции OLAP и хранилищ данных (Data Warehouse). Новейшая реализация OLAP от Microsoft: MS 
SQL Server 2012 Analysis Services. 

2. BI-технологии. Под BI-технологиями (Business Intelligence, бизнес аналитика) чаще всего понимают 
информационные технологии, созданные для помощи менеджеру в анализе информации о своей компании и её 
окружении. Термин Business Intelligence впервые появился в 1958 году в статье исследователя из IBM Ханса 
Питера Луна (англ. Hans Peter Luhn). Он определил этот термин как: «Возможность понимания связей между 
представленными фактами.» [3] Говард Дреснер (аналитик Gartner) определил «Business intelligence» как общий 
термин, описывающий «концепции и методы для улучшения принятия бизнес-решений с использованием систем 
на основе бизнес-данных».  

В настоящее время существует несколько вариантов понимания этого термина: 
• Бизнес-аналитика (в узком смысле) — это методы и инструменты для построения информативных 

отчётов о текущей ситуации (например, консолидированная отчетность, возникающая в задачах общего 
менеджмента). Эта информация может оказаться жизненно необходимой для принятия текущих 
управленческих решений. 

• Бизнес-аналитика (в широком смысле) — это инструменты преобразования, хранения, анализа, 
моделирования, доставки и трассировки информации в ходе работы над задачами, связанными с 
принятием решений на основе фактических данных. С помощью этих средств лица, принимающие 
решения, должны получать нужные сведения в нужное время [4]. 
Таким образом, BI в узком смысле является лишь одним из секторов бизнес-аналитики в широком смысле. 

Помимо отчётности туда входят инструменты интеграции и очистки данных (ETL), DWH или OLAP и средства 
DataMining [5]. Согласно второму варианту понимания этого термина, BI-технологии позволяют анализировать 
большие объёмы информации, заостряя внимание пользователей лишь на ключевых факторах эффективности, 
моделируя исход различных вариантов действий, отслеживая результаты принятия тех или иных решений. 

В 2011 г. появились методы анализа данных типа BIG Data на основе технологии Hadoop, которые можно 
отнести к BI в широком смысле [6], а первый стабильный релиз такой системы (Apache Software Foundation 
Hadoop) появился в конце 2011 г. В анализе данных типа BIG Data широко применяются методы Data Mining 
(Ителлектуального анализа данных), причем модель данных не определяется точно. 

3. GIS-технологии [7]. Под GIS-технологиями (GIS или геоинформационные системы) часто понимаются 
технологии компьютерного кодирования (ввода), сохранения, трансформации, анализа и отображения 
пространственно-распределенной информации об объектах и событиях. Первые ГИС были разработаны в 1950-х 
и 60-х годах, первоначально в гражданском секторе. В 1970-х и 80-х годах развилась сильная и активная ГИС-
индустрия.  

В настоящее время ГИС-технологии объединяют традиционные операции работы с базами данных, 
такими как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географического 
(пространственного) анализа, которые предоставляет карта. ГИС применяется в широком спектре задач, 
связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира, с осмыслением и выделением 
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главных факторов и причин, а также их возможных последствий, с планированием стратегических решений и 
текущих последствий предпринимаемых действий.  

Современная ГИС включает в себя пять ключевых составляющих:  
• аппаратные средства,  
• программное обеспечение,  
• данные,  
• методы обработки данных,  
• исполнители. 
Программное обеспечение ГИС содержит функции и инструменты, необходимые для хранения, анализа и 

визуализации географической (пространственной) информации. Ключевыми компонентами программных 
продуктов являются: инструменты для ввода и оперирования географической информацией; система управления 
базой данных (DBMS или СУБД); инструменты поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации 
(отображения); графический пользовательский интерфейс (GUI или ГИП) для легкого доступа к инструментам. 

Данные о пространственном положении (географические данные) и связанные с ними (геокодированные) 
табличные данные могут собираться и подготавливаться как самим пользователем, так и приобретаться у 
поставщиков на коммерческой или другой основе. В процессе управления пространственными данными ГИС 
интегрирует пространственные данные с другими типами и источниками данных, а также может использовать 
СУБД, применяемые многими организациями для упорядочивания и поддержки имеющихся в их распоряжении 
данных. ГИС хранит информацию в виде набора тематических слоев, которые объединены на основе 
географического положения. 

Современные ГИС могут работать с двумя существенно отличающимися типами данных – векторными и 
растровыми. В векторной модели данных информация о точках, линиях и полигонах кодируется и хранится в 
виде набора координат X,Y. Местоположение точки (точечного объекта) описывается парой координат (X,Y). 
Линейные объекты, такие как дороги, реки или трубопроводы, сохраняются как наборы координат X,Y. 
Полигональные объекты, такие как земельные участки и др., хранятся в виде замкнутого набора координат. 
Векторная модель особенно удобна для описания дискретных объектов и меньше подходит для описания 
непрерывно меняющихся свойств, таких как типы почв или доступность объектов. В растровой модели данных 
изображение представляет собой набор значений для отдельных элементарных составляющих (ячеек), оно 
подобно отсканированной карте или картинке. Растровая модель оптимальна для работы с непрерывными 
свойствами. Обе модели имеют свои преимущества и недостатки.  

Современные ГИС подразделяются на ГИС общего назначения и специализированные ГИС. ГИС общего 
назначения обычно выполняет пять процедур (задач) с данными: ввод, манипулирование, управление, запрос и 
анализ, визуализацию. Остановимся более детально на двух последних задачах, имеющих отношение к 
рассмотренным выше OLAP и BI-технологиям. 

Запрос и анализ. При наличии ГИС и географической информации можно получать ответы как на 
простые вопросы (Кто владелец данного земельного участка? На каком расстоянии друг от друга расположены 
эти объекты? Где расположена данная промзона?) так и на более сложные, требующие дополнительного анализа 
(Где есть места для строительства нового дома? Каков основный тип почв под еловыми лесами? Как повлияет на 
движение транспорта строительство новой дороги?). Ответы на поставленные вопросы выполняются с помощью 
запросов, которые можно задавать как путем выделения тех или иных объектов, так и посредством развитых 
аналитических средств. С помощью ГИС можно выявлять и задавать шаблоны для поиска, проигрывать 
сценарии по типу “что будет, если…”. Современные ГИС имеют множество мощных инструментов для анализа, 
среди которых наиболее значимы два: анализ близости и анализ наложения. Для проведения анализа близости 
объектов относительно друг друга в ГИС применяется процесс, называемый буферизацией. Он помогает 
ответить на вопросы типа: Сколько домов находится в пределах 100 м от этого водоема? Сколько покупателей 
живет не далее 1 км от данного магазина? Процесс наложения включает интеграцию данных, расположенных в 
разных тематических слоях. В простейшем случае это операция отображения, но при ряде аналитических 
операций данные из разных слоев объединяются физически.  

Визуализация. Для многих типов пространственных операций конечным результатом является 
представление данных в виде карты или графика. Карта - это эффективный и информативный способ хранения, 
представления и передачи географической (имеющей пространственную привязку) информации.  

ГИС тесно связаны с рядом других типов информационных систем. Хотя и не существует единой 
общепринятой классификации информационных систем, необходимо отличать ГИС от настольных 
картографических систем (Desktop Mapping), систем САПР (CAD), дистанционного зондирования (Remote 
Sensing), систем управления базами данных (СУБД или DBMS) и технологии глобального позиционирования 
(GPS). 

Примером наиболее распространенной ГИС, ставшей мировым промышленным стандартом, является 
ESRI ArcGIS, использующая технологии управления реляционными базами данных ESRI SDE (Spatial Database 
Engine), основанными на MS SQL Server. 

4. SOLAP-технологии. Естественным развитием OLAP, BI и ГИС-технологий для анализа и 
планирования «сверху-вниз» стала технология Spatial OLAP data engine, а рамках которой геоданные 
организованы в гиперкубы по нескольким иерархиям-измерениям (основная иерархия – географическая 
вложенность, затем следуют: организационное деление, иерархия временных отрезков, классификаторы и т.д.) 
[8]. Данные технологии активно развиваются в последнее десятилетие. Среди ведущих производителей 
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программного обеспечения, таких как ESRI, Microsoft, IBM, Oracle подобные решения только разрабатываются, 
хотя, например у GeoMondrian [9] уже реализованы технологии построения SOLAP-кубов. 

Какие же задачи могут быть решены при помощи SOLAP-технологий? 
Задача 1: Создание визуального интерактивного представления срезов данных аналитического куба в 

виде матриц (Matrix) или сводных таблиц (Pivot Table) и синхронизированного с ним фрагмента ГеоКарты для 
аналитического куба, у которого одно из измерений может быть отображено на ГеоКарте в виде вложенных друг 
в друга слоев (Shapes). Осуществление на фрагменте Геокарты интерактивного выбора уровня иерархии по 
принципу «сверху-вниз» и выбирать нужные слои карты (Shapes), задавая тем самым фильтр для сопряженной 
матрицы (Matrix). Изменение при интерактивной работе с Matrix-компонентом позиционирования и масштаба 
отображения Геокарты, выделение цветом выбранных слоев (Shapes), соответствующих активным в данный 
момент элементам матрицы (Matrix). Данная задача в настоящий момент решена в продукте SAS Enterprise BI 
Server [10], а также в продукте SpotOn Vantage Maps [11]. Кроме того, данная задача может быть решена с 
использованием платформы и технологий Microsoft SQL Server 2012 SSAS и  ESRI ArcMaps. 

Задача 2: Создание многопользовательской системы комплексного визуального анализа геоданных с 
функциями прокрутки от целого к частному и обратно (Drill-up и Drill-down) и визуальным отображением 
результатов многомерных (MDX) запросов к ГеоГиперкубу на ГеоКарте и (или) в сводных таблицах (Pivot Table) 
(в Matrix). В настоящее время существует решение данной задачи на базе некоммерческой SOLAP-системы, 
которая является первой попыткой коллектива энтузиастов создать полнофункциональную OLAP систему для 
работы с Геоданными. Geomondrian SOLAP Server ориентирован на комплексный анализ Геоданных в режиме 
реального времени. В качестве набора мер ГеоГиперкуба системы GeoMondrian могут быть  Геоданные 
(Geometry и Geography). Для отображения срезов и результатов MDX-запросов используется система PostGIS. 
Аналогичные решения также могут быть построены на платформе Microsoft SQL Server 2012 [12] и ESRI 
ArcMaps [13]. 

Задача 3: Вычленение из массива данных, входящих в аналитические кубы, мастер-данных (согласно 
методике использования аналитических кубов часть измерений (часто – это классификаторы) трактуются как 
мастер-данные.),152 управление мастер-данными комплексной системы визуального анализа геоданных на основе 
«бизнес-правил» и строгих процессов согласования изменений». Данная задача еще не решалась для SOLAP-
систем, но может быть решена с помощью технологии Microsoft SQL 2012 server MDS, появившейся в 2012 г. и 
позиционируемой как бесплатный компонент к Microsoft SQL 2012 Server. 

5. Заключение. Таким образом, в данной статье были описаны современные методы представления и 
анализа социально-экономических данных с использованием «пространственных» (spatial) OLAP-систем 
(SOLAP). Показано, что хотя в последние годы данное направление информационных технологий активно 
развивается, в настоящее время мало технологических решений, позволяющих решать задачи SOLAP-анализа. 
Для комплексного анализа в режиме «реального времени» социо-экономических данных, привязанных к 
географическим объектам, в работе предложено современное инновационное, недорогое в своем классе решение 
на основе широко распространённых, проверенных программных продуктов крупных изготовителей 
программного обеспечения, причем в настоящее время в академическом и бизнес-сообществе подобных решений 
пока не отмечено. 
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152 Мастер-данные (Master Data) или НСИ – совокупность постоянной и условно-постоянной информации, необходимой в ИС автоматизации 
бизнес-процесса. Бизнес-процессом, в рамках которого определена данная НСИ, может быть любой процесс обработки пространственно-
распределенной социально-экономической информации.Одна и та же информация может являться или не являться НСИ в зависимости от 
контекста ее использования. В самом процессе создания НСИ информация, являющаяся нормативно-справочной (например, классификатор 
ОКАТО т др.) для других процессов, собственно ни нормативной ни справочной не является. Система НСИ обеспечивает хранение, 
обработку и предоставление постоянной и условно-постоянной информации пользователям системы и предназначена для поддержания 
(больших) массивов данных в актуальном состоянии, обеспечению полноты, устранению ошибок, контролю целостности и 
непротиворечивости данных. Модификация хранимых в системе НСИ данных и их структуры допускается только экспертами системы. Все 
действия по модификации данных строго регламентируются. Пользователями информации выступают прочие ИС предприятия, получающие 
данные через заранее определенные интерфейсы. Исторически, системы НСИ появились в корпоративных хранилищах данных 
(DataWarehouse), являющихся источниками данных для OLAP систем, для поддержания корректности корпоративных справочников и 
классификаторов. 
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РОССИЯ 
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы возможности противостояния разрушительным кризисным 

ситуациям на основе дельного осмысления опыта взаимоотношений человека с недружественными 
проявлениями природы и необходимости формирования антикризисной управленческой культуры. 

Разнообразие, многоплановость и полисценарность  кризисов не может не поражать воображение 
исследователя. Даже беглое перечисление кризисных ситуаций, случившихся в мире в самое последнее время 
буквально на наших глазах, даёт впечатляющее представление о богатстве их проявлений.  

К кризисам мы относим прежде всего природные катастрофы самых разных видов (землетрясения, 
цунами, ураганы, сходы лавин, извержения вулканов, падение небесных тел и др.). Каждый из этих видов не 
только вызывается различными геофизическими причинами, но и подразделяется на подвиды с отличающимися 
друг от друга интенсивностью и характером протекания. Например, исследователи различают три типа цунами – 
просто цунами, сильные цунами и мегацунами. «Мы располагаем глобальной базой данных, в которой более 2,2 
тыс. цунамигенных событий за последние 4 тыс. лет. Большинство из них слабые и умеренные, несколько сотен 
сильных и около десяти крупнейших, когда волны пересекали океан и наносили ущерб на его противоположных 
берегах» [1, c. 20].  

Другой тип масштабных кризисных ситуаций – техногенные аварии, различающиеся по характеру и 
интенсивности антропогенного воздействия (человеческого фактора).  Это прежде всего аварии на атомных и 
гидроэлектростанциях, на воде, в небе и в космосе, на химических предприятиях; все они сопряжены с риском 
значительных людских и материальных потерь (достаточно вспомнить Чернобыль и Фукусиму). 

Нельзя пройти мимо чисто корпоративных (организационных)  кризисов (например, связанных с 
инновациями, когда ранее преуспевающая компания внезапно теряет свои позиции на рынке и несёт большие 
потери). Компания «Kodak» является идеальным примером великой компании, которая потерпела крах 
вследствие внедрения новой технологии – цифрового фото, хотя первые цифровые фотокамеры разработали 
именно специалисты «Kodak».  Эти камеры были дорогими и  громоздкими, а качество снимков на них не только 
не превосходило, но даже уступало плёночным камерам. Но когда началась гонка за снижение цены и 
приближение качества цифровой фотографии к качеству плёнки, компания Kodak не уделила должного 
внимания цифровой технике, посчитав, что у нее нет будущего. Несмотря на то, что главные конкуренты 
компании начали активно разрабатывать это новое направление, Kodak не усмотрела в этом потенциальной 
опасности и потеряла конкурентные преимущества.  

 Не менее интересны банковский и финансовый кризисы, затрагивающие не отдельные организации, а 
целые конгломераты (2008-й и последующие годы). Не стоит оставлять в стороне  кризисы, касающиеся 
функционирования государств и их взаимоотношений друг с другом (например, недавно отметивший 
пятидесятилетний юбилей карибский  кризис с его реальной угрозой ядерного конфликта или недавние события 
на арабском востоке).  

Внимательный читатель наверняка найдёт примеры кризисных ситуаций, не вписывающихся в 
набрасываемый перечень. Скажем, провал агентурной сети британского управления специальными операциями 
во Франции во время второй мировой войны, когда за короткое время немцами были арестованы сотни агентов 
[2], пандемия «испанки», свирепствовавшей в Европе в 1918 году, и др. 

Конечно, приведённый список далеко не полон, но мы и не стремимся перечислять здесь все возможные 
типы кризисов тем более, что типология, какой бы всеобъемлющей она ни была, создается не ради неё самой. 
Цель любой типологии – выявить общие характеристики интересующих нас явлений и попытаться создать их 
теоретическое видение; в данном случае, построить общую теорию кризисов.  

Интересно отметить, что при непредвзятом и внимательном изучении кризисных процессов прошлого и 
при всём их разнообразии (а мы исследовали более двухсот кризисов) возникает непреодолимое ощущение их 
поразительной схожести. Подобное наблюдается в живой природе: «С одной стороны, можно удивляться 
роскоши и разнообразию форм и проявлений земной жизни; с другой стороны, с таким же, если не с большим 
правом можно удивляться, сколь схематично однообразно устроена вся жизнь на земле, начиная от вирусов и 
кончая человеком» [3, c. 218].  
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Наличие общих признаков, характеризующих возникновение и протекание различных кризисных 
ситуаций и их научный анализ, позволяют надеяться на формулировку стратегических рекомендаций для 
предотвращения или уменьшения воздействия будущих кризисных ситуаций. 

Не ставя перед собой глобальных целей построения общей теории кризисов, мы сосредоточим своё 
внимание на кризисах, которые либо создаются в результате действий человека, либо оказывают воздействие на 
него. Такие кризисы – неизменный спутник человеческого сообщества: они  случались, случаются и будут 
происходить в будущем, при этом особенно разрушительные возникают, как правило, внезапно, нарушая, часто 
необратимым образом, сложившийся, привычный ход явлений и событий. Это неудивительно, поскольку любая 
сложная система, состоящая из огромного числа взаимодействующих элементов с многообразными, часто 
противофазными эволюционными тенденциями (интересами, если речь идет об антропо- или социогенных 
кризисах) изначально содержит в себе потенциальную возможность кризиса. Именно в таких системах и 
происходит подавляющее число кризисных ситуаций. 

Разумеется, антикризисная практика так или иначе существенно зависит от конкретных характеристик той 
или иной конкретной кризисной ситуации.  Но есть нечто, что все эти практики объединяет. Это антикризисная 
управленческая культура, необходимость формирования которой ощущается всё более остро. Такая культура 
позволит предпринимать управленческие действия, направленные на снижение негативных последствий 
кризисов, минимизации, насколько это возможно, человеческих и материальных потерь, а в отдельных случаях 
даже использовать кризис как трамплин для дальнейшего развития.  Например, один из старейших банков 
Японии Sumitomo Mitsui сумел использовать современный финансовый и банковский кризис «для того, чтобы 
нарастить свое присутствие на рынках других стран – в первую очередь, в Азии. В 2012 году он продолжает 
увеличивать выдачу кредитов» [4 c. 8].  

Исторически сложилось так, что значительная, если не большая часть человечества расселена там, где 
разрушающие проявления природы не столь уж и редки. Можно сказать, что природные катастрофы – старый и 
по-своему преданный спутник человека. Человек настолько давно живёт рядом с ними, что описания особенно 
крупных обнаруживаются в фольклоре самых разных народов [5, 6]. Масштабные кризисы совсем иного, не 
природного происхождения стали появляться значительно позже, по мере того как научно-технический прогресс 
становился всё более значимым фактором в жизни людей,  и вместе с ними росло антропогенное воздействие на 
природу. Поэтому в копилке природных проявлений накопилось достаточно много статистической информации, 
позволяющей сделать некоторые интересные выводы, особенно, если учесть, что по степени доступности 
сведений из открытых источников чрезвычайные по своему характеру природные катаклизмы заметно 
опережают кризисы, вызванные деятельностью человека. До середины двадцатого века антропогенные и 
техногенные кризисы по мощи и последствиям уступали природным катастрофам, однако опыт бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки и открытый в восьмидесятые годы феномен ядерной зимы показывают, что люди уже 
способны подобное отставание успешно преодолевать. Полезно заметить, что некоторые исследователи 
достаточно обоснованно усматривают за крупными техногенными катастрофами природные геофизические 
следы (Чернобыль, Саяно-Шушенская ГЭС, Фукусима). 

Отмеченные обстоятельства естественно подталкивают нас к осмыслению богатого опыта общения 
человека с природой, особенно в её крайних проявлениях, сформировавшего культуру поведения человека 
экстремальных ситуациях естественного характера. Наша Земля существует уже столько времени, что вполне 
естественно предположить: за её долгую историю случились все природные катаклизмы, и совсем новых 
ожидать не стоит. Так что человек в той или иной мере научился учитывать природное коварство и даже 
противостоять ему, временами весьма успешно. А вот всё более активные действия человека умножают 
сокровищницу кризисов и катастроф не только числом, но и новизной. Ярким примером такой кризисной 
новизны является землетрясение 1988 года в Спитаке. В своих воспоминаниях о работе спасатель Е. Буянов 
отмечает: «Невооруженным  глазом было видно, что строительство  домов   произведено  с   многочисленными  
нарушениями  СНИПов (строительных норм и правил). Плиты из трухлявого бетона трескались от удара ломом, 
они рассыпались  в мелкие обломки, когда их пытались поднять  зацепом строп крана за  тяги или прутья 
арматуры. Обычно железную  арматуру вырывало из  бетона,  крошащегося  подобно  легкой  штукатурке.  Из 
этого "песочного" бетона  на разных этапах производства было украдено более половины  цемента. Ясно,  что 
плиты  и  балки  "штамповали"  на заводах  в ускоренном режиме  с грубейшими  нарушениями технологии 
производства, без необходимой пропарки  и выдержки.  Такого рода "предпринимательство"  одних,  другим 
обошлось  ценой жизни,   крови,   тяжелых  увечий» [7]. Нецивилизованное поведение работников ДСК при 
строительстве домов в сейсмоопасной зоне и отсутствие действенного контроля над строительством значительно 
умножило число жертв этого землетрясения. А вот жителям Японских островов не приходит в голову экономить 
на сейсмической устойчивости строящихся зданий, равно как и не учитывать необходимость совершенствования 
систем оповещения жителей о приближающихся землетрясениях и цунами. 

Как научиться успешно справляться не только с последствиями непродуманных действий человека, 
нарушающих простые правила, сложившиеся ещё на заре нашей цивилизации, но и с тем сюрпризами 
технического прогресса, которых никогда ещё не было? Нам кажется, что именно развитие антикризисной 
культуры, когда антикризисные меры становятся естественными и неотъемлемыми во взаимоотношениях людей, 
способно помочь в разрешении этой очень непростой проблемы.  

Развитие современной науки и технологий позволило заметно продвинуться по пути прогнозирования 
природных кризисных ситуаций (имеется в виду прежде всего развитие технических средств мониторинга и 
методология компьютерного моделирования на основе применения математических моделей), хотя точности 
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прогноза, достаточной для практических целей, пока достичь не удалось. Впрочем, вполне возможно, что этого 
нельзя получить принципиально. Предсказывая возможность цунами, урагана или землетрясения, мы вряд ли 
когда-либо сможем точно (и достаточно рано, чтобы успеть подготовиться!) локализовать явление по месту и 
времени, дать реальную оценку масштаба и интенсивности прогнозируемого явления, его влияния на другие 
кризисные ситуации. Обсуждая особенности прогнозирования опасных природных явлений, важно отметить, что 
нужно уметь предсказывать сам факт возникновения такого явления и оценивать, какой интенсивности развития 
оно достигнет, если будет иметь место. Кроме того, особо опасные проявления природы являются не просто 
экстремальными состояниями некоторых показателей, а очень редкими состояниями. «Только так они могут 
приводить к гибельным последствиям, поскольку за период эволюционного развития социумы давно 
приспособились к состояниям природы, являющимся регулярно повторяющимися экстремумами» [8, c. 98].  

Вследствие того, что вероятность кризиса с катастрофическими последствиями чрезвычайно мала, не 
очень велика и вероятность его успешного прогнозирования в указанном нами выше смысле. Отсюда 
естественно возникает гипотеза об обязательной необходимости избыточных технологических и управленческих 
решений (например, построение избыточно устойчивых зданий в сейсмоопасных районах, избыточно 
устойчивых дамб в кризисогенных зонах и т.п.) для успешного противостояния кризису и снижения негативных 
последствий. Здесь напрашивается аналогия с принципом избыточной защиты фигуры или пункта в шахматной 
борьбе, сформулированным гроссмейстером А.Нимцовичем: «Собственные стратегически важные пункты 
необходимо защищать с избытком (другими словами – защищать в большей мере, чем того требует количество 
нападений)» [9, с. 206]. Кроме того контакт между защищаемым пунктом и фигурами, «осуществляющими 
избыточную защиту, способствует как усилению самого пункта, заблаговременно защищая его от возможных 
атак, так и повышению значения фигур, осуществляющих защиту этого пункта, ибо в нем они черпают новые 
силы» (там же, с.269). Пользуясь этой аналогией, можно утверждать, что проведение избыточных 
управленческих мероприятий, позволит не только предотвратить (или, по крайней мере, существенно снизить) 
последствия надвигающегося кризиса, но и, возможно, усилит позиции системы в быстро меняющемся мире. 
Конечно, проведение подобных мер связано со значительными материальными затратами и особенно 
обременительно в условиях постоянного недостатка ресурсов, однако посткризисный анализ на большом 
количестве примеров показывает, что наличие даже небольшой «избыточной защиты» позволило бы 
предотвратить значительно большие материальные (да и человеческие) потери. Более подробно мы надеемся 
поговорить об этом в наших следующих работах.  

Впрочем, здесь, как и практически во всех областях человеческой деятельности,  действует грустная 
закономерность, заключающаяся в том, что людям, в том числе входящим в высшие управленческие структуры, 
не свойственно учиться на исторических примерах, вести себя цивилизованно. Гораздо привычнее  ещё и ещё раз 
наступать на одни и те же грабли. 

Однако вернёмся к проявлениям природы. Наиболее прогнозируемыми кризисными ситуациями являются 
ураганы и торнадо, извержения супервулканов и падения астероидов. По нашему мнению, конкретные 
количественные характеристики здесь весьма и весьма приблизительны. Наиболее важным является 
ранжирование кризисных ситуаций с точки зрения возможности их прогнозирования. Что касается ураганов 
(циклонов), то ученые, используя снимки со спутников, могут видеть процесс их формирования, но поскольку 
модели атмосферных явлений, незначительно отличающиеся по начальным условиям дают существенно разные 
прогнозы, касающиеся их дальнейшего движения, совершенно точный прогноз о пространственно-временной 
локализации их главного удара представляется практически невозможным. Лучшее на сегодня решение состоит 
в использовании «ансамблевого прогноза», учитывающего среднее значение из различных предсказаний.   И 
хотя циклоны очень часто наносят огромный ущерб, своевременное предупреждение позволяет, как правило, 
избежать самого худшего. 

Гораздо труднее предсказать поведение плотного сгустка энергии торнадо. Несмотря на 
заблаговременные предупреждения, 305 торнадо, прокатившихся по территории США в апреле 2012 года, убили  
более 300 человек. Возможно менее, чем ураганы и торнадо, предсказуемы пандемии, вроде вспышки свиного 
гриппа в 2009 году, однако, заблаговременность предсказания здесь существенно выше – не несколько дней, а от 
нескольких недель до нескольких месяцев. «Изучение экосистем позволило получить фундаментальные 
представления о предвестниках критических переходов (точек невозврата)» [10, с. 36]. При этом 
заблаговременность предсказания может колебаться от нескольких недель до нескольких лет. Заметим, что если 
мы рассматриваем два этих важнейших фактора – вероятность прогноза и его заблаговременность в комплексе, 
то можно сказать, что рассмотренные выше кризисные ситуации (ураганы и торнадо,  пандемии, экологические 
кризисы) находятся достаточно близко друг к другу. Совершенно другие характеристики имеют наводнения, 
лесные пожары и землетрясения. При этом, лесные пожары находятся в несколько лучшем положении, 
поскольку хотя прогноз их пространственной локализации крайне затруднителен, заблаговременность 
предсказания общей пожароопасной ситуации может составлять несколько недель.   Хуже всего дело обстоит с 
землетрясениями: лучшее, на что мы способны, – оповестить людей, когда землетрясение уже началось. В свете 
сказанного, не может не вызывать определённого недоумения решение итальянского суда, приговорившего  
шестерых сейсмологов к тюремному к заключению за недооценку риска землетрясения, произошедшего в 2009 
году. Жертвами стихийного бедствия, разразившегося в окрестностях города Аквилы, стали тогда 309 человек 
[11]. 

 «В поисках предвестников катастрофы сейсмологи указывают на самые разные явления: учащение 
небольших подземных толчков, изменения локальных электрического и магнитного полей, выход 
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радиоактивного газа радона из трещин земной коры. Проблема, однако,  в том, что эти признаки меняются от 
землетрясения к землетрясению. Так что до заблаговременного предсказания еще очень далеко. Служба раннего 
оповещения о землетрясениях Японского метеорологического агентства, запущенная в 2007 году использует в 
своей работе сеть сейсмографов, покрывающую острова архипелага. Когда 11 марта этого (2011, авторы) года на 
северо-востоке Японии случилось мощное землетрясение, уже спустя несколько секунд  после его начала 
автоматическое предупреждение появилось на экранах телевизоров и мобильных телефонов. Оно поступило за 
60-90 секунд до сейсмических волн и спасло многих людей. К сожалению, его оказалось недостаточно, для 
десятков тысяч людей, оказавшихся на пути волны цунами, пришедшей полчаса спустя» [10, с. 34].  

Вместе с тем, стоит отметить, что пространственно-временная локализация и интенсивность 
землетрясений вряд ли может быть  предсказуема с точностью необходимой для проведения эффективных 
управленческих мероприятий. Здесь хочется подчеркнуть принципиальное отличие вероятности возникновения 
кризисной ситуации   от вероятности (возможности) её прогнозирования (предсказуемости).   

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что типология кризисных ситуаций по шкале «вероятность 
предсказуемости, заблаговременнность» должна служить компасом для принятия решений с точки зрения 
объёма и своевременности технико-управленческих мероприятий по защите от губительных последствий 
кризисных ситуаций. Чем ниже на этой шкале располагается возможная кризисная ситуация, тем более 
избыточным и заблаговременным должен быть комплекс соответствующих  мероприятий. 

Осмысление неисчерпаемого опыта не всегда простых взаимоотношений человека и природы способно 
внести существенный вклад в формирование антикризисной культуры. Однако на этом пути возникает 
множество преград, главная из которых – игнорирование опыта этого тысячелетнего общения. Природные 
катаклизмы происходили, происходят и будут происходить. Понимая это, люди, живущие в  самых разных 
районах Земли,  научились улавливать даже слабые сигналы раннего предупреждения о надвигающихся угрозах 
и дельно учитывать их. Изучение конкретных кризисов (техногенных, антропогенных, социогенных, 
экологических и др.) показывает, что во многих случаях отрицалась сама возможность кризисных явлений; при 
этом приводились самые разные доводы [12, c. 46-48]. Сигналы раннего предупреждения – эти неизменные 
предшественники надвигающихся кризисов часто вообще не принимаются в расчёт, даже самые явные. 
Довольно широко распространено мнение, что кризисы, случившиеся по вине человека, поддаются контролю и 
вполне успешному разрешению. Справедливости ради нужно сказать, что такие примеры есть, хотя и немного. 

Многое говорит о том, что особенно рассчитывать на руководителей верхних уровней управления в этом 
вопросе вряд ли разумно. Более плодотворный путь – подготовка высококвалифицированных кадров для 
управления в условиях кризиса. Как считает  С. Финк: “A proficient student of crisis management should be able to 
successfully manage a crisis in any industry group in the same way a skilled student of higher mathematics should be 
able to solve a tough problem that (s)he never seen before»  [12, p. x].  

Авторы статьи, обучаясь в Московском университете, получили в своё время математическое 
образование. Поэтому нам кажется уместным остановиться на затронутом Финком важнейшем вопросе 
формирования у будущих математиков математической культуры чуть подробнее.   

Говоря о математической культуре мы подразумеваем  прежде всего определенную дисциплину 
мышления, которая в той или иной мере формируется при изучении математики.  Эта дисциплина включает в 
себя,  во-первых, стремление к максимально возможной, в рамках исследуемой ситуации, точности при 
формулировке проблемы, без которой вряд ли можно надеяться на структурированное её обсуждение и 
эффективное решение. Во-вторых, это стремление к максимально полному, в рамках возможного, обоснованию 
решения  поставленной проблемы.  Это обоснование,  разумеется,  не обязательно должно состоять лишь из  
цепочки  строго логических аргументов,  однако, владение математической культурой, по нашему мнению, 
позволит, по крайней мере, избежать не только порочного круга, но и введения аргументов ad hoc, часто 
используемых в обыденном дискурсе.   И, наконец, в третьих, определенный уровень математической культуры 
формирует способность алгоритмического планирования мышления и действия, что включает в себя не только 
разработку пошагового решения стоящей перед индивидом теоретической или практической проблемы, но и 
умение оценивать длительность реализации алгоритма и его сравнительную сложность, что, в свою очередь, 
является очень важным при оптимизации тех или иных процедур в самых различных сферах деятельности. 

В процессе обучения математике у человека формируется определенный уровень математической 
культуры, который, относительно независимо от конкретных математических познаний, подспудно, но, 
достаточно действенно, влияет на выбираемые будущим специалистом алгоритмы мышления и действия. 
Подобно этому,  формирование у студента антикризисной культуры, владение которой, наряду с конкретными 
управленческими эвристиками и технологиями, обеспечит ему конкурентные преимущества на быстро 
меняющемся рынке труда должно стать важной целью управленческого образования. 

Сформированная в процессе обучения на факультете управления антикризисная управленческая культура 
позволит выпускникам постепенно изменить сложившееся в большинстве организаций неконструктивное 
отношение к возможным кризисам и со временем добиться того, что более эффективные и своевременные 
действия будут необходимо предприниматься во всех звеньях организации и на всех стадиях кризиса. Это одна 
из важнейших задач подготовки управленческих кадров в университете. И  изучение и осмысление с 
управленческих позиций возможности  предсказания природных катастроф и заблаговременности этого 
предсказания, успешного противостояния природным кризисам и снижения негативных последствий нужно 
рассматривать как важный вклад в формирование антикризисной культуры. 
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Аннотация. В работе рассмотрены изменения характера кризисных явлений в условиях сложного социума: 
трансграничность, транссистемность, мутация, текучесть, катастрофичность и гипертрофированность. Автором 
проанализированы новые подходы к кризисному управлению и предложены ключевые направления расширения 
антикризисной самоорганизации гражданского общества путём повышения его информациональности. 

1. Кризисные тенденции в сложном социуме. Концепция сложного социума, которая разрабатывается 
российским социологом С.А. Кравченко [1], базируется на междисциплинарной теории сложности, 
предполагающей нелинейность, «порядок из хаоса» [2], самоорганизацию и эмерджентность системных 
компонентов. Инициатором «поворота сложности» [3, p. 17-38] в социологии является британский учёный Дж. 
Урри, создавший интегральную социологическую теорию сложности, которая не сводится к простому 
применению физических законов для социального мира, а логически связана с социальными процессами 
глобализации, космополитизации и рефлексивной модернизации. На сегодняшний день кризисы являются не 
столько исключительными явлениями, сколько «хроническими болезнями современного глобального мира» [4, p. 
ix].  

В условиях глобализации современные кризисы приобретают транснациональный, а иногда и глобальный 
характер. Речь идёт как о системных кризисах (экологических, экономических, социальных и политических), 
преодоление которых требует объединения усилий на наднациональном уровне, так и о ситуационных 
кризисных явлениях (последствия вирусных заболеваний, аварий на технических объектах, конфликтов также 
распространяются далеко за пределы места их зарождения). 

Другое свойство новейших кризисов – их транссистемность. «Потенциальные бедствия будущего будут 
обусловлены межсистемным взаимодействием. <…> Различные системы могут воздействовать друг на друга и 
генерировать более серьёзные системные потрясения» [3, p. 44]. Кризисные явления, такие как, например, 
крушения финансовых рынков, террористические акты или климатические изменения, могут наносить удар 
одновременно по нескольким системам функционирования общества, первопричина подобных кризисов также 
носит транссистемный характер.  

Под мутацией кризисов мы понимаем образование новых сложных форм за счёт комбинаций кризисных 
элементов. Среди новейших видов кризисов в работах учёных анализируются:  

• транссистемный социальный излом [5, p. 24-30]; 
• социально усиленные кризисы и бедствия [5, p. 33-35]; 
• углеродный кризис [3, p. 150; 6]; 
• эконасилие [7;8].  
Перечисленные новые виды кризисов являются лишь некоторыми примерами гибридных формаций, 

возникших в процессе мутации кризисов. Нелинейная мировая динамика способствует возникновению других 
сложных кризисных явлений. 

Текучесть – метафора британского социолога З. Баумана, предложенная им в качестве характеристики 
таких свойств современных социальных явлений как постоянное движение и изменение формы по аналогии с 
жидкостью [9]. Мы считаем возможным использовать данный термин по отношению к современным кризисам. 
Под текучестью как характеристикой кризисного явления мы понимаем его возможность перетекать в новые 
формации. В условиях возрастающей сложности разрешение кризиса часто приводит к новым проблемам, 
которые, в свою очередь, провоцируют новый кризис.  

Под катастрофичностью как характеристикой современных кризисов мы понимаем их колоссальный 
разрушительный потенциал, вплоть до уничтожения человечества. Эта тенденция нашла отражение в научной 



759 

литературе и массовом сознании на рубеже тысячелетий в форме «нового катастрофизма» [10, p. 37-39] и 
«апокалиптической культуры» [11, p. 194-199]. Если в научном исследовании философа Дж. Лесли, 
опубликованном в 1996 году, риск гибели человечества оценивался в 30 процентов [12], то уже в датированном 
2004 годом анализе учёного из Кембриджского Университета М. Риса шансы цивилизации на выживание или 
уничтожение в XXI веке сравнялись [13]. Подобные мрачные предостережения связаны, прежде всего, с 
деструктивной деятельностью самого человека.  

И наконец, гипертрофированность как черта современных кризисов несёт в себе двойственное значение. 
При формулировке специальных терминов «гипер» используется как «приставка, обозначающая чрезмерную 
степень качества и одновременно его мнимость, болезненную преувеличенность. <…> Значение «гипер» можно 
разложить на значения двух приставок: «супер» и «псевдо» [14]. Таким образом, под гипертрофированностью 
мы предлагаем обозначить, с одной стороны, тот факт, что новейшие кризисы могут приобретать настолько 
сложные формы и широкий масштаб, что сложно дать им простую и однозначную характеристику. Такие 
«чрезмерные» кризисы являются гиперкризисами. С другой стороны, в современных условиях переизбытка 
некачественной информации и наличия возможностей манипуляции общественным мнением при помощи 
традиционных и новых медиа, есть вероятность возникновения псевдокризисов, которые, впрочем, также несут 
реальные социальные последствия.  

2. Новые подходы к кризисному управлению. Новый взгляд на общество и происходящие в нём 
кризисные процессы в XXI веке привёл к возникновению новой междисциплинарной парадигмы кризисного 
управления, основанной на теории сложности. Авторы данного подхода, американские учёные Д. Джилпин и П. 
Мёрфи, ратуют за переход от традиционной стратегии уменьшения сложности в период кризиса к новой 
стратегии «впитывания сложности», которая предполагает «принятие стремительных изменений и возможность 
вырабатывать множество возможных ответных реакций» [15, p. 173].  

«Подход, основанный на сложности, рассматривает в качестве основной цели кризисного управления 
трансформацию, а не восстановление предкризисного статуса» [16, p. 689]. Теория сложности учитывает 
постулат стрелы времени, который подразумевает необратимость изменений и невозможность восстановления 
статуса quo. Впитывание сложности предполагает перманентное изменение, динамику, гибкость, обучение, 
развитие и самоорганизацию на всех стадиях кризиса, в том числе до его начала и непосредственно в процессе, а 
не только после его завершения.  

Эксперты предлагают «три взаимосвязанные адаптивные стратегии» [16, p. 688] для реализации данного 
механизма:  

1) постоянный мониторинг изменений физической и социальной среды;  
2) поддержка взаимоотношений в динамически развивающихся социальных сетях как внутри, так и вне 

формальной организации;  
3) развитие способности гибко изменяться в зависимости от новой информации, знаний, целей и 

отношений.  
Таким образом, комбинация данных стратегий формирует возможность поливариантной, нелинейной 

реакции на изменяющуюся среду. 
Теория сложности призывает рассматривать зарождение кризиса не в рамках линейной причинно-

следственной связи, а через призму аттракторов, представляющих собой «устойчивое состояние системы, 
«притягивающее» к себе всё множество её траекторий: при попадании в сферу аттрактора система начинает 
эволюционировать к этому устойчивому состоянию» [17, с. 27]. Кризис может быть вызван различными типами 
аттракторов. 

Во-первых, кризис могут спровоцировать регулярные (устойчивые) аттракторы, наиболее 
распространёнными из которых являются точечные аттракторы и предельные циклы. В социальных системах 
примером таких аттракторов являются действия, которые осуществляются постоянно (точечный) или 
периодически (предельный цикл). Таким образом, кризис может быть вызван имманентно присущими 
социальной системе дисфункциональными практиками.  

Во-вторых, кризис может быть связан с влиянием нерегулярного (сложного) аттрактора, который 
представляет собой «непостоянное, непредсказуемое и неправильное поведение, которое в конечном итоге 
выходит из-под контроля, вышвыривая систему из текущей траектории» [15, p. 37]. В социальных системах 
нерегулярный аттрактор может быть представлен в форме различных «пусковых механизмов кризиса или 
противоречий, которые доводятся до точки кипения, пока не выливаются в серьёзный конфликт, угрожающий 
репутации или даже существованию организации» [15, p. 37]. В качестве примера воздействия сложного 
аттрактора можно привести также описанный экспертами по кризисам Т. Кумбсом и Ш. Холлэдэй «эффект 
липучки», который производит негативная репутация: «она притягивает и прицепляет дополнительные 
репутационные потери» [18, p. 335]. Таким образом, волна компрометирующей информации не всегда является 
целенаправленной кампанией по дискредитации. Она также может быть следствием самоорганизации 
информационных потоков. Однако отличить управляемый «слив» компромата от влияния «эффекта липучки» 
сложного аттрактора можно, проанализировав качественные и количественные характеристики информации при 
помощи технических средств. 

И наконец, странный аттрактор, «чей фазовый портрет представляет собой некоторую ограниченную 
область, по которой происходят случайные блуждания» [17, с. 27], также может быть причиной кризиса. В 
социальных системах странный аттрактор представлен в форме, на первый взгляд, разрозненных интеракций, 
действий и событий, которые затем непредсказуемым образом объединяются в единый паттерн - из хаоса 
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зарождается некий порядок. В качестве примера Д. Джилпин и П. Мёрфи приводят ущерб от кризиса коровьего 
бешенства, который также затронул и компанию «Кока-кола», не имевшую к нему прямого отношения, ведь 
компания не производит ни говядину, ни корм для животных. Однако странным аттрактором явился рост общего 
беспокойства по поводу искусственности пищевых продуктов [15, p. 38].  

Важность коммуникаций и поддержания отношений сама по себе не является чем-то новым для 
кризисного управления, однако концепция сложности предполагает отсутствие чётких границ между 
организацией и её окружением и соответственно, между внешними и внутренними коммуникациями – сетевые 
взаимодействия связывают всё воедино. 

Парадигма сложности предполагает переход от формализованных коммуникаций с целевой аудиторией к 
личностному взаимодействию в формате социальной сети. «Сбор информации через персональное 
взаимодействие с людьми, которые напрямую контактируют с представителями различных заинтересованных 
групп, лично сталкивающихся с реальными или потенциальными проблемами, предоставляет набор 
контекстуальных сигналов, повышает гибкость восприятия информационных форматов и диалогического обмена 
мнениями, а также может одновременно усилить и расширить социальные связи как внутри, так и вне 
организации» [15, p. 132]. Как подчёркивают Д. Джилпин и П. Мёрфи, «альтернативный подход заменяет 
кодифицированную информацию персональными сетями личных взаимоотношений, в которых люди достигают 
координации путём разделения убеждений и ценностей» [15, p. 161]. Это позволит в конечном итоге преодолеть 
«риски дегуманизации человеческих отношений» [1, с. 98] и описанные Ю. Хабермасом кризисы легитимности 
социальных структур, вызванные их отчуждением от жизненных миров людей [19, c. 365].  

Однако если Ю. Хабермас убеждён в необходимости «консенсуса, который в конечном счёте покоится на 
авторитете лучшего аргумента» [20, c. 618], то в сложном социуме консенсус не только труднодостижим, но и не 
всегда функционален, поскольку стремление к формальному консенсусу в качестве самоцели может 
способствовать игнорированию скрытых рисков. Именно перманентный диалог и учёт множества перспектив 
содействует формированию гибкой устойчивости в случае непредвиденных кризисных ситуаций. Сложность 
предполагает, что «любое событие, происходящее в организации или за её пределами, может быть 
интерпретировано по-разному, в зависимости от различных интересов, а соответственно, каждое событие 
«содержит» в себе несколько значений одновременно» [21].  

Для принятия решений в условиях повышенных рисков требуется наличие «адвоката дьявола» - 
структуры, которая, должна находить все возможные аргументы против принятия решения и озвучивать даже 
маловероятные риски. Данная дискуссия может происходить, например, между двумя независимыми 
экспертными группами. Сформированный по итогам документ будет обладать сложностью и неоднозначностью, 
поскольку безупречно правильное решение по сложным вопросам невозможно, однако поможет организации или 
отказаться от решения, или найти аргументы в случае самых невероятных конфликтов и кризисных ситуаций в 
будущем. 

Динамический тип мышления в терминах рисков и кризисов предполагает новое понимание 
организационной культуры. Если в традиционном значении она представляет собой «идентифицируемую, 
измеримую переменную, которой можно манипулировать в зависимости от необходимости, в том числе в 
качестве средства преодоления (подавления) конфликта и несогласия», то в сложном социуме это 
«парадоксально идентифицируемая и в то же время динамичная черта, постоянно находящаяся в потоке, смесь 
множества конфликтующих голосов, постоянно создаваемая и воссоздаваемая через микроинтеракции и 
ежедневное поведение, как внутри, так и вне организации, а также поверх организационных «границ» [15, p. 
108]. 

Среди методов формирования динамического мышления - симуляции и тренинги, которые становятся 
особенно востребованными в условиях развития играизации как нового типа рациональности. Как отмечает С.А. 
Кравченко, «сущностной характеристикой играизации как рациональности является то, что она органично 
основана на случайности, что, подчеркнём, адекватно современному процессу увеличения динамической 
сложности» [1, с. 142]. Тренинг как играизационная практика основан на теории экспериментального обучения 
социального психолога Д. Колба [21]. Цикл Д. Колба включает в себя 4 стадии: непосредственный опыт; 
наблюдение и рефлексию; формирование абстрактных концепций и моделей; активное эксперементирование. 
Особенностью тренинга как метода обучения является то, что знание не столько передаётся от тренера к 
ученикам, сколько естественным образом зарождается в процессе игровой коммуникации. Тренинг всегда 
представляет собой ещё и эксперимент, в результате которого тренер сам также приобретает новое знание. 
Нестандартные играизационные практики подготовки к кризисным ситуациям наиболее адекватны реалиям 
сложного социума. 

Процесс обучения, основанный на понимании и осмыслении различных и часто противоречивых 
информационных потоков, в условиях сложности осуществляется не на посткризисном этапе, а перманентно, в 
том числе непосредственно в период преодоления кризиса. Природа кризисного управления в условиях 
сложности расширяется, осуществляется переход от информационного управления к управлению знанием, 
которое включает в себя, помимо информации, также ценности, опыт и культуру. Управление знанием – это 
более сложный процесс, поскольку знание рассеяно между акторами, оно не бывает полным, его сложнее найти, 
им сложнее поделиться, чем информацией. Знание амбивалентно, оно является одновременно 
«концентрированным и рассеянным, закодированным и ясным» [16, p. 686]. Основанная на управлении знанием 
кризисная коммуникация осуществляет переход от распространения информации к практике символического 
управления, в котором ценности имеют большее значение, чем факты. В условиях сложного общества 
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информированность освобождает место профессиональной интуиции, основанной на знании, а также навыках 
осмысления и рефлексии. 

3. К участвующему кризисному управлению через развитие информациональности [24, 25] 
гражданского общества. Как подчёркивает А.В. Тихонов, «социальное управление, в котором не участвуют те 
люди, для решения проблем которых оно создано, просто перестаёт быть управлением и становится 
элементарной и беззастенчивой манипуляцией» [22, c. 61]. Кризисное управление в сложном социуме также 
должно быть партисипативным (участвующим). Среди аспектов информационного обеспечения антикризисной 
самоорганизации гражданского социума можно выделить следующие:  

• информационно-образовательная поддержка волонтёрских и других общественных движений;  
• создание онлайн и оффлайн площадок для открытого диалога;  
• содействие научно-исследовательскому и образовательному процессу по тематике изучения и 
прогнозирования кризисов;  
• создание на основе библиотек многофункциональных информационных комплексов, образующих сети 
знаний по тематике управления рисками, разрешения социальных проблем, предотвращения кризисов и 
обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций;  
• активизация сотрудничества с гражданскими журналистами, разъяснение этических норм, особенно при 
освещении кризисных ситуаций. 
Задача власти – координировать свои действия с гражданским обществом и предоставлять ему доступ к 

необходимым информационным ресурсам для конструктивной самоорганизации и полноправного участия в 
кризисном управлении. 
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Аннотация. В краткой форме описывается подход к исследованию кризисного процесса, основанный на 
использовании принципа синхронии. Приведены результаты анализа конкретного кризиса, опирающиеся на 
построение и изучение его синхронистической таблицы. 

Как всякое явление, развивающееся во времени, кризис слагается из трёх частично перекрывающихся 
частей: предшествующей (before), завершающей (after) и связывающей их средней (during). Последнюю нередко 
отождествляют с собственно кризисом. 

Обычно для анализа произошедшего кризиса создаётся специальная комиссия, наделённая достаточно 
широкими полномочиями. Члены этой комиссии в соответствии со своими компетенциями разделяются на 
группы для работы по отдельным направлениям  с целью сбора сведений и их первичной обработки. Однако 
комиссия в целом по разным причинам часто не стремится сводить воедино факты, события и результаты 
предварительного анализа, установленные рабочими группами. В итоге теряется полнота и целостность картины 
развёртывания всей кризисной ситуации. А это может привести к ошибочному заключению. 

Деятельность подобного рода комиссий, как правило, закрыта, и то, как именно они работали, остаётся 
неизвестным. Поэтому-то и выводы таких комиссий довольно часто вызывают у широкой общественности 
чувство неудовлетворённости. Случаи, когда сведения о работе комиссии оказались доступными, чрезвычайно 
редки. Нам известен лишь один, но очень яркий (благодаря личности известного физика и незаурядного человека 
Ричарда Фейнмана) случай описания работы комиссии. В своей книге “What do you care what other people think?”, 
опубликованной в 1988 году (на русский язык эта книга переведена в 2001 году [1]), он, в частности, 
рассказывает об особенностях работы президентской комиссии, членом которой он был, по расследованию 
причин катастрофы, случившейся с космическим шаттлом «Челленджер» 28 января 1986 года. Судя по описанию 
обстоятельств, на которые он обратил внимание, для такого рода комиссий они довольно типичны. Очень часто в 
силу различных причин комиссии в целом не стремятся к выявлению связей между фактами и событиями, 
установленными разными рабочими группами, ибо их деятельность не всегда направлена на выяснение 
истинных причин кризисного явления.   

Но есть и комиссии иного рода, задача которых, как мы её понимаем, состоит в том, чтобы как можно 
более полно восстановить весь ход кризисного процесса как целого и попытаться найти честный ответ на вопрос, 
как всё это произошло и почему. Правда, таким комиссиям (их можно назвать независимыми), как правило, 
доступны только открытые источники.  Работа начинается с кропотливого сбора сведений, чтобы затем 
«аккуратно описать полученные факты, независимо от того, какими ‹…› хочется их представить» ([1], c.172). В 
ходе этой работы естественно возникает хронологический ряд событий, имеющих хотя бы малое отношение к 
исследуемому кризисному процессу, начиная с момента локализации ещё слабых сигналов раннего 
предупреждения до момента по меньшей мере начала работы комиссии. 

Синхронистический подход, положенный в основу восстановления динамики кризиса, позволяет 
представить собранные факты в виде естественно упорядоченной последовательности, а именно: в виде так 
называемой синхронистической таблицы ([2], с. 319 и далее). Синхронистическая таблица составляется 
усилиями всех членов комиссии, что обеспечивает ей бóльшую целостность и полноту. Не заменяя текста отчёта 
комиссии, она позволяет увидеть в хронологическом порядке события, привлёкшие внимание членов комиссии и 
происходившие в одно и то же время в разных местах [3].  

Синхронистическая таблица возникает не сразу. Сначала появляется синхронистический прямоугольник, 
размеры которого определяются длиной временнóго интервала, охватывающего временные показатели всех 
замеченных фактов, и количеством областей (подразделений организации) (рис. 1), и в ходе исследования могут 
измениться. Затем этот прямоугольник разбивается на ячейки, которые заполняются полученными фактами так, 
что ячейки, попавшие в один горизонтальный слой, показывают события, которые происходили в одно и то же 
время в разных местах организации (в разных областях), а ячейки, попавшие в один вертикальный слой, 
показывают динамику событий в одном и том же подразделении организации (области), но в разное время. Часть 
ячеек может оказаться пустой: либо ничего из того, что касалось анализируемого кризиса, не происходило, либо 
у комиссии просто не было сведений (рис. 2). 
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рис. 1 
 

рис. 2 

Синхронистическую таблицу можно назвать объективной в следующем смысле: любая другая группа 
исследователей, действующая по тем же правилам и руководствующаяся теми же принципами научной 
честности, построит синхронистическую таблицу, весьма близкую уже имеющейся. 

Этап построения синхронистической таблицы кризисного процесса является весьма трудоёмким, а её 
размеры могут оказаться довольно большими. Тем не менее, синхронистический подход позволяет 
структурировать собранный рабочими группами материал так, что теперь каждому члену комиссии доступна 
целостная картина всего кризисного процесса. Это делает проведение дальнейшего анализа более удобным. 
Отметим лишь, что часть фактов, помещённых в таблицу при её составлении, может оказаться не 
заслуживающей внимания и тем самым мешающей проведению анализа (рис. 3). 

 

рис. 3 
 

Следующий этап – это анализ синхронистической таблицы. Его результаты определяются целями, 
которые ставит перед собой комиссия, и поэтому у комиссий, исследующих одно и то же кризисное явление, они 
могут заметно различаться.  

В качестве примера кризисной ситуации были рассмотрены обстоятельства авиационного происшествия 
под Ярославлем 7 сентября 2011 года, в результате которого погибли основной состав хоккейной команды 
«Локомотив», включая тренерский штаб и персонал команды, и члены экипажа; всего 44 человека из 45, 
находившихся на борту.  

Исследование этой кризисной ситуации состояло из нескольких этапов.  
Сначала на стреле времени были обозначены временные рамки произошедшего кризиса, которые для 

удобства изучения и получения продуктивной всесторонней информации с целью её дальнейшего анализа были 
разделены на три стадии, а именно: before, during, after (рис. 4). Затем полученные сведения были 
структурированы и преобразованы в синхронистическую таблицу, которая строилась следующим образом. 
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рис. 4 

Изначально для анализа было выбрано около двадцати областей, представляющих хотя бы и небольшой 
интерес для  исследования. Однако в процессе первичного анализа некоторые области либо оставались вообще 
не заполненными (не было найдено никакой информации о событиях, в них происходивших), либо данные о 
событиях в этих областях, полученные из открытых источников, не несли информации, сколько-нибудь 
существенной для посткризисного анализа. По этим причинам в итоговую синхронистическую таблицу не 
попали (хотя и были детально исследованы) такие области, как, например, воздушные судна серии «Як 42»  (не 
было обнаружено перекрёстных связей с другими областями), служба радиотехнического обеспечения полётов и 
персонал службы управления воздушным движением (не было найдено информации о событиях в этих 
областях). 

В соответствии с этим из первоначального множества выбранных областей были взяты только те, события 
в которых было целесообразно сопоставить исходя из целей, поставленных перед исследованием, и те, которые 
потенциально могли оказать прямое или косвенное влияние на дальнейшие пути развития ситуации. 
Основываясь на этих критериях, были рассмотрены пятнадцать областей: авиационная компания «Як Сервис», 
аэропорт Ярославль (Туношна), взлётно-посадочная полоса аэропорта, персонал аэропорта, самолёт «Як 42-Д», 
экипаж самолёта, хоккейная команда «Локомотив», внешнее окружение и ряд других.  

 В результате хронологического упорядочения событий в этих пятнадцати областях оказалось, что своё 
начало синхронистическая таблица берёт от далёкого 1993 года. Обрисовать чёткую границу конца этой таблицы 
в данном случае не представляется возможным, поскольку до сих пор появляется новая информация, которой 
можно продолжать заполнять исследуемые области. Так, например, адвокаты родственников погибших пилотов 
пытаются оспорить выводы Межгосударственного авиационного комитета, однако Замоскворецкий суд не 
принял иск к рассмотрению, заявив, что выводы МАК неподсудны, так как он пользуется дипломатической 
неприкосновенностью. В Мосгорсуде жалобу также отклонили. В настоящее время адвокаты готовят 
кассационную жалобу. 

Далее отобранные для анализа области с учётом специфики наиболее распространённых факторов, 
порождающих авиакатастрофы, были объединены в блоки (люди, техника, погода, аэропорт) (рис. 5). 

 
рис. 5 

И, наконец, каждое событие в каждой области каждого блока итоговой большой синхронистической 
таблицы получило свои координаты, в соответствии с которыми был получен уменьшенный вариант 
синхронистической таблицы, более удобный для анализа (рис. 6). Это позволило ранжировать события, а также 
различные взаимосвязи между ними по критерию «важность» для проводимого исследования. 
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рис. 6 

Начало проведённого нами исследования – весна 2012 года. К этому времени работа комиссии 
Межгосударственного авиационного комитета (МАК) была завершена, и официальное заключение МАК  было 
опубликовано. То обстоятельство, что заключение МАК было доступно, в известной степени  определило часть 
проделанной нами работы: акцент был сделан на факты, уловленные посредством синхронистической таблицы, 
которые не фигурируют в выводах МАК.  

В  своих выводах МАК не указал чрезвычайно важные для выявления истинных причин произошедшей 
авиакатастрофы факты, уловленные с помощью синхронистической таблицы. Приведём некоторые из них: 

1) Сертификат лётной годности самолёта «Як-42Д» к моменту катастрофы фактически истёк (этот факт 
удалось выяснить, детально исследуя область «Самолёт Як-42Д»). 

У самолёта «Як-42Д» сертификат лётной годности заканчивается в октябре 2013 года (по официальным 
данным из архива российских авиалиний). Таким образом, до произошедшей катастрофы самолёт 
эксплуатировался в течение 18 лет и 8 месяцев, и к моменту происшествия его летный ресурс был исчерпан на 
94%. Единственное, на что в своем заключении указывает МАК по данному вопросу, это то, что самолёт набрал 
с момента эксплуатации около 6,5 тысяч часов, а это не превышает назначенный ресурс в 15 тысяч часов, 
поэтому говорить о его амортизации и, следовательно, рассматривать технический аспект в качестве фактора, 
породившего авиакатастрофу, нельзя. 

2) Самолёт взлетал с половины взлётно-посадочной полосы (этот факт удалось выяснить, детально 
исследуя область «Внешняя среда»). 

7 сентября в Ярославле проходил Мировой политический форум-2011 под патронажем Д.А. Медведева. В 
связи с этим аэропорт Ярославль (Туношна) принимал вип-гостей – мировую политическую элиту, 
прибывающую на саммит, время начала которого с точностью до минуты совпадало с вылетом самолёта «Як-
42Д», следовавшего рейсом из Ярославля в Минск. И, по словам очевидцев, а также по словам болельщиков, 
приехавших проводить свою команду на первый матч в Континентальной хоккейной лиге, во время положенного 
вылета самолёта с хоккейной командой на борту половину взлётно-посадочной полосы держали для прибытия на 
форум президента Медведева, поэтому рейс «Як-42Д» было принято осуществить с другой оставшейся 
половины взлётно-посадочной полосы.  

Если рассмотреть данную ситуацию с математической точки зрения, то можно обнаружить весьма 
нетривиальные совпадения. Для этого нам понадобится всего 3 аспекта: 

– Длина взлётно-посадочной полосы аэропорта Ярославль (Туношна) составляет 3000 метров (данные с 
официального сайта аэропорта); 

– Необходимая для разбега самолёта «Як-42Д» длина взлётно-посадочной полосы составляет 1800 метров 
(официальные данные из архива российских авиалиний); 

– В своем заключении МАК прямо указывает на то, что отрыв самолёта от земли произошел на удалении 
около 350 метров от взлётно-посадочной полосы. 

Итак, длина взлётно-посадочной полосы аэропорта Ярославль (Туношна) составляет 3000 метров. Если 
самолёт взлетал только лишь с её половины, то для разбега ему отводилось 3000 / 2 = 1500 метров. А это, в свою 
очередь, на 300 метров меньше требуемой длины (1800 – 1500 = 300). В итоге мы получаем как раз те 
приближенные 300 метров, о которых пишет в своем заключении техническая комиссия – метраж, на который 
самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. 

3) Срок расследования, который составил всего два месяца, был слишком короток (этот факт удалось 
выяснить, детально исследуя области «Межгосударственный авиационный комитет» и «Внешняя среда»). 

Посредством анализа архива расследований авиакатастроф за 2011 год (всего их было 39) было выявлено, 
что ни по одной из них МАК не давал официального заключения так быстро. И этому, по нашему мнению, также 
есть причина, уловленная синхронистической таблицей в процессе анализа перекрестных рядов. Дело 
катастрофы с «Локомотивом» приобрело огромный международный резонанс, поскольку на борту находились не 
только российские, но и лучшие иностранные звезды хоккея. В связи с этим как российская, так и зарубежная 
общественность пристально следили за ходом расследования. При этом настроения масс были не самыми 
радужными по отношению к вышестоящим органам и даже отдельным лицам. А у нас тем временем 
приближалось 4 декабря – выборы в Государственную Думу РФ, а затем и 4 марта – выборы президента РФ. 
Ясно, что при таком стечении обстоятельств и сроки расследования должны быть четко определены заранее, да и 
выводы, пожалуй, тоже. 

В результате проведённого таким образом анализа сведений, полученных из открытых источников, и их 
синхронизации были обнаружены факты, ставящие под сомнение официальное заключение МАК, которое 
состояло в следующем: непосредственной причиной крушения самолёта были названы ошибочные действия 
экипажа, которые выразились в неправильной постановке ног пилотов на педалях в процессе разбега самолёта. 
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Это, по мнению МАК, привело к созданию тормозной силы, которая явилась причиной невозможности создания 
необходимого взлётного угла, выкатывания самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы, сваливания на 
малой высоте, столкновения с землёй, разрушения самолёта и гибели людей. 

Разбор кризисной ситуации показал, что технической комиссией были упущены из вида некоторые связи и 
закономерности, восстановленные синхронистической таблицей. В частности, в процессе анализа перекрёстных 
рядов таблицы появились вопросы, ответов на которые официальное расследование не дало. Это порождает 
различные гипотезы, что требует проведения дополнительных работ. Другой вопрос – нужны ли эти работы 
комиссии (не стоит упускать из вида реалии, а во многих случаях они таковы: создание комиссий по 
расследованию зачастую происходит по воле заинтересованных лиц, которым далеко не всегда нужна 
объективная картина, а навязываемые при этом комиссиям сроки часто оказываются слишком жёсткими для 
того, чтобы способствовать продуктивности их работы).  

Изучение кризисного процесса может проводить и один человек. Это одновременно и просто, и трудно 
(нужно время, чтобы понять специфику). Но именно такой, индивидуальный подход, правда, без построения 
синхронистической таблицы, применяли во время занятий все студенты третьего курса отделения 
антикризисного управления ФГУ при анализе кризисов самой разной природы (от экологических и техногенных 
до экономических, политических и корпоративных).  
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Аннотация. Проблема предотвращения развития кризиса, оптимизации процесса управления на ранней стадии 
его развития актуальна для качественного менеджмента во всех без исключения областях деятельности человека. 
Применяя системный подход к анализу ситуации можно не только минимизировать негативные последствия, но 
и полностью их избежать. Для этого важно обладать информацией о динамике кризисной ситуации и грамотно 
соизмерять с ней свои возможные действия. Адекватная и скорая реакция на сигналы, полученные до начала 
«катастрофы», действия по отслеживанию и интерпретации этих сигналов существенно влияют на 
эффективность антикризисного управления. В работе описаны возможности управления на стадиях 
распознавания проблемы и разработки решений. 
 
 
    Динамический профиль всякого кризиса (кризисной ситуации) состоит из трех естественных частей: « до », « 
во время » и « после » , или, в англоязычной терминологии: before, during  и after. Провести четкую границу 
между соседними стадиями кризиса обычно довольно трудно. Это порождает необходимость в углубленной 
детализации  каждой из них. 
       Стадия before начинается в тот момент, когда замечается (а лучше, если и фиксируется) самый первый, часто 
неясный и слабый сигнал о возможной угрозе, так называемый сигнал раннего предупреждения. При 
своевременно замеченном росте количества упреждающих сигналов, при их своевременном признании и 
осмыслении разработка и принятие мер по предотвращению кризиса, или, в случае невозможности этого, по 
уменьшению негативных последствий становятся реальными. 
 Можно выделить три основные фазы, связанные с «поимкой» и интерпретацией предкризисных 
сигналов, объединение которых лежит в основе эффективных действий на стадии before – это мониторинг, 
улавливание и разрешение. Фазы улавливания и разрешения разделяет признание кризиса и его идентификация. 
Последняя фаза содержит в себе  «точку невозврата» – переход от стадии before к стадии during.  
 Нужно отметить, что начало кризиса не случайно связывается  с моментом  улавливания («выявления из 
шумов») первого настораживающего сигнала. Именно в этот момент возникает первая возможность управления 
кризисом. При этом вовсе не исключается и то, что первые сигналы появились значительно раньше, но в момент 
их улавливания не было замечено никаких настораживающих признаков. И хотя дальнейшее развитие событий 
может показать, что в этих сигналах всё же была тревожная составляющая, мы будем считать, что развитие 



767 

кризиса, а следовательно и начало стадии before, ведет отсчёт от момента улавливания первого сигнала. 
 Зачастую на рынке различных услуг в роли родителя слабых сигналов выступает так называемое 
«сарафанное радио». Стала классической схема: «Говорят, банк становится ненадежным – клиенты изымают 
вклады – банк становится ненадежным». Многие помнят нашу непримиримую борьбу с нитратами в овощах, 
практически превратившуюся в массовую истерию. Порой толчком  к началу становится неверно истолкованная 
фраза, или опубликованные результаты не очень качественного исследования. 
 С другой стороны - по Козьме Пруткову: «От малых причин часто бывают большие последствия...». 
Известный пример качественной работы со слабыми сигналами – статья западного журналиста, который собрал 
всю информацию о расположении и численности американских военных баз на территории своей страны, просто 
внимательно читая местную прессу. 
 Рассмотрим особый подход к отслеживанию и анализу слабых сигналов: подход Лица, Принимающего 
Решения (ЛПР), который направлен на предотвращение кризиса в организации или минимизацию потерь).  
 Изучение кризисов самой разной природы показывает, что заметному развитию практически каждого из 
них предшествуют сигналы раннего предупреждения, несущие в себе  не всегда ясные сведения о возможных 
угрозах. На самом деле, ни один кризис не происходит внезапно, а назревает постепенно, порождая 
предупреждающие сигналы нередко на недоступном для восприятия уровне. Подобные сигналы принято 
называть слабыми по целому ряду причин:   

− они действительно плохо заметны на фоне шумов и выделяются из них достаточно        непросто, 
2) такие сигналы заметны лишь малому числу людей, обычно не наделёнными в организации 

полномочиями ЛПР (чаще всего рядовым  исполнителям), 
3)  сведения, которые несут в себе выделенные из шумов сигналы, раскрываются неоднозначно, 
4) при перемещении по управленческой сети организации (большой системе) они нередко теряются и 

гаснут в её собственных шумах. 
 
Однако не вызывает сомнений, что своевременное отслеживание, вылавливание, раскрытие и дельное 
осмысление таких сигналов на первой стадии кризиса при разумно организованных управленческих действиях 
способны помочь либо смягчению кризиса, либо вообще его предотвращению. 
           Момент, когда был выловлен первый настораживающий сигнал,  отделяет от момента признания кризиса 
заметный временной промежуток, содержащий в себе и другие выявленные  предупреждающие сигналы и 
нетривиальные траектории перемещения выявляемых сигналов по иерархической сети организации. При 
благоприятном стечении обстоятельств стадия before вмещает в себя и момент признания кризиса и создание 
специальной группы  по противодействию кризису (антикризисного штаба и/или антикризисной команды) как 
естественного следствия этого признания. 
          Перечислим основные задачи, которые приходится решать на стадии before : 

1) вылавливание (выделение из шумов) слабых сигналов раннего предупреждения об угрозе кризиса, 
2) раскрытие наполнения уловленных сигналов (при неизбежном риске получения неверной оценки этого 

наполнения), 
3) кластеризация слабых сигналов по раскрытым наполнениям и осмысление складывающейся по ним 

картины, 
4) проталкивание полученных в (3) результатов по управленческой сети системы до центра, 
5) создание сценариев возможного развития угрожающих тенденций, 
6) признание кризиса, 
7) создание группы по противодействию кризису, способной эффективно работать, в том числе выделение 

уполномоченного лица, способного принимать решения, 
8) принятие действий по сдерживанию развития кризиса. 

 
Решать все эти задачи приходится в жёстких временных рамках.  
 Не стоит, видимо, особенно убеждать читателя в том, что принятие решений при управлении является 
одним из основных действий. Но особую важность оно обретает в антикризисном управлении. Под принятием 
решений понимается прежде всего процесс осознанного выбора в соответствии с заданной целью, включающий 
в себя этапы сбора информации, определения возможных вариантов действий и выбор оптимальной 
альтернативы. На стадии before оптимальность определяется либо минимизацией возможных негативных 
последствий, либо, в лучшем случае, полным устранением возможности перерастания кризиса в стадию during. 
 
 Ясно, что во время поиска оптимального решения, Лицо, Принимающее  Решения, вынуждено 
рассматривать нетривиальные задачи управления, часто связанные с неопределенностью  и риском и требующие 
индивидуального, нестандартного подхода к анализу имеющейся информации и возможных последствий. 
Поэтому неслучайно такой тип задач принято называть сложными решениями. 
 Управленческие решения – это всегда реакция на вызов среды, либо внутренней, либо внешней. Будет 
разумно предположить, что принятие решений в тяжёлых условиях делают сам процесс заметно более трудным. 
Перечислю лишь некоторые предпосылки превращения решений в сложные. 
 Первым важным фактором, затрудняющим понимание поведения среды, является её динамическая 
сложность. В феномене динамической сложности  можно выделить следующие части : 

1) динамика изменений: всё меняется, но с разной скоростью; в те моменты, когда  скорости 
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изменения разных систем накладываются друг на друга, могут возникнуть проблемы, 
2) обратная связь: элементы взаимодействуют, тем самым провоцируя изменения, меняющие всю 

систему; новое состояние системы приводит к изменению её поведения и одновременно меняет 
характер взаимодействия её элементов, что проявляется в новом витке изменений, 

3) нелинейность процессов: невозможно просто экстраполировать тренд поведения системы в 
прошлом, что значительно усложняет предсказание её поведения, 

4) историческая зависимость: первоначальные решения влияют на последующие, меняя 
траектории дальнейшего развития, 

5) неочевидность поведения системы: причина и следствие растянуты во времени, что затрудняет 
выявление их связи. 

 
 Второй существенной предпосылкой усложнения процесса принятия решений становится 
ограниченность информации. Ограниченные возможности интеллекта и памяти человека, обработки им 
полученной информации объективно влияют на качество принимаемого решения. Кроме того, в реальной жизни  
собрать полную информацию о проблеме практически невозможно. 
 Ещё один фактор, усложняющий принятие решений – это наличие  многих лиц, вовлечённых в процесс 
принятия решений, то есть многосубъектность .  Это проявляется   в том, что разработка и реализация решения, 
как правило, охватывают широкий круг лиц. 
 Если вспомнить о двух основных подходах к технологии принятия решений,  рациональном и 
инкрементальном, то в процессе антикризисного управления использование идеального рационального подхода, 
очевидно, невозможно . И даже в инкрементализме с его «точечным», поступательным воздействием на 
проблему можно выделить несколько этапов:   
                фаза идентификации проблемы (улавливание сигналов) 
                фаза разработки решения 
                фаза выбора 
                фаза реализации. 
 Ясно, что последовательная и аккуратная реализация всех этих фаз идеально ложится в основу 
эффективного управления на ранней стадии развития кризиса. 
 Остановимся подробнее на фазе идентификации. 
 Любой процесс принятия решений начинается с того, что Лицо ,Принимающее Решения, получает 
информацию о существовании проблемы, которую оно впоследствии намеревается решить . Сложность этапа 
идентификации заключается в нескольких аспектах. Во-первых, важно получить правильную информацию, во-
вторых, получить её вовремя, и, наконец, в-третьих, правильно её расшифровать. 
 Получить правильную информацию о проблеме означает верно отличить сигнал о проблеме от общего 
шума, уловить  « шёпот» реальной угрозы. В общем понимании на этой стадии важно узнать о возникновении 
проблемы по тем сигналам, которые от неё исходят . 
 Своевременность получения информации о проблеме касается времени улавливания сигналов. Сигналы 
отличаются по степени интенсивности от слабых к сильным, причём характерна такая зависимость: чем более 
поздней является стадия развития кризисной ситуации, тем сильнее сигнал и тем меньше времени для 
предотвращения перехода к острой стадии кризиса. 
            Задача ответственного управления – стремиться к раннему  обнаружению проблемы, чтобы обеспечить 
себе больше времени на выработку решения и, по возможности, минимизировать последствия. 
 Не менее важной составляющей фазы идентификации  является необходимость расшифровки 
полученного сигнала об изменениях во внутренней и/или внешней среде. Полученный сигнал неизбежно 
проходит через призмы знания и опыта и трактуется в соответствии ними. Задача усложняется тем более, чем 
большее число «декодеров» проходит информация на пути к ЛПР. В многоуровневой структуре с большим 
числом слоёв управления каждое звено передачи информации по-своему искажает первоначальный полученный 
сигнал, либо усиливая, либо ослабляя его. В результате можно столкнуться с совсем иной проблемой.  
 Типичная ситуация реакции на изменения выглядит так: на одном из самых низких уровней 
функционирования замечено некоторое отклонение от нормы (слабый сигнал). При благоприятном исходе 
сведения посылаются на вышестоящий уровень управления, где они либо игнорируются, либо 
идентифицируются, либо, в случае нетривиального поведения системы, посылаются выше по управленческой 
лестнице, пока не достигнут ЛПР. Таким образом, можно констатировать движение: «от сигнала – к ЛПР». 
Очевидно, что успех мероприятия целиком определяется профессиональной ответственностью представителей 
каждого из звеньев описанной цепи.  
  Одним из способов развернуть ситуацию наоборот, то есть «от ЛПР к слабому сигналу» является 
создание управленческой среды, способной к улавливанию слабых сигналов  на основе разумного мониторинга. 
Подход предполагает, что работа в управленческой структуре выстраивается таким образом, чтобы эффективно 
фиксировать отклонение от нормальных показателей.  
 Система непрерывного отслеживания тенденций развития организаций известна как контроллинг. В 
применении к улавливанию слабых сигналов методы контроллинга позволяют разработать нормативы по 
критическим показателям и фиксировать отклонения от них. Если отклонение превышает установленный порог, 
сигнал сообщается на более высокий управленческий уровень. Основываясь на принципах непрерывности, такой 
мониторинг в состоянии своевременно отследить состояние слабых сигналов.  
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 Важным аспектом создания благоприятной управленческой среды является соответствующая подготовка 
персонала. Успешное внедрение технологий контроллинга требует специального обучения, проведения 
регулярных тренингов сотрудников, своевременного сбора информации и обратной связи. 
  Методы внедрения методик контроллинга – предприятие весьма затратное, поскольку оно требует 
больших временных и ресурсных вложений для оценки всей системы функционирования, выработки набора 
ключевых показателей и т. д. В любом случае, далеко не каждая организация в состоянии построить разумный 
мониторинг на основе контроллинга. Альтернативой всеобъемлющей технологии контроллинга могут быть 
более локальные мероприятия. 
 Разумный мониторинг как метод отслеживания и улавливания слабых сигналов представляет собой 
стратегию, ориентированную «на опережение». В результате значительных подготовительных усилий создается 
эффективная управленческая среда, которая позволяет выявить проблему на ранней стадии и разрешить ее. 
Однако подчеркнем фундаментальность и затратность реализации такой задачи. 
 Весьма любопытным методом улавливания слабых сигналов о проблеме представляется и подход , 
основанный на работе с персоналом. Естественно предположить, что большей частью информации о состоянии 
внутренней и внешней среды обладают сотрудники организации. Ежедневно взаимодействуя с внешними 
контрагентами, «полевые» сотрудники накапливают значительный объем данных о тенденциях развития 
внешней среды, а будучи частью организационной системы, соответственно, и информацию о внутреннем 
состоянии.  
 Замечено, что восприимчивость к сигналам разных уровней различается в зависимости от времени 
работы в корпоративной системе. Так, например, более опытные сотрудники, уже хорошо адаптировавшиеся к 
существующей внутренней среде, слабее реагируют на изменения или ошибки, в то время как новые сотрудники 
острее замечают внутренние проблемы. Поскольку их положение неустойчиво, небольшие колебание или 
некачественность протекания процессов внутри организации или изъяны её структуры создают им трудности и 
напряжения. Поэтому новички и недостаточно компетентные сотрудники могут успешно сигнализировать ЛПР о 
проблемах внутренней среды. Вместе с тем, у опытных сотрудников есть доступ к массивам данных из внешней 
среды, и они лучше ориентируются во внешних процессах и взаимодействиях; поэтому они с достаточными 
основаниями могут быть эффективными источниками информации о слабых сигналов извне. Задача ЛПР 
сводится к «извлечению» этой информации из персонала. 
 Один из методов получения слабых сигналов заключается в непосредственном общении ЛПР с 
персоналом, минуя промежуточные уровни управления. Например, прием с занимательным названием 
«парашют» предполагает периодическое обсуждение существующих и потенциальных проблем организации 
между ключевым ЛПР и подчиненными линейного уровня. Еще один интересный способ состоит в 
формировании специального канала коммуникации. Например, на крупных предприятиях среди рабочих 
выбираются сотрудники, пользующиеся авторитетом и доверием коллег, которым персонал сообщает о 
замеченных проблемах, ошибках, претензиях и т.п. с тем, чтобы они передавали эту информацию напрямую на 
высший уровень управления. Любопытным представляется и прием, основанный на отслеживании реакции 
подчиненных в момент получения задания от ЛПР. Если подчиненный выражает в ответ некоторое сомнение, 
неуверенность или заминку, это может служить сигналом о наличии проблемы в организации или 
несоответствии предлагаемого задания целями и задачами компании.  
 Очевидно, что общение с персоналом действительно может быть эффективным источником информации 
о слабых сигналах, однако требует у ЛПР развитых навыков коммуникации и управления персоналом. 
Привлекательность подхода в том, что он использует уже существующие человеческие ресурсы для 
оптимизации процесса управления и принятия решений, хотя, безусловно, не дает возможности 
гарантированного отслеживания всех сигналов.  
 Как только сигналы о проблеме замечены и идентифицированы, то есть расшифрованы, наступает 
стадия ответной реакции ЛПР на полученный вызов. Мы уже отмечали выше, что не каждый сигнал порождает 
дальнейшую работу над проблемой, но для исследования интерес представляет именно ситуации активной 
реакции ЛПР. Итак, после идентификации процесс принятий решений переходит в следующую условную фазу, а 
именно, стадию разработки решения, то есть ответа на возникшую проблему. Ещё раз подчеркнем, что границы 
между фазами, весьма размыты, в достаточной степени условны и очень сильно зависят от конкретной ситуации. 
Особенно заметно могут различаться временные характеристики. Так, например, для кризисной ситуации в 
острой фазе развития процесс идентификации  может провоцировать немедленную реакцию, а разработка 
решения, выбор альтернативы и реализации по времени укладываться в несколько суток или даже часов. С 
другой стороны, многие проблемы могут «копиться» в течение длительного времени, и даже после 
идентификации ЛПР может приступить к выработке решения только спустя продолжительный период. Такая 
ситуация характерна особенно для биосоциальных систем с присущими им внутренними механизмами развития. 
 Основная задача фазы разработки для ЛПР – провести адекватный анализ проблемы и определить 
критерии решения и возможные альтернативы. Чем более сложной и неочевидной является проблема, тем более 
серьезные требования выдвигаются к стадии разработки. Обозначим основные ограничения этой фазы: во-
первых, ЛПР сталкивается с недостатком информации, а во-вторых, в зависимости от силы сигналов и 
своевременности их улавливания определяются и временные ограничения стадии разработки. Важно понимать, 
что замеченный сигнал – это своеобразный «след» проблемы, информации о состоянии проблемы в тот момент, 
когда сигнал был выпущен. Ясно, что к тому времени, когда сигнал был замечен, проблема могла измениться. 
Именно поэтому необходим анализ источника возмущения и выявление причин проблемы. Этим объясняется 
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необходимость стадии разработки.  
          Одной из основных характеристик проблем, с которыми приходится сталкиваться ЛПР при работе со 
сложными решениями, является наличие множества переменных, которые могут быть как очевидными, так и 
неявными, а также связей между ними, которые вовсе необязательно имеют линейный характер. Необходим 
эффективный и относительно доступный  инструмент анализа, который бы обеспечивал ЛПР достаточными 
знаниями о проблеме для дальнейшей выработки решения. Одним из наиболее привлекательных методов 
представляется инструментарий системного динамического моделирования.   
 Метод системного динамического анализа сложных систем, или, в более широком смысле, принцип 
системного мышления, был впервые сформулирован в пятидесятых годах прошлого века. Его важной 
составляющей стало использование имитационного моделирования поведения системы, которое обладает 
большими возможностями с точки зрения управления как средство поддержки принятия решений.  
 Система формально понимается как «множество взаимосвязанных элементов – сложных объектов, 
процессов, явлений». Долгосрочная перспектива предполагает изучение поведения системы во времени и 
выявление закономерностей развития процесса.  Механизм  прямой и обратной передачи информации между 
элементами системы и при взаимодействии системы с внешней средой, называемый «обратной связью», 
обладает большими возможностями для оптимизации управления в условиях кризисной ситуации. И тот факт, 
что он подразумевает использование не только количественного, но и качественного анализа системы, только 
подтверждает это. 
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Аннотация: в нашей стране практически отсутствуют системные представления о процедурах трансформации 
территориального устройства, которые можно было бы с уверенностью назвать юридической концепцией. В России 
давно установилось крайне легкомысленное, почти нигилистическое отношение к юридическим процедурам. Для 
большинства населения их смысл недоступен, следуют им зачастую неохотно и (или) с пренебрежением. 
Представители же публичной власти воспринимают процедуры либо в качестве средства, манипулируя которым 
можно добиваться нужного результата, либо как либо как техническое препятствие, преодоление которого отнимает 
время и иные ресурсы. Сказанное относится и к процедурам осуществления изменений в территориальном устройстве 
России. 

 
 
Конституционно и законодательно предусмотренные юридические процедуры по изменению 

территориального устройства на практике используются прежде всего для придания законного характера заранее 
известному решению, а не как способ выработки легитимного решения. Представление о процедурах как о 
ценном инструменте, позволяющем находить обоснованные решения и препятствующем совершению ошибок, 
по сути, отсутствует. В результате, во-первых, нормой становится выработка неподходящих процедур. 
Например, положения Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 г. (в ред. от 31.10.2005) № 6-
ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации» [1] сформулированы таким образом, что с точки зрения формальной логики оказываются 
непригодными для осуществления тех территориальных изменений, ради которых прежде всего и принимался 
данный документ. Согласно ст. 5 названного Федерального конституционного закона при образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта объединяются территории двух и более граничащих между собой 
субъектов РФ. Между тем, территория каждого автономного округа, объединявшегося с краем или областью, 
являлась частью территории последнего (последней). Это обстоятельство отмечалось в п. 4 мотивировочной 
части Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12-П «По делу о толковании 
содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации положения о вхождении автономного 
округа в состав края, области» [2]. Очевидно, что территория субъекта РФ не может быть объединяема с частью 
себя самой (и, тем более, не может граничить с этой частью). Однако это нисколько не помешало объединению 
четырех областей и одного края с входившими в их состав автономными округами. 

Во-вторых, процедуры конструируются непрофессионально, вне связи с юридической логикой принятия 
решений. Например, сложно назвать удачной последовательность стадий принятия решения об образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта. Референдум в том смысле, в каком это слово понимается 
отечественным законодателем, может служить лишь для принятия окончательного решения. В этом свете 
принятие правового акта, подтверждающего решение референдума, является лишним процедурным звеном, а 
непринятие – не согласуется с законодательной концепцией референдума. Как уже было сказано, более 
корректным было бы рассматривать положительное решение референдумов как условие вступления в силу 
законов об учреждении новых субъектов РФ. 

В-третьих, на данный момент применительно к России можно говорить об отсутствии жесткой связи 
между сложностью предусмотренных процедур территориальных изменений и значимостью достигаемых с их 
помощью результатов. Например, для изменения принадлежности территорий шести малонаселенных 
автономных округов – Агинского Бурятского, Коми-Пермяцкого, Корякского, Таймырского (Долгано-
Ненецкого), Усть-Ордынского Бурятского и Эвенкийского с совокупным населением около 400 тыс. чел. – 
потребовались: заключение межрегиональных соглашений, обращения к Президенту РФ, согласования с 
другими федеральными органами государственной власти, проведение 11 региональных референдумов и 
принятие пяти федеральных конституционных законов, – тогда как для передачи от Московской области в состав 
Москвы территории с населением свыше 200 тыс. чел., а по площади почти в полтора раза превышавшей 
первоначальную площадь территории города, оказалось достаточно подписания соглашения высшими 
должностными лицами заинтересованных субъектов РФ и его утверждения постановлениями законодательных 
(представительных) органов их государственной власти и Совета Федерации ФС РФ. 

Эти диспропорции заставляют усомниться в совершенстве существующего правового регулирования. 
Повышению юридической сбалансированности процедур территориальных изменений и достижимых 
посредством них результатов могли бы способствовать: 

- стандартизация состава этих процедур; 
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- установление количественных ограничений их использования. Такие ограничения известны зарубежной 
конституционной практике. Например, согласно абз. 7 ст. 29 Основного закона ФРГ (в редакции Закона от 27 
октября 1994 г.) границы между землями могут быть изменены по договору между ними при условии, что на 
территории, земельная принадлежность которых должна измениться, проживает не более 50 тыс. человек (а 
согласно первоначальной редакции – не более 10 тыс.). Представляется, что некий количественный порог можно 
было бы установить и для использования порядка изменения границ между субъектами РФ, предусмотренного в 
действующем федеральном законодательстве. Для изменений, превышающих данный порог, можно было бы 
предусмотреть обязательность проведения региональных референдумов в заинтересованных субъектах РФ или 
хотя бы местных референдумов в муниципальных образованиях, территориальная принадлежность которых 
должна измениться. Кроме того, можно было бы несколько упростить порядок прекращения существования 
автономных округов, входящих в состав областей, а также порядок объединения других субъектов РФ в случае, 
если население хотя бы одного из них не превышает установленной величины. 

В-четвертых, при разработке процедур осуществления изменений в территориальном устройстве далеко 
не всегда принимаются во внимание сущность и назначение территориальных единиц разных видов. Поскольку 
территориальные образования формируются для решения разных задач, различны и факторы, на которые 
необходимо обращать внимание при осуществлении территориальных изменений в отношении единиц разных 
видов. Соответственно, в пределах каждой группы территориальных единиц порядок осуществления 
преобразований должен подчиняться общей логике, тогда как между процедурами территориальных изменений, 
относящимися к разным «разделам» территориального устройства государства, могут иметь место существенные 
различия. 

Для выделения территориальных образований, служащих округами осуществления населением своей 
власти (непосредственно или через представительные органы), главным критерием служит демократичность 
(производность от волеизъявления населения, выраженного им непосредственно или через представителей). 
Последняя предполагает некую общность интересов населения, обеспечивающую однородность указанного 
волеизъявления. Для изменения конфигурации таких территориальных единиц уместно использовать 
демократические же процедуры. Причем несоответствие содержания решения о таком изменении (принятого 
населением или представительным органом по надлежащей процедуре) представлениям об экономической, 
социальной или управленческой целесообразности само по себе не может служить основанием для оспаривания 
этого решения. Таким основанием может являться только нарушение компетенции (принятие решения 
ненадлежащим субъектом) или процедуры (в том числе непредоставление лицам, участвующим в принятии 
решения, возможности своевременно ознакомиться с расчетами последствий осуществления территориального 
изменения, если такое ознакомление предусмотрено в качестве обязательного элемента процедуры принятия 
решения). 

В нашей стране к территориальным единицам данного типа относятся субъекты РФ и муниципальные 
образования. Принципы выделения ни тех, ни других, конечно, не должны исчерпываться соображениями 
демократичности. Например, муниципалитеты могут рассматриваться (и в законодательстве и практике развитых 
современных государствах рассматриваются) не просто как пространственные сферы самоорганизации 
населения, но и как «функциональные комплексы, обладающие основанными на экономических и человеческих 
ресурсах предпосылками для обеспечения финансирования и организации услуг» [3, с. 31.]. Причем роль 
муниципальных образований как округов оказания (предоставления) социально значимых услуг неуклонно 
возрастает. В то же время это, конечно, не означает, что данную функцию не могут выполнять 
специализированные территориальные единицы или что существует общепризнанный набор услуг, которые 
должны оказываться (предоставляться) именно органами местного самоуправления или финансируемыми ими 
организациями. Субъекты РФ в силу существующего разграничения компетенции также могут рассматриваться 
как округа предоставления (оказания) публичных услуг. Но полное совпадение принципов, относящихся к 
субъектам федерации и к муниципальным образованиям, невозможно. Так, для последних дополнительными 
критериальными основаниями должны являться компактность и цельность системы расселения, достаточные для 
того, чтобы обеспечивать возможность непосредственных контактов жителей между собой и личную 
заинтересованность в решении местных проблем. 

Сводным критерием выделения территориальных образований, предназначенных для обеспечения 
законности, правопорядка, безопасности, охраны общезначимых (природных, культурных и пр.) объектов, 
является результативность осуществления государственными и муниципальными органами предусмотренных 
функций. К таким территориальным единицам относятся округа деятельности правоохранительных органов, 
органов безопасности, фискальных и иных контрольно-надзорных органов (эти округа могут совпадать с иными 
территориальными единицами – федеральными округами, субъектами РФ, муниципальными образованиями). 

Выделение территориальных образований, служащих сферами ответственности за поддержание в 
функциональном состоянии объектов социальной инфраструктуры, должно осуществляться исходя из 
приемлемого баланса результативности деятельности ответственных органов (должностных лиц) и 
удовлетворенности жителей качеством результатов этой деятельности. Как и в предыдущих случаях, возможно 
совпадение таких округов с иными территориальными единицами, однако абсолютно необходимым такое 
совпадение не является. 

Ведущим критерием выделения территориальных образований, являющихся округами оказания 
(предоставления) публичных услуг физическим и юридическим лицам, можно считать удовлетворение интересов 
конкретных потребителей. Изменение конфигурации таких территориальных единиц не должно осуществляться 
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без учета удобства получателей услуг, хотя, конечно, стремление к этому удобству не должно выходить за 
разумные (прежде всего с точки зрения бюджетных затрат) пределы. 

Территориальные единицы, служащие для обеспечения формирования государственных и муниципальных 
органов, выделяются исходя из численного состава формируемого органа, выбранной системы 
представительства и с учетом необходимости обеспечения равенства избирательных прав. К таким 
территориальным единицам относятся прежде всего избирательные округа и участки. 

Для территориальных единиц, предназначенных для осуществления учетных функций, главным 
ориентиром служит обеспечение удобства учета, мониторинга, регистрации. К таким единицам относятся, 
например, избирательные участки и статистические округа. 

На достижимость всех перечисленных ориентиров, конечно, накладываются различные фактические 
ограничения. Помимо уже упомянутой стесненности в финансовых средствах практическими обстоятельствами, 
которые способны обессмыслить формирование территориальной единицы, могут являться количественная и 
качественная недостаточность кадрового потенциала, демографические показатели, структура занятости 
населения, низкая транспортная доступность, необеспеченность населения личным транспортом и средствами 
связи, низкая пригодность местности для развития социальной инфраструктуры и пр. 

В России на данный момент встречаются противоположные ситуации. С одной стороны, качественно 
однородные преобразования могут проводиться по принципиально разным процедурным схемам. Так, 
неоправданно велики различия в порядке изменения территориальной системы местного самоуправления и 
субъектного состава Российской Федерации. Статья 13 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает как объединение муниципальных 
образований, так и их разделение, в то время как Федеральный конституционный закон «О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» допускает лишь 
объединение субъектов. РФ. Право инициировать такие изменения положением ч. 2 названной статьи 
предоставлено населению, органам местного самоуправления, органам государственной власти субъектов РФ и 
федеральным органам государственной власти, тогда как согласно п. 1 ст. 10 названного Федерального 
конституционного закона инициатива образования в составе Российской Федерации нового субъекта 
принадлежит только заинтересованным субъектам РФ. 

С другой стороны, конфигурация территориальных единиц разных видов может меняться синхронно без 
явной в том необходимости. Например, упомянутое изменение границ Москвы и Московской области 
автоматически повлекло существенное перераспределение территориальных юрисдикций Московского 
городского суда, Московского областного суда и арбитражных судов Москвы и Московской области, хотя по 
загруженности городские суды и без того существенно опережали областные. 

В наибольшей степени в упорядочении нуждаются процедуры изменения принадлежности местности к 
территориальным единицам, обладающим правосубъектностью, – субъектам РФ и муниципальным 
образованиям, а также процедуры изменения их видового статуса (титульной принадлежности). Эти 
территориальные единицы служат округами осуществления населением своей власти – непосредственно или 
через представительные органы и составляют однородную по сути категорию явлений. Поэтому порядок 
осуществления таких изменений возможно привести к единой логической схеме. 

Как представляется, правом инициировать указанное изменение принадлежности местности в пределах 
Российской Федерации должны обладать: 

- высшее должностное лицо и представительный орган государственной власти или местного 
самоуправления, территориальная сфера компетенции которых затрагивается предлагаемым изменением (т. е. 
высшее должностное лицо и законодательный орган государственной власти субъекта РФ в случае изменения 
границ последнего, высшее должностное лицо и представительный орган местного самоуправления в случае 
изменения границ муниципального образования); 

- высшее должностное лицо и представительный орган государственной власти или местного 
самоуправления, относящиеся к любому из вышестоящих территориальных уровней (т. е. Президент РФ, 
Государственная Дума и Совет Федерации Федерального Собрания РФ в случае изменения границ субъекта РФ 
и любого муниципального образования, высшее должностное лицо и законодательный орган государственной 
власти субъекта РФ в случае изменения границ муниципальных образований в его составе, высшее должностное 
лицо и представительный орган муниципального района в случае изменения границ поселений в его составе); 

- население местности, территориальную принадлежность которой предлагается изменить (в порядке, 
предусмотренном для законодательной инициативы в органе государственной власти субъекта РФ, 
правотворческой инициативы граждан в представительном органе местного самоуправления); 

- население территориального образования, границы которого предлагается изменить (например, право 
инициировать передачу части территории муниципального образования в статусе поселения из одного субъекта 
РФ в другой должно быть предоставлено жителям: данного поселения, муниципального района, в состав 
которого оно входит, субъекта РФ, в состав которого входит данный муниципальный район). 

Изменение территориальной принадлежности (к субъекту РФ или к муниципальному образованию) 
местности, имеющей постоянное население, независимо от численности последнего уместно допускать при 
наличии положительного решения референдума. В обязательном порядке референдум логично проводить только 
на территории, принадлежность которой предлагается изменить. Если принять это правило, то изменение 
территориальной принадлежности местности, не имеющей постоянного населения, может быть осуществлено 
без проведения референдума. 
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Независимо от заселенности местности, территориальную принадлежность которой предлагается 
изменить, должна быть предусмотрена возможность проведения референдума на всей территории субъекта РФ 
или муниципального образования – по инициативе представительного органа субъекта РФ или муниципального 
образования, затрагиваемого предлагаемым изменением, а равно по требованию установленного числа жителей 
(например, 5 % лиц, обладающих правом голоса). 

Таким образом, например, для передачи муниципального образования в статусе поселения из одного 
субъекта РФ в другой гипотетически может потребоваться проведение от одного до пяти референдумов: 
референдум обязательно должен быть проведен в самом поселении, а по усмотрению органов и жителей 
соответствующих территориальных образований референдумы по тому же вопросу могут быть назначены в: 

- муниципальном районе, в состав которого входит поселение; 
- муниципальном районе, в состав которого переходит поселение; 
- субъекте РФ, в состав которого входит поселение; 
- субъекте РФ, в состав которого переходит поселение. 
Подобным же образом, как представляется, должны определяться круг субъектов права инициирования 

преобразований территориальной единицы (изменения ее видового правового статуса) и порядок выражения 
волеизъявлений по этому вопросу. 

Результаты разных референдумов, проведенных по одному и тому же поводу, очевидно, могут оказаться 
различными. Это вызывает потребность в установлении коллизионных правил, определяющих сравнительную 
значимость этих результатов. Для построения упомянутых правил может быть предложена следующая схема:  

- на положительное решение референдума поселения может быть наложено вето решением референдума 
любого из заинтересованных муниципальных районов, а на положительное решение референдума 
муниципального района – решением референдума любого из заинтересованных субъектов РФ (за исключением 
случаев, описанных ниже); 

- положительное решение референдума поселения, принятое установленным квалифицированным 
большинством голосов, имеет приоритет по отношению к решению референдума муниципального района, в 
состав которого оно входит, а положительное решение референдума муниципального района, принятое 
квалифицированным большинством голосов, – по отношению к решению референдума субъекта РФ, в состав 
которого он входит (за исключением случая, описанного ниже); 

- на положительное решение референдума поселения, принятое установленным квалифицированным 
большинством голосов, может быть наложено вето решением референдума муниципального района, в состав 
которого оно входит, принятым квалифицированным большинством голосов, а на положительное решение 
референдума муниципального района, принятое квалифицированным большинством голосов, – решением 
референдума субъекта РФ, в состав которого он входит, принятым квалифицированным большинством голосов; 

- положительные решения референдумов обоих заинтересованных муниципальных районов, принятые 
установленным квалифицированным большинством голосов, имеют приоритет по отношению к отрицательному 
решению референдума поселения, а положительные решения референдумов обоих заинтересованных субъектов 
РФ, принятые квалифицированным большинством голосов, – по отношению к отрицательному решению 
референдума муниципального района (за исключением случая, описанного ниже); 

- отрицательное решение референдума поселения, принятое установленным квалифицированным 
большинством голосов, имеет приоритет по отношению к решениям референдумов заинтересованных 
муниципальных районов, а отрицательное решение референдума муниципального района, принятое 
квалифицированным большинством голосов, – по отношению к решениям референдумов заинтересованных 
субъектов РФ. 
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Аннотация: В статье изложены причины неэффективности осуществления местного самоуправления. Они 
обусловлены слабой развитостью реального сектора экономики, несоответствием объема компетенции местного 
самоуправления наличию материально-финансовых ресурсов и организационных возможностей, обособлением 
государства от местного самоуправления через источники доходов. 

 
Укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления позволит на более качественном 

уровне решать задачи местного и государственного значения и будет способствовать сокращению разрыва 
власти с народом.  

История становления и развития местного самоуправления во всех странах с демократическим строем 
свидетельствует о том, что этот важнейший институт политической системы общества призван самой 
потребностью жизни осуществлять функции, приближенные к повседневной жизни людей. На протяжении 
многих столетий формировались различные теории местного самоуправления, сущность которых, в основном, 
сводилась к соотношению государственной и муниципальной властей. 

Сущность теории свободной общины, появившейся в Германии в начале XIX века, состояла в том, что 
община исторически является предшественницей государства, что государство обязано своим зарождением 
общине, и, что община самостоятельна, независима от государства.  

Действительно, в догосударственный период община была независимой, самостоятельной единицей. Но с 
зарождением союза общин, сформировавших города -политические центры, - она уже тогда обретает 
относительную зависимость от центральной власти, образованной из представителей разных общин, а также от 
общегородского вече.  

С появлением государства политическая система общества изменилась. Государство как новый 
политический институт общества было создано этим обществом. Общество отдает часть своей свободы 
государству для упорядочения отношений, обеспечения защиты своих интересов и территории от внешних 
притязаний.  

Без наличия общин не было бы государства. В свою очередь, государство способствовало сохранению 
территориальных общин (земель) на протяжении многих столетий.  

С возникновением государства исчезает абсолютная независимость и самостоятельность общины. Б. 
Чичерин отмечал относительно соотношения общины и государства следующее: «Это частный союз, который 
становится самостоятельным единственно вследствие отсутствия в обществе государственных начал... При 
наличии государства «самостоятельность вольной общины может быть большая или меньшая». [1, с. 118] 

Если рассматривать политическую систему общества, то она представляет собой не что иное, как наличие 
взаимосвязанных, взаимообусловленных институтов, имеющих единую цель - надлежащее осуществление 
власти и управления в пределах имеющейся компетенции во благо людей. Следовательно, у муниципальной и 
государственной власти должна быть единая цель - управление во благо своего народа. 

Взаимообусловленность и взаимозависимость местного самоуправления и государства имеет 
естественный характер и базируется на взаимном уважении. Государство не должно принижать роли местного 
самоуправления в политической системе общества, так как оно является одним из главных элементов этой 
системы, равно как и государство, составляет основы конституционного строя. 

Если в системе не работает или плохо работает один из элементов, то не будет достигнута заданная цель. 
В данном случае в политической системе начнутся сбои, нарушится взаимосвязь институтов власти разных 
уровней, не будет обеспечено единство в управлении обществом. При таком развитии событий невозможно 
создать демократическое общество и государство.  

Из этого следует, что в демократическом обществе ни местное самоуправление, ни государство не могут 
быть независимыми в осуществлении функций. Их должна объединять единая цель - благосостояние народа, 
соблюдение его прав и свобод, обеспечение безопасности страны. Нельзя допускать в осуществлении власти на 
всех уровнях противопоставления государства и местного самоуправления, а также недооценивать роль этих 
институтов в политической системе общества. 

Применима и полезна ли теория свободной общины при наличии государства? На этот вопрос был дан 
ответ в конце XIX века известными исследователями в области местного самоуправления В.П. Безобразовым и 
А.И. Васильчиковым. Рассматривая проблему соотношения местного самоуправления и государства, В.П. 
Безобразов утверждает, что "самоуправление не может быть иначе рассматриваемо, как в совокупности с общим 
организмом всего государственного механизма управления, в состав которого оно входит как органическая часть 
единого целого." [2, c. 1] То есть названный автор видит местное самоуправление и государство как элементы 
единой системы управления, объединенные сходными целями. Следовательно, эти элементы должны 
действовать слаженно, при тесном взаимодействии.  

                                                
154 Постовой Николай Васильевич, д-р юрид. наук, профессор кафедры правовых основ управления, ф-т государственного управления, МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
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Если же противопоставлять местное самоуправление государству, автономизирать его, то рано или поздно 
будет разрушено или самоуправление, или государство.  

Статья 12 Конституции РФ устанавливает, что "местное самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно". Эта норма по-разному истолковывается в литературе. Подчас ее трактуют с позиций теории 
свободной общины, утверждая, что местное самоуправление отделено от государства, что оно есть государство в 
государстве. 

При комментировании и использовании данной статьи Конституции РФ внимание было 
сконцентрировано на термине "самостоятельно". Однако совсем не упоминалось нормативное словосочетание "в 
пределах своих полномочий". Да, местное самоуправление самостоятельно. Но самостоятельность эта 
ограничена набором определенной группы полномочий, которые закреплены в Конституции РФ, федеральных 
законах, законах субъектов РФ, уставах муниципальных образований. 

Местное самоуправление (его органы, жители муниципального образования и т.д.) наделены 
определенными полномочиями, которые они реализуют самостоятельно. Однако это не означает, что местное 
самоуправление отделено от государства. Точно так же государственная власть на федеральном уровне, в 
субъектах РФ наделена своими полномочиями. 

Разграничение полномочий предусмотрено для того, чтобы обеспечить эффективность осуществления 
власти и управления, исключить дублирование при осуществлении функций. 

Неточная трактовка статьи 12 Конституции РФ в теоретических источниках и различных комментариях 
имела свои негативные последствия. В Федеральном законе №131 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 2003 г. [3] определение понятия в статье первой, части второй 
сформулировано на основе положения теории свободной общины, которая была положена в основу разработки 
англо-саксонской концепции местного самоуправления. Данное определение понятия было перенесено из 
Федерального закона с таким же названием, который был принят 28 августа 1995 года. По сущности определения 
одинаковы. Такой подход федерального законодателя привел к тому, что в большинстве субъектов РФ были 
приняты законы о местном самоуправлении, ориентированные на теорию "свободной общины". Только две 
республики, Саха (Якутия) и Ингушетия, в своих конституциях закрепили государственную теорию 
самоуправления. [4, с. 130] 

Таким образом Федеральный закон по сущности представляет местное самоуправление как автономный 
институт, отделенный от государства. Согласно определению в законе, сам народ осуществляет власть под свою 
ответственность и решает только вопросы местного значения. В понятие местного самоуправления следовало бы 
внести уточнение, обеспечивающее связь местного самоуправления и государства. Оно содержится в части 
второй статьи 132 Конституции РФ. Данная норма устанавливает, что органы местного самоуправления могут 
наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их 
осуществления материальных и финансовых средств. Следовательно, дефиницию нужно было бы дополнить тем, 
что наряду с вопросами местного значения, субъекты правоотношений осуществляют часть переданных 
государственных полномочий. Такой подход обеспечивает взаимодействие местного самоуправления и 
государства и соответствует Конституции РФ. 

В данном определении имеется также другая декларативная формулировка: "население самостоятельно 
под свою ответственность непосредственно решает вопросы местного значения". Следует заметить, что ни в 
одной стране пока еще не определена ответственность для населения в целом. Не существует ни понятия такой 
ответственности, ни вида, ни механизма. Что подразумевал здесь разработчик и законодатель, не ясно. 

В определении понятия, по-видимому, не случайно отсутствует положение и о материально-финансовой 
основе и её принадлежности. В других статьях, в основном, содержатся отсылочные нормы к законодательству 
РФ. Но когда принимаются Налоговый и Бюджетный кодексы, то для местного самоуправления используется 
остаточный принцип. В Налоговом кодексе установлено два вида местного налога: на землю и на имущество 
физических лиц. Можно ли за счёт этих двух мизерных налогов реализовать те полномочия, которые 
установлены в Федеральном законе №131? Конечно же, нет. Практическая деятельность подтверждает данный 
вывод. Местные налоги составляют около 40% в доходах местных бюджетов. [5, с. 97]  

В 64,4 % местных бюджетов основным источником покрытия расходов являются межбюджетные 
трансферты, которые составляют более 50% расходов, а в 47,6% межбюджетные трансферты превышают 70%. 
[5, с. 94] 

В связи с отсутствием собственных материально-финансовых ресурсов и организационных возможностей, 
городские и сельские поселения вынуждены передавать свои полномочия, установленные Федеральным законом 
№131, муниципальным районам. 

По состоянию на 15 марта 2009 года, 16 668 поселений (77% от всех поселений) передали свои 
полномочия муниципальным районам, из них 15 349 сельских поселений (77,8%) и 1 319 городских (75,5%). 

Порядка 70% поселений передали от 1 до 5 полномочий; 22% - от 6 до 10 полномочий; 3% - более 20 
полномочий; 7,5% - от 11 до 20 полномочий. [6] 

Получается, сельские и городские поселения, составляющие основу местного самоуправления, не могут 
реализовать в полном объеме полномочия, установленные законодательством. А это означает, что Федеральный 
закон не реализуется на большей части территории страны. 

Причиной в данном случае является то, что понятие местного самоуправления и полномочия поселений 
построены на теории свободной общины, положенной в основу англо-саксонской концепции, а материально-
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финансовая основа и организационные возможности вообще не были учтены при установлении объема 
компетенции. 

Следует заметить при этом, что на уровень муниципальных районов передаются такие ключевые 
полномочия: 

1. Утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки; 
2. Формирование и исполнение бюджетов поселений; 
3. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб; 
4. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
5. Обеспечение условий развития на территории поселений физической культуры и массового спорта; 
6. Создание условий для организации досуга; 
7. Организация библиотечного обслуживания населения; 
Теперь все эти вопросы решаются в райцентрах, которые иногда находятся на большом расстоянии от 

сельских поселений. 
Передача полномочий от сельских поселений муниципальным районам не сопровождается передачей 

финансовых ресурсов, потому что их нет у сельских поселений. В результате многие полномочия остаются 
нереализованными.  

Муниципальный район получает полномочия, с одной стороны, от государства, с другой – от сельских 
поселений. Но если со стороны государства он получает дополнительные материально-финансовые ресурсы, то 
от сельских поселений ничего не поступает. 

Кроме того, у района остаются прежние организационные возможности. Из этого следует, что 
передаваемые полномочия от сельских поселений не реализуются или реализуются плохо.  

Согласно нормативным актам, местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий, 
однако на деле нечем обеспечивать эту самостоятельность в большей части муниципальных образований на 
уровне сельских и городских поселений, так как объем установленных в законе полномочий не соответствует 
наличию материально-финансовых ресурсов.  

Таким образом, местное самоуправление при наличии государства имеет относительную 
самостоятельность, находясь от него в материальной зависимости.  

Сложившаяся ситуация с реализацией Федерального закона №131 – ФЗ потребовала от федеральной 
власти разработки положений, направленных на укрепление местных бюджетов. В докладе о мерах, 
направленных на расширение источников доходов и повышение бюджетной обеспеченности местных бюджетов, 
от 25 сентября 2012 года [7], вносятся следующие варианты укрепления местных бюджетов: 

1. Первый вариант, разработанный Министерством регионального развития РФ и Министерством 
финансов РФ, предусматривает увеличение доходов местных бюджетов на сумму свыше 67,6 млрд. руб. В том 
числе: 

- полное зачисление доходов от аренды и продажи земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, в границах городских округов, в бюджеты городских округов. По данному источнику сумма 
дополнительных доходов в местные бюджеты может составить 15,6 млрд. руб. 

- оптимизация изъятий по земельному налогу в части земельных участков, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. Согласно этому источнику, доходы местных бюджетов 
могут составить 1 млрд. руб. для поселений и 2 млрд. руб. для городских округов;  

- в муниципальные районы и городские округа предлагается передать не менее ¾ платы за негативное 
воздействие на окружающую среду из источников федерального бюджета. Такой источник (за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга) составляет дополнительно в городских округах и муниципальных районах 3,8 
млрд. руб.; 

- предполагается введение 13% постоянных отчислений от поступления акцизов на нефтепродукты в 
региональные бюджеты вместо субсидий местным бюджетам, предоставляемых из дорожных фондов субъектов 
РФ в 2012-2013 гг. Дополнительные доходы местных бюджетов от этого источника могут составить 41,9 млрд. 
руб.; 

- зачисление штрафов в местные бюджеты могут составить дополнительно 1 млрд. руб.; 
- дополнительные поступления от патентной системы налогообложения и зачисление единого 

сельскохозяйственного налога составят более 2,3 млрд. руб. 
2. Второй блок рекомендаций предусматривает дополнительные поступления в местные бюджеты в 

сумме 123,8 млрд. руб. В их числе: 
- 35% доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной формы налогообложения. За 

счет этого местные бюджеты пополнятся на 66,7 млрд. руб.; 
- транспортный налог с физических лиц составит 52,3 млрд. руб.; 
- 50% арендной платы за земельные участки, находящиеся в казне РФ, субъекта РФ и предоставленные в 

аренду физическим и юридическим лицам. Дополнительно в местные бюджеты поступит 4,2 млрд. руб. 
3. Третий Блок рекомендаций, разработанных Комитетом Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, содержит предложения 
предусматривающие прирост доходов местных бюджетов в объеме 414,8 млрд. руб. за счет зачисления в 
местные бюджеты федеральной ставки налога на прибыль организаций и увеличения нормативов зачисления 
налога на доходы физических лиц на 10%. 
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Анализ разработанных предложений дает основание сделать вывод о приоритетности третьего блока, так 
как в нем даны устойчивые источники доходов. Они составят доминирующую долю в местных бюджетах и 
позволят сократить дефициты бюджетов, а также покрыть расходы на местные нужды. Кроме того, местные 
органы будут заинтересованы в развитии реального сектора экономики. 

Первый блок имеет неустойчивый характер источников доходов. Кроме того, оптимизация изъятий по 
земельному налогу представляет собой не что иное, как перекладывание денежных средств из одного кармана в 
другой. 

Что касается зачисления штрафов в местные бюджеты, предусмотренные меры в этом же блоке не дают 
ощутимых результатов. Она рассчитана на «авось». Представим себе, что этих штрафов не будет. Здесь же в 
первом блоке предусмотрены дополнительные поступления от патентной системы налогообложения. Однако 
неустойчивость экономической политики в стране не дает надежды на увеличение доходов от патентной 
системы, так как число субъектов налогообложения данного вида не является стабильным. 

Так, например, в связи с повышением страховых взносов в пенсионный фонд и фонд обязательного 
медицинского страхования, за два последних месяца 2012 года прекратили свою деятельность 208 тыс. 
индивидуальных предпринимателей. [8, с. 13] С начала 2013 года число прекративших свою деятельность 
предпринимателей возросло до 300 тыс. [9, с. 8] 

Ко всему этому, работу потеряли наемные рабочие, сотрудники, работавшие у индивидуальных 
предпринимателей. В результате в стране увеличилось число безработных на более чем 300 тыс. чел., которые 
пойдут на биржу труда за получением пособий от государства по безработице.  

По прогнозам экспертов, эта цифра может возрасти в 2-3 раза. [9] 
Следует заметить, что люди, которые ушли из малого бизнеса из-за нестабильности экономической 

политики, не все возобновят свое дело, так как они не уверены в том, что завтра не введут какие-либо другие 
платежи, направленные на разорение их бизнеса.  

Из всего этого следует, что дополнительные поступления от патентной системы могут оказаться 
нулевыми. 

Анализ соотношения государства и местного самоуправления в политической системе свидетельствует, 
что государство не уделяет должного внимания материально-финансовой основе местной публичной власти. Она 
формируется по остаточному принципу. Удельный объем местных бюджетов в консолидированном бюджете 
страны крайне низкий. 

В то же время в отдельных странах доля местных финансовых ресурсов в общем объеме государственных 
бюджетов составляет от 50 до 60% (США, Германия, Япония). В Великобритании и Франции свыше 30%. [10, с. 
139] 

В названных и других странах местному самоуправлению и государству отводится равное значение в 
политической системе общества. Государственные и местные органы совместными усилиями решают задачи и 
местного, и государственного значения, относящиеся к жизни людей. 

Таким образом, состояние материально-финансовой основы местного самоуправления определяет его 
место в политической системе общества. Для России в сложившейся ситуации, характеризующейся 
неразвитостью и неравномерностью размещения реального сектора экономики, осуществимой может быть 
только государственная теория местного самоуправления, согласно которой местное самоуправление является 
продолжением государственного управления. И государство, и местное самоуправление должны совместно 
обеспечивать надлежащие условия для становления гражданского общества. Достижение этой цели реально 
только при сбалансированности возможностей этих двух институтов политической системы, недопустимости 
противопоставления одного другому ни в материальном, ни в организационном, ни в политическом смыслах.  

Сегодня первоочередной задачей является, на наш взгляд, расширение источников доходов за счет 
развития реального сектора экономики и доведение удельного объема местных бюджетов до 50% в 
консолидированном бюджете страны. Те меры, которые предложены в трех вариантах, не дадут положительных 
результатов, и местное самоуправление не будет играть существенной роли в политической системе.  

С помощью единства действий государства и местного самоуправления, их равного материального 
положения решаются важнейшие задачи: 

1. Исключается раздвоение власти, которое ведет к политической нестабильности, обнищанию людей и 
разрушению государства; 

2. Достигается единая цель – сохранение и укрепление общества и государства, их сближение; 
3. Порождается общий интерес для государства и общества, сущность которого состоит в обустройстве 

достойной жизни людей; 
4. Управление обществом преобразуется в единый созидательный процесс; 
5. Ускоряется процесс формирования гражданского общества. 
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СИСТЕМЫ В РОССИИ 
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г. Верхний Уфалей Челябинской области, Россия 

 
 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос появления при учреждениях исполнения уголовного наказания 
попечительских комитетов. Представленные комитеты наряду с администрацией тюрем занимались 
обеспечением осужденных к лишению свободы, а также они занимались воспитанием и дальнейшей 
ресоциализацией  гражданина после отбытия уголовного наказания. В советский период комитеты получили 
новое название и более широкие полномочия. 
Ключевые слова: Учреждения исполнения наказания, попечительские комитеты о тюрьмах, распределительные 
комиссии, наблюдательные комиссии. 
 
Места лишения свободы в Российском государстве появились с момента образования первых поселений. Это 
были чуланы и холодные избы.  Правонарушителя закрывали в эти помещения под стражу, при этом быт и 
обеспечения заключенных включая питание, оставались в «руках божьих». Заключенные должны были себя 
кормить и одевать за счет родственников и сбора милостыни. На сбор милостыни каждый день из тюрьмы 
отправлялись группы на связке. В группу по указанию старосты тюрьмы включали наиболее убогих имеющие 
увечья заключенных. Такие процессии вызывали страх и жалость у жителей городов. Сложившуюся ситуацию на 
Южном Урале попытались решать «Шестигласные думы»156 в губернских и уездных городах [1]. В думу 
избирались наиболее известные и авторитетные жители от всех сословий. Они первыми попытались навести 
порядок в местах лишения свободы. Представители думы пытались сделать так, чтобы наказание сочеталось с 
исправлением. В Европе такое сочетание называлось пенитенциарным воздействием, но в России данное 
направление не имело категорийной определенности вплоть до конца ХIX века.  
 В России пенитенциарное направление в системе исполнения уголовного наказания было поддержано 
Екатериной II. Императрица считала, необходимым внести в уголовное законодательство больше мягкости и 
уважения к человеку. В своем «Наказе» она требовала смягчения наказаний.  «Любовь к отечеству, стыд и страх 
поношения суть средства укротительные и могущие воздержать множество преступлений …. Надо, чтобы люди 
чтили законы и стремились к добродетели. Самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей 
лучше есть приведение в совершенство воспитания. Хотите предупредить преступления – сделайте так, чтобы 
«просвещение распространялось между людьми» [2]. 
Под влиянием идей просвещения, работ европейских исследователей Джеймса Кокса и Джона Говарда в 1787 г. 
Екатерина II собственноручно написала проект общего тюремного устава – «Положение о тюрьмах» [3]. 
Положение предусматривало такие прогрессивные для того времени меры, как раздельное содержание 
подследственных и других категорий арестантов, мужчин и женщин, а также разобщение лиц, оказывавших 
вредное влияние друг на друга. В ее воззвании просматривается уверенность в возможности исправления 
осужденного. 
Следующий этап развития уголовно-исполнительной системы пришелся на период властвования Александра I.  
Русский царь увлекающийся новыми европейскими идеями  поддержал приехавшего в Россию английского 
исследователя Вальтера Венинга. В своих предложениях который  предложил: установить бдительный надзор за 
заключенными с целью предотвращения передачи преступного опыта; разделить их по полу, возрасту и роду 
преступления; наставлять их в религии и нравственности; заставлять их заниматься разными ремеслами, 
рукоделиями и не позволять быть в праздности; в виде дисциплинарных взысканий подвергать их заключению в 
уединенном месте, а самое важное, что он предложил отказаться от практики применения телесных наказания в 
сочетании с тюремным заключением.  Кроме этого Венинг доказывал необходимость приспособить к этой 
системе тюремные здания и установить общественный контроль за этими местами со стороны специальных 
комитетов.  

                                                
155 Евсеев Иван Валентинович, к-т юрид. наук, доцент, Челябинский государственный университет. 
156 «Шестигласная дума» была учреждена в 1787 г. как узкосословный орган в Уфе, Челябинске, Троицке и Оренбурге. В получивших 
городской статус в 1865 году в Златоусте, Илецке и Орске был введен институт городских старост, подведомственных думам губернских 
городов. 
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Проект положения «Общества, попечительного о тюрьмах» был утвержден 19 июля 1819 г. [4]. Общество 
формировалось как самостоятельное учреждение, подчиненное напрямую императору и назначенному им 
президенту Общества. Членами и благотворителями могли быть представители дворянского сословия, 
духовенства и купечества. Пользуясь высочайшим покровительством, Общество быстро расширило свое влияние 
и к 1838 г. имело 100 комитетов и отделений в различных городах империи, а к 1855 г. – 355 комитетов и 
отделений, в том числе действующих и на Урале. 
Комитеты Общества снабжали арестантов пищей, одеждой, бельем, обувью, книгами, устраивали при тюрьмах 
больницы, церкви, оплачивали работу священников, организовывали обучение малолетних, создавали 
мастерские для обучения арестантов. Общество добилось, чтобы заключенных регулярно водили в баню, а также 
выделения кормовых денег на детей арестантов, содержавшихся вместе с родителями. При поддержке членов 
Общества при тюрьмах организовывались огороды. Собранные овощи шли на стол арестантов. 
Благодаря членам «Общества, попечительного о тюрьмах» уголовно-исправительная система стала более 
открытой и обрела общественную значимость. Ее проблемы обсуждались на самом высоком уровне. Общество 
вносило в поддержание и развитие тюремной системы огромные деньги. Только за период с 1819 по 1879 гг. 
обществом было внесено более 21 000 000 рублей. Этих денег хватало бы на постройку 20 новых тюремных 
замков нового образца. Однако условия содержания заключенных под стражей оставались 
неудовлетворительными. Благотворительных средств не хватало, а деньги из центра запаздывали и приходили не 
в полном объеме. 
Отмена крепостного права в России (1861 г.), судебная и многие другие реформы, носившие, безусловно, 
прогрессивный характер, в тоже время имели критические последствия для тюремной системы России. Резко 
возросло количество осужденных, которых власть пыталась отправить на Урал и в Сибирь. Бывшие крепостные 
крестьяне, которых прежде за незначительные проступки их помещики наказывали на месте, не прибегая к 
помощи государства, теперь представали перед судом и оказывались в тюрьмах, а позже пополняли этапы, 
идущие на Уральские рудники и заводы. Места лишения свободы оказались не готовы к такому наплыву 
арестованных и осужденных. К 1880 г. все имеющиеся места лишения свободы были переполнены на 20%. В 
отдельных учреждениях переполнение достигало пятикратного уровня. Так новая двухэтажная тюрьма в г. 
Златоуст Уфимской губернии не могла принять этапных и это вызвало необходимость реконструкции этапного 
двора и аренды строении под тюремные камеры. Златоустовское отделение попечительского комитета помогало 
тюремной администрации в решении этих вопросов. Члены комитета участвовали в принятии решения о 
направлении того или иного заключенного на этап или в местную тюрьму. При поддержке местного отделения 
при тюрьме были открыты две мастерские, деньги, от которых поступали в тюремное управление и качестве 
заработной платы для работающих заключенных. 
Так, на работах в Златоусте использовалось в разное время от 150 до 350 человек, как на хозяйственных работах 
города, так и на работах металлургического завода и в рудниках. Их общий заработок за год мог составлять от 
255 до 30 000 рублей серебром. Согласно закону, принятому 6 января 1886 г., 50% заработанных денег получали 
арестанты, 15% отчислялись в казну, 35% уходили на нужды тюрьмы. Арестанты в тюрьмах и исправительных 
арестантских отделениях привлекались к портняжным, сапожным, плотницким работам, выделке кирпича для 
постройки тюрем, пилке дров для городской управы, работе по добыче руды и обустройству дорог. 
Привлекались арестанты и к труду по хозяйственному обслуживанию своего учреждения (хлебопеки, кашевары, 
квасники, прачки, конюхи, ламповщики, трубочисты, белильщики). Необходимо отметить беспрецедентный 
случай из истории уголовно-исполнительной системы России, когда в 1907 г. представители спецконтингента 
заработали за год больше, чем тюремные надзиратели, которые их охраняли [5]. 
Финансовые затруднения, испытываемые в тот период казной, не давали возможности не только расширять, но и 
поддерживать в надлежащем состоянии места лишения свободы. С 1855 по 1881 гг. Министерство внутренних 
дел ни разу не получило кредита на ремонт и расширение тюремных зданий в полном объеме. Это привело к 
тому, что главное тюремное правление империи предприняло административную реформу в местах лишения 
свободы. 
Административного реформирования заключалось в изменении системы управления на губернском уровне. В 
1886 г. были утверждены «Правила о порядке содержания арестантов в губернских и уездных тюремных замках 
и пересыльных тюрьмах» [6]. В правилах устанавливалось, что губернаторы, градоначальники осуществляют 
наблюдение за деятельностью смотрителей через полицмейстеров и уездных смотрителей [6]. Для устранения 
существовавшего в губерниях многоначалия, в управлении тюрьмами необходимо было поставить твердую, 
самостоятельную и ответственную за свои действия власть, устранив от непосредственного заведования 
тюрьмами все те элементы, деятельность которых, определялась не служебными обязанностями, а добровольным 
и посильным трудом, как в частных заводских тюрьмах Златоустовского завода. Предполагалось введение 
государственной тюремной инспекции, а также ограничение полномочий «Общества попечительного о 
тюрьмах» и полиции. 
Закон от 11 декабря 1879 г. «Об основных положениях, имеющих быть руководством при преобразовании 
тюремной части и при пересмотре Уложения о наказаниях» свел все места заключения империи к четырем 
основным видам: каторжным тюрьмам, исправительным домам, тюрьмам (губернским, уездным) и арестным 
домам [7]. 
Вновь строящиеся «универсальные» каторжные тюрьмы должны были заменить прежнюю систему каторги с 
разделением работ на рудничные, крепостные и заводские, что было сделано, в частности, в Златоусте. 
Тюремные замки должны были разделяться на три изолированные друг от друга отделения с различным 
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режимом содержания: срочное, следственное и пересыльное. Такие отделения на Южном Урале появились во 
вновь строящихся тюрьмах в городах Челябинске, Златоусте, Верхнеуральске, Троицке. Рядом со зданием 
тюрьмы строились мастерские и целые цеха для занятия работами. В самой тюрьме выделялось отделение для 
рабочих команд, которые должны были заменить исправительные роты, работные и смирительные дома, а также 
иные устаревшие бесчеловечные и жестокие уголовно-исполнительные учреждения [8].  
Таким образом, Общество стояло у истоков становления цивилизованной пенитенциарной системы в России в 
организационном и правовом плане. Благодаря усилиям Общества, в России началось формирование законода-
тельной базы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. 
Инструкция смотрителю тюремного замка от 9 апреля 1831 г., созданная усилиями Общества, была первым 
нормативным актом, установившим единые правила внутреннего распорядка для тюрем всей империи. Нельзя не 
отметить и заслуг Общества в деле тюремного строительства, материального обеспечения и духовно-
нравственного воспитания заключенных. Обществу, конечно, не удалось осуществить всех задач по организации 
тюремного управления по ряду объективных и субъективных причин. 
Однако, по нашему мнению, заслуга Общества велика уже в том, что ему первому в России удалось обозначить и 
в определенной мере исследовать насущные проблемы исполнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы. Почти столетний опыт работы Общества попечительного о тюрьмах в обобщенном виде представлял 
собой неоценимый исходный материал для реформ, направленных на превращение тюремной системы России в 
пенитенциарную. 
Октябрьский переворот и Советская власть не смогли сразу изменить сложившуюся структуру в местах лишения 
свободы. 
Так 6 января 1918 г. Народный комиссариат юстиции принял постановление о создании в своей структуре 
специальной тюремной коллегии для заведования всеми отраслями тюремного быта и выработки основных 
начал реформы тюремных учреждений [9]. В ее состав вошли представители от комиссариатов труда, народного 
просвещения и общественного призрения, комиссары всех тюрем столицы, комиссар Главного управления мест 
заключения, представитель совета народных судей и прогрессивные граждане. Был создан постоянный рабочий 
орган – бюро коллегии, в задачи которого входило общее наблюдение за тюремным бытом и «за всеми 
вопросами санитарии, трудовыми и просветительными тюрем, ознакомление с этими вопросами, как путем 
докладов комиссаров тюрем, так и непосредственно составление докладов с мест для коллегии» [10]. На местах, 
где находились учреждения, тоже создавались комиссии по надзору за работой исправительных домов.  
В начале 1918 г. на территории Уфимской губернии была образована коллегия губернского отдела юстиции. В 
нее вошли комиссар юстиции И.Ф. Благин, судьи Р.Ш. Чанышев, В.П. Козловский, М.С. Кузьминых, К.Г. 
Смирнов, В.Д. Галанов. На коллегию была возложена обязанность контроля над учреждениями исполнения 
наказания. В то же время при каждом учреждении по-прежнему существовали распределительные комиссии, 
которые явочным путем возникли из прежних попечительских комитетов и отделений  
В 1922 г., когда 90% всех мест лишения свободы перешли в систему НКВД РСФСР, распределительные 
комиссии была реформированы. По Временному положению о Главном управлении местами заключения от 3 
ноября 1922 г. распределительные комиссии трансформировались в узковедомственные организации и состояли 
из начальника управления, члена президиума губернского суда и начальника мест лишения свободы. После 
обследования их деятельности в 1923 г. комиссией ЦКК ВКП(б), они подверглись критике за оторванность от 
общественности и бюрократический характер работы [11]. Все чаще стали высказываться мысли о создании при 
каждом месте лишения свободы так называемых наблюдательных комиссий, которые непосредственно были бы 
связаны с заключенными, знали их проблемы (т.е. речь шла о приближении новых органов непосредственно к  
уголовно-исполнительным учреждениям). 
Такие комиссии появились в соответствии с нормой исправительно-трудового кодекса 1924 г.  При их 
содействии при уголовно-исправительных учреждениях появились школы, мастерские, где осужденные 
обучались специальностям, которые могли понадобиться в обычной жизни, то есть, учреждения были 
ориентированы, прежде всего, на перевоспитание граждан. В этом же направлении при учреждениях 
действовали специальные комиссии с правом решения вопроса о дальнейшем содержании осужденного в 
заключении [12]. О деятельности таких комиссий можно судить по докладу  Уральской областной 
распределительной комиссии за IV кв. 1925 г., в котором содержатся следующие данные: «...разобрано 2053 
ходатайств заключенных, из них распределено по местам заключения в соответствии со ст. 16 Исправительно-
трудового кодекса – 10 человек, переведено из одного разряда в другой, в порядке п. 2 ст. 16 – 4 человека, снята 
строгая изоляция со 185 человек» [13]. Осужденные, проявляющие старание и желание в освоении 
специальности, прилежно учащиеся, не нарушающие режим, по решению распределительной комиссии могли по 
отбытии 2/3 срока быть выпущены из мест лишения свободы. Комиссия определяла им место жительства и место 
работы, позволявшее обеспечивать себя и возможную семью средствами для существования. Такая деятельность 
комиссий может рассматриваться в качестве пенитенциарного компонента, т.к. содержит элемент 
способствующий ресоциализации. 
Кроме того, ввиду массовой загрузки Распредкомиссии материалами по ходатайствам заключенных, с целью 
разгрузки работ 4-х окружных Распредкомиссий (Свердловской, Пермской, Челябинской и Тюменской) были 
организованы еще 3 окружные, дополнительные Распредкомиссии в округах Уральской области в г. Златоусте, 
Тобольске и Нижнем Тагиле» [14]. 
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Каждая из комиссий имела самостоятельный круг функций, но по большинству вопросов их взаимоотношения 
являлись инстанционными: наблюдательные комиссии готовили материалы для распределительных комиссий. 
Обе комиссии работали с участием прокурорского надзора.[15] 
Наблюдательные комиссии создавались при всех местах лишения свободы. В состав комиссии входили 
начальник мест заключения, народный судья, в юрисдикции которого находилось исправительно-трудовое 
учреждение, и представитель бюро профсоюзов. При рассмотрении дел о несовершеннолетних в комиссию 
обязательно включался представитель органа народного образования с правом решающего голоса. 
Наблюдательные комиссии следили за распределением и переводом заключенных из одного разряда в другой, 
предварительно обсуждали и представляли в распределительную комиссию заключения о досрочном 
освобождении. Например, наблюдательная комиссия Свердловского изолятора специального назначения 
отмечала, что за период с января по март 1925 г. «было рассмотрено дел: об условно-досрочном освобождении – 
207, о переводе на принудительные работы – 30, об отпусках на срок от одного дня до двух недель – 14, о 
самовольных отлучках – 9, о переводе в другие места заключения – 14» [16]. 
Наблюдательные комиссии, первоначально созданные в местах лишения свободы, в последующем были 
организованы и при отделениях исправительно-трудовых работ, а также при учреждениях для отбывания ссылки 
с исправительно-трудовыми работами. Таким образом, они охватили всю исправительно-трудовую систему. 
Оценка деятельности наблюдательных и распределительных комиссий уже тогда была неоднозначна. В 
периодической печати, на страницах юридических журналов состав наблюдательных комиссий подвергался 
резкой критике. Дело в том, что представитель бюро профсоюзов обычно участия в работе комиссии не 
принимал, судья же не мог уделять ей должного внимания из-за своей текущей работы. По мнению 
современников, такой состав наблюдательных комиссий способствовал обезличиванию ее деятельности и 
снижал ответственность начальника ИТУ [17]. 
Вместе с тем необходимо отметить, что распределительные и наблюдательные комиссии провели в 
восстановительный период большую работу и, несмотря на некоторые недостатки, ввели в жизнь 
пенитенциарной системы страны новые элементы. Законом от 21 апреля 1925 г. на распределительные комиссии 
была возложена обязанность предоставления длительных – до трех месяцев – отпусков на сельскохозяйственные 
работы лишенным свободы крестьянам, с зачетом времени отпуска в срок отбывания наказания [18]. 
Парадоксально, но беспрецедентная в мировой пенитенциарной практике система длительных отпусков 
оправдала себя. В первый же год по РСФСР из всех отпущенных на полевые работы заключенных не вернулись 
только 0,7% [19]. 
Положительный эффект от работы комиссии был очевиден, но в силу политических установок 1930 гг. от 
комиссий при местах исполнения уголовного наказания пришлось отказаться.  
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