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Фактор времени
Time factor

9 февраля 2012 года кандидат в Президенты России 

В.В. Путин, выступая на съезде Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей, совершенно объективно опре-

делил основную причину высокого социального напряжения в 

стране, сказав «…о том, что происходило в 1990-е годы, когда 
бизнес нередко сводился к дележу государственного пирога». 
«Нам, – отметил В.В. Путин, – конечно, и вот эту страницу 
тоже надо перевернуть… Иначе мы не сможем развить совре-
менную рыночную экономику и тем более мы не сможем соз-
дать здоровое гражданское общество… Основные решения уже 
должны быть приняты в 2012 году»1.

После объявленных намерений кандидата в Президенты 

приступить к решению этой острой проблемы прошло два 

года. В том числе прошло более полутора лет президентства 

В.В. Путина, но к реальным шагам, к сожалению, Президент 

не приступил.

Не обозначена эта больная для подавляющего большинства 

населения тема сложившейся в РФ социально несправедливой 

системы распределения общей государственной собственности 

ни в указах от 7 мая 2012 года, принятых в первый день вступле-

ния в должность Президента, ни в его первом Послании Феде-

ральному Собранию 12 декабря 2012 года, ни во втором Посла-

нии 12 декабря 2013 года.

В речи на заседании международного дискуссионного клуба 

«Валдай» в сентябре 2013 года Президент В.В. Путин подчер-

кнул: «…Главное, что будет определять успех, – это качество 
людей, качество общества интеллектуальное, духовное, 
моральное»2. 

1 Выступление В.В. Путина на съезде РСПП 09.02.2012 // Официальный сайт 

В.В. Путина. – Режим доступа: http://premier.gov.ru/events/news/18052/
2 Путин В.В. Речь на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 

19 сентября 2013 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.kremlin.

ru/news/19243

Vladimir Aleksandrovich 
ILYIN
Doctor of Economics, 
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Scientist of the Russian 

Federation, 
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Фактор времени

Валдайская речь В.В. Путина вызвала 

множество комментариев различных групп 

экспертов3. В обществе развернулась дис-

куссия о том, какой должна быть нацио-

нальная идея, на каких принципах следует 

ее реализовать и как национализировать 

нашу элиту.

Во многом точку зрения экспертов, 

социологов и населения в отношении того, 

что нужно сделать для снятия накопивше-

гося в обществе социального напряже-

ния, выразил политолог Александр Исаев, 

отметив, что важно «создать новую систему 

контроля и распределения, когда стали 

бы невозможны нищие ученые, учителя 

и сельские жители, с одной стороны, и 

шикующие богатые – с другой. То, что 

надо что-то делать с национальными богат-

ствами страны, сомнений нет. Антипатри-

отизм бизнеса и прочей элиты достиг апо-

гея: очень многие обустроены на Западе – 

с поместьями, счетами, с детьми в Кем-

бриджах и Оксфордах. Огромные ресурсы 

отправляют туда же, с легкостью обходя все 

заслоны. Национализация самой элиты – 

задача сегодняшнего дня… По моему убеж-

дению, надо просто наводить порядок. И 

3 См., например: Зюганов Г.: «Путин впервые заго-

ворил о том, что страна не может без национальной 

идеи. Я ждал такого заявления 20 лет… Я рассматриваю 

выступление Путина как политическое и идеологиче-

ское обоснование крайне необходимой смены курса и 

отставки этого правительства» (РИА «Новости»; http://

ria.ru/politics/20131219/985234099.html#ixzz2tw8zu6Iz); 

Лукьянов Ф.: «Речь Путина на Валдае содержит заявку 

на новую философию развития. Подход консерватив-

ный, но по-своему революционный и даже либераль-

ный – перенос акцента с государства на человека» (РИА 

«Новости»; http://ria.ru/analytics/20130920/ 964803117.

html#ixzz2twHvsasi); Салин П.: Режим доступа: http://

www.lawinrussia.ru/node/285611); Щипков А.: Режим 

доступа: http://lgz.ru/article/-40-6433-09-10-2013/

osvobozhdenie-yazyka/); Межуев Б.: Режим доступа: http://

www.lawinrussia.ru/node/285611); Дуткевич П.: Режим 

доступа: РИА «Новости»; http://ria.ru/valdaiclub_tenth_

anniversary/0131018/971014036.html#ixzz2twHBocFN; 

Саймс Д.: Режим доступа: РИА «Новости»; http://ria.

ru/valdaiclub_tenth_anniversary/ 20130921/964920156.

html#ixzz2twHTZDA7; Каррер д’Анкос: Режим доступа: 

РИА «Новости»; http://ria.ru/valdaiclub_tenth_anniversary/ 

20130919/964521946.html#ixzz2twGt5VZF.

все это должен делать не какой-нибудь там 

департамент, а лично президент с ближай-

шим окружением»4.

И это надо делать не откладывая. Пре-

небрежение к фактору времени, выражаю-

щееся в систематическом расхождении 

между словом и делом, стало визитной кар-

точкой крайне либерального финансово-

экономического блока Правительства РФ.

За провалы в экономическом развитии 

страны 2012–2013 гг. никто персонально не 

ответил: ни министры экономического 

блока, ни заместители Председателя Пра-

вительства, ни Председатель Правитель-

ства Д.А. Медведев. И самое печальное 

то, что Правительство и дальше планирует 

проводить прежнюю политику, которая 

приведет, по оценке Минэкономразвития, 

к снижению к 2030 г. доли РФ в глобальном 

ВВП почти на 20% (с 4 до 3,4%).

В редакционной статье «Независимая 

газета» отмечает, что такой прогноз мини-

стра экономического развития А.В. Улю-

каева о развитии страны до 2030 г. говорит о 

фактическом признании того, что проводи-

мый Правительством социально-экономи-

ческий курс не может и не сможет обеспе-

чить достойный курс развития страны ни в 

ближайшей, ни в отдаленной перспективе. 

«Власти фактически бросили вызов обще-

ству – как минимум три пятилетки с лиш-

ним ничего не делали и даже не пытались 

изменить модель развития. Новый прави-

тельственный прогноз – это, по существу, 

диагноз нынешней политической и эко-

номической системы, которая неспособна 

двигаться вперед даже средними темпами. 

К тому же неизвестно, насколько именно 

протянется новый застой. Возможно, речь 

идет о более длительной перспективе. Пока 

никто не может дать гарантию, что в 2030 

году ситуация изменится. Если руковод-

ство страны практически расписывается 

4  Исаев А. Национализировать надо элиту // Лите-

ратурная газета. – 2014. – №6. – 12-18 февраля.
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в том, что не умеет руководить страной, 

но при этом остается руководить ею – это 

как-то странно…»5

По сути, об этом же говорит и академик 

С.Ю. Глазьев: «Либеритарианская идеоло-

гия очень удобна для ухода от ответствен-

ности за результаты экономической поли-

тики, провалы которой списываются на 

стихийное движение рыночных сил. При 

ближайшем рассмотрении выясняется, что 

двигают этими силами вполне конкретные 

люди, исходя из своих личных интересов. 

Подобно иллюзионистам, они выдают свои 

фокусы фантастического обогащения за 

объективные достижения предпринима-

тельского гения, обуздавшего рыночную 

стихию. В действительности олигархиче-

ский капитализм вырастает на одновре-

менном провале как механизмов рыноч-

ной самоорганизации, так и институтов 

государственного управления. Основным 

источником накопления богатства явля-

ется не создание новых благ, а перерас-

пределение национального дохода за счет 

недофинансирования оплаты труда, вос-

производства основных фондов, присво-

ения природной и монопольной ренты»6. 

Президент В.В. Путин, явно находив-

шийся под влиянием крайне либеральных 

идей финансово-экономического блока 

Правительства, проявляет сейчас все 

больше обеспокоенности по поводу того, 

что фактор времени становится решающим 

не только в вопросе выполнения предвы-

борных программ, закрепленных в указах 

от 7 мая 2012 года, но и в вопросе места и 

роли России в мировом табеле о рангах. С 

экономически неуспешной страной, име-

ющей темпы роста ВВП в два раза ниже 

мировых, будут и разговаривать соответ-

ственно, как с «бедным родственником».

5 Три пятилетки застоя – не предел для России: 

редакционная статья // Независимая газета. – 2013. – 

№ 246. – 14 ноября.
6 Глазьев С.Ю. Непростительные иллюзии // Экс-

перт. – 2013. – №50 (880). – 16 декабря.

О том, что надо менять экономический 

курс в стране, экспертное сообщество, и в 

частности ученые-экономисты РАН7, гово-

рило несколько лет назад, когда еще только 

начинался мировой экономический кри-

зис, обнаживший все отрицательные итоги 

крайне либерального монетаристского 

курса Правительства.

Спад ВВП в 2009 году, достигший 8%, 

был глубже, чем в промышленно развитых 

государствах и большинстве стран БРИКС. 

В.В. Путин после возвращения на пост 

Президента в 2012 году поручил Россий-

ской академии наук подготовить предложе-

ния по ускорению темпов экономического 

роста. Доклад «Россия на пути к современ-

ной, динамичной и эффективной эконо-

мике» был подготовлен в установленный 

срок – к 1 апреля 2013 года и направлен 

Президенту РФ8. И вот 19 февраля 2014 

года, через 10 месяцев после представления 

доклада, состоялась встреча Президента с 

его авторами.

Президент отметил в своем вступитель-

ном слове: «Мы договорились с вами 
сегодня собраться, чтобы послушать ваше 
мнение. Я попрошу и своих коллег из Пра-
вительства, из Администрации Президента 
высказать свои соображения, чтобы поис-
кать вместе конкретные меры по стиму-
лированию экономического роста. Мы 
все исходим из того, что только на основе 
решения этой самой главной, капитальной, 
фундаментальной задачи можно решать 

7 Макаров В.Л. Плавное начало – важный фактор 

оптимизации развития экономики // Экономика и обще-

ство. – 2007. – №11-12; Григорьев Л., Овчинников М. 

Коррупция как препятствие модернизации (институци-

ональный подход) // Вопросы экономики. – 2008. – №2; 

Болдырев Ю. Еще раз о содержании формулы «Россия – 

энергетическая держава» // Российский экономический 

журнал. – 2008. – №3-4; Губанов С.С. Неоиндустриализа-

ция плюс вертикальная интеграция (о формуле развития 

России) // Экономист. – 2008. – №9 и др.
8 Полный текст доклада размещён в Интернете. – 

Режим доступа: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id

=4f0a07fe-8853-4eda-9428-574f5fcf0654#content (Часть 

доклада опубликована в журнале «Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз». – 

2013. – №6(30). – С. 18-31.)
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Фактор времени

задачи опережающего развития экономики 
и социальной сферы. Без этого ничего сде-
лать невозможно, но это тем более акту-
ально, что в данный момент Правительство 
РФ готовит долгосрочный прогноз соци-
ально-экономического развития страны 
до 2030 года. Поэтому наша сегодняшняя 
встреча в высшей степени востребована. 
Нами должна быть разработана и заяв-
лена внятная политика по мобилизации 
всех имеющихся ресурсов для ускоренного 
роста»9.

Бросается в глаза отсутствие на встрече 

Председателя Правительства Д.А. Медве-

дева и профильных вице-премьеров 

И.И. Шувалова и А.В. Дворковича. Это 

показывает, что Президент переходит на 

ручное управление, так как команда Пред-

седателя Правительства не в состоянии 

справиться с задачами поддержания ста-

бильного и динамичного экономического 

роста. Следует обратить внимание на слова 

Президента о том, что Правительство гото-

вит долгосрочный прогноз социально-эко-

номического развития страны до 2030 года. 

А как тогда понимать прогноз соци-

ально-экономического развития РФ до 

2030 года министра экономического раз-

вития А.В. Улюкаева, о котором со справед-

ливым возмущением писала «Независимая 

газета» три месяца назад? (14.11.2013 г.)

Такой прогноз можно понять как дав-

ление на Президента, на его стремление 

выполнить свои предвыборные про-

граммы, зафиксированные в указах от 7 мая 

2012 года, как попытку затормозить реали-

зацию идей, высказанных Президентом в 

Валдайской речи.

Эти идеи полностью расходятся с той 

практикой, которую долгие годы прово-

дили крайне либеральный экономический 

блок Правительства и значительная часть 

правящей элиты. 

9 Встреча с учёными-экономистами РАН // Офици-

альный сайт Президента России. – Режим доступа: http://

www.kremlin.ru/news/20291

Как подчеркнул В.В. Путин, «практика 
показала, что новая национальная идея не 
рождается и не развивается по рыночным 
правилам. Самоустранение государства 
не сработало, так же как и механическое 
копирование чужого опыта. Такие грубые 
заимствования, попытки извне цивилизо-
вать Россию не были приняты абсолютным 
большинством нашего народа, потому что 
стремление к самостоятельности, к духов-
ному, идеологическому, внешнеполитиче-
скому суверенитету – неотъемлемая часть 
нашего национального характера»10.

Президент дал жесткую оценку значи-

тельной части правящей элиты: «Кроме 
того, отсутствие национальной идеи, осно-
ванной на национальной идентичности, 
было выгодно той квазиколониальной 
части элиты, которая предпочитала воро-
вать и выводить капиталы и не связывала 
своё будущее со страной, где эти капиталы 
зарабатывались»11.

Заявленный Президентом в Валдайской 

речи курс на базовые общественные цен-

ности, моральный консенсус в обществе 

возможен только при национализации 

элит. «Надо вернуть элиту и её деньги в 

страну, поставить их капиталы под кон-

троль государства, навести порядок с 

налогами, отменив плоскую шкалу, и 

взять фактически тем самым недра под 

контроль государства. Совершив это, 

начать аккумулировать средства для кар-

динального подъема страны, определив 

основные пути развития экономики»12. 

И здесь фактор времени для реализации 

нового курса В.В. Путина будет иметь 

решающее значение. 

10 Путин В.В. Речь на заседании международного 

дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp://www.

kremlin.ru/news/19243
11 Там же.
12 Исаев А. Национализировать надо элиту // Лите-

ратурная газета. – 2014. – №6. – 12-18 февраля.
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Мониторинг общественного мнения о состоянии 
российского общества

Продолжая сложившуюся традицию нашего издания, приводим результаты монито-

ринговых оценок общественного мнения о состоянии российского общества, выполня-

емых ИСЭРТ РАН в Вологодской области1. 

Нижеследующие таблицы показывают динамику ряда параметров социального само-

чувствия и общественно-политических настроений населения Вологодской области в 

среднем за последние 6 опросов, проведенных за период с апреля 2013 по февраль 2014 г., 

дается сопоставление их с данными за 2012 г., а также за 2011 год, когда шёл к оконча-

нию срок пребывания в должности Президента РФ Д.А. Медведева, и за 2007 год, когда 

завершался второй срок президентской деятельности В.В. Путина. 

Оценка деятельности власти

В среднем за последние 6 опросов по сравнению с 2012 г. улучшились оценки деятель-

ности Президента РФ (доля положительных отзывов увеличилась на 4 п.п.). Однако ситу-

ация остается менее благоприятной, чем в 2011 (последний год президентства Д.А. Мед-

ведева) и 2007 гг. (последний год второго президентского срока В.В. Путина). По-прежнему 

не наблюдается позитивных изменений в оценке деятельности Правительства РФ. Отме-

чается повышение уровня оценок деятельности губернатора Вологодской области.

Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете в настоящее время

деятельность..?» (в % от числа опрошенных)

Показатель 2007 2011 2012 2013
Апр. 

2013

Июнь

2013

Авг.

2013

Окт.

2013

Дек.

2013

Янв.

2014

Среднее 

за послед-

ние 

6 опросов

Изменение (+/-), 

последние 6 опросов 

по отношению к

2012 2011 2007

Президент РФ
Одобряю 75,3 58,7 51,7 55,3 55,5 54,3 55,1 54,3 57,3 56,1 55,4 +4 -3 -20

Не одобряю 11,5 25,6 32,6 29,4 31,5 29,3 28,9 28,7 28,9 29,3 29,4 -3 +4 +18

Председатель Правительства РФ*
Одобряю - 59,3 49,6 48,9 48,5 46,2 50,4 49,0 51,1 49,3 49,1 -1 -10 -

Не одобряю - 24,7 33,3 32,8 35,7 33,2 30,4 30,6 32,5 32,9 32,6 -1 +8 -

Губернатор
Одобряю 55,8 45,7 41,9 44,4 44,4 44,3 44,8 45,9 44,1 42,8 44,4 +3 -1 -11

Не одобряю 22,2 30,5 33,3 33,2 34,9 31,9 31,1 32,4 35,3 36,9 33,8 +1 +3 +12

* Вопрос задается с 2008 г.

1 Опросы проводятся 6 раз в год в Вологде, Череповце и в восьми районах области (Бабаевском, Великоустюгском, 

Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). Метод опроса – анкетирова-

ние по месту жительства респондентов. Объем выборочной совокупности – 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. 

Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением пропорций между город-

ским и сельским населением, пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населен-

ные пункты, малые и средние города), половозрастной структуры взрослого населения области. Ошибка выборки не 

превышает 3%. 

Более подробную информацию о результатах опросов, проводимых ИСЭРТ РАН, можно найти на сайте http:// 

www.vscc.ac.ru/.
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Оценка социального состояния

Доля позитивных оценок социального настроения и запаса терпения в среднем за 

последние 6 опросов выше, чем была в 2012, 2011 и 2007 гг. (68 и 80% соответственно). 

Однако по сравнению с 2012 г. незначительно возрос удельный вес жителей, относя-

щих себя к «бедным» и «нищим» слоям населения (47%). На протяжении периода с апреля 

2013 по февраль 2014 г. их доля практически не изменялась.

Таблица 2. Оценка социального состояния (в % от числа опрошенных)*2

2007 2011 2012 2013
Апр.

2013

Июнь

2013

Авг.

2013

Окт.

2013

Дек.

2013

Фев.

2014

Среднее 

за послед-

ние 

6 опросов

Изменение (+/-), за 

последние 6 опросов

по отношению к

2012 2011 2007

Настроение

Нормальное состо-

яние, прекрасное 

настроение

63,6 63,1 67,3 68,6 68,6 66,4 68,7 71,5 69,6 65,1 68,3 +1 +5 +5

Испытываю напря-

жение, раздраже-

ние, страх, тоску

27,8 28,9 27,0 26,2 26,0 25,9 26,3 24,0 26,2 27,1 25,9 -1 -3 -2

Запас терпения

Всё не так плохо и 

жить можно; жить 

трудно, но можно 

терпеть

74,1 74,8 76,6 79,3 77,9 77,8 79,7 81,6 83,1 79,8 80,0 +3 +5 +6

Терпеть наше бед-

ственное положе-

ние невозможно

13,6 15,3 15,8 14,2 16,5 13,7 14,7 12,3 12,0 12,3 13,6 -2 -2 0

Социальная самоидентификация

Доля считающих 

себя людьми сред-

него достатка

48,2 43,1 44,7 43,9 42,6 41,9 44,9 45,7 43,7 44,2 43,8 -1 +1 -4

Доля считающих 

себя бедными и 

нищими

42,4 44,3 44,5 46,9 48,2 48,3 46,8 45,4 46,7 46,9 47,1 +3 +3 +5

Индекс потребительских настроений

Значение индекса, 

в пунктах
105,9 89,6 91,5 90,3 90,4 89,8 91,0 90,4 87,9 91,5 90,2 -1 +1 -16

* Ранжировано по среднему значению индекса успешности за последние 6 опросов. Для расчета индекса из доли 

положительных ответов вычитается доля отрицательных, затем к полученному значению прибавляется 100, чтобы 

не иметь отрицательных величин. Таким образом, полностью отрицательные ответы дали бы общий индекс 0, поло-

жительные – 200, равновесие первых и вторых выражает значение индекса 100, являющееся, по сути, нейтральной 

отметкой. У индекса социальной напряженности – обратный порядок значений: отметка 0 пунктов является абсолютно 

положительной величиной, 200 пунктов – абсолютно отрицательной величиной.
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 Отношение населения к политическим партиям

Поддержка партии власти в среднем за последние 6 опросов составила 29%, что 

находится в рамках показателей предшествующих лет.

Опасения вызывает постепенный рост удельного веса людей, считающих, что ни 

одна из представленных на сегодняшний день политических партий не выражает их 

интересов (в 2007 г. – 18%, в 2011 г. – 29%, в 2012 г. – 31%, в среднем за последние 

6 опросов – 35%).

Таблица 3. Какая партия выражает Ваши интересы? (в % от числа опрошенных)

Партия 2007

В
ы

б
о

р
ы

 в
 Г

Д
 Р

Ф

2
0
0
7
 г

.,
 ф

ак
т

2011

В
ы

б
о

р
ы

 в
 Г

Д
 Р

Ф
 

2
0
1
1
 г

.,
 ф

ак
т

2012 2013
Апр.

2013

Июнь

2013

Авг.

2013

Окт.

2013

Дек.

2013

Фев. 

2014

Среднее 

за послед-

ние 

6 опросов

Изменение (+/-), 

за последние 

6 опросов 

по отношению к

2012 2011 2007

Единая 

Россия
30,2 60,5 31,1 33,4 29,1 29,4 28,5 31,3 29,6 26,9 29,5 28,3 29,0 0 -2 -1

КПРФ 7,0 9,3 10,3 16,8 10,6 11,3 11,0 11,3 12,0 11,9 11,8 10,9 11,5 +1 +1 +5

ЛДПР 7,5 11,0 7,8 15,4 7,8 7,2 7,1 6,6 6,8 8,4 8,1 8,9 7,7 0 0 0

Справедливая 

Россия
7,8 8,8 5,6 27,2 6,6 4,6 5,1 4,7 4,3 4,0 4,4 3,5 4,3 -2 -1 -4

Другая 1,8 – 1,9 – 2,1 0,6 3,4 2,0 3,4 1,0 0,8 0,4 1,8 0 0 0

Никакая 17,8 – 29,4 – 31,3 34,9 37,1 31,7 33,4 37,3 34,4 35,2 34,9 +4 +6 +17

Затрудняюсь 

ответить
21,2 – 13,2 – 11,7 10,2 7,8 12,3 10,5 10,5 10,9 12,7 10,8 -1 -2 -10
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Ниже помещены результативные пока-

затели многолетних измерений ИСЭРТ 

РАН по оценке отношения населения 

Вологодской области к действующим 

властным и общественно-политическим 

институтам. 

Представленные при этом графические 

материалы по сравнению с опубликован-

ными нами ранее учитывают результаты 

измерений, полученные в период третьего 

срока пребывания В.В. Путина на долж-

ности Президента РФ, в том числе в целом 

за 2013 год.

Как видно из этих данных, имевший 

место в 2000–2008 гг. резкий (по сравне-

нию с периодом президентства Б.Н. Ель-

цина) рост доверия к президенту в лице 

В.В. Путина сменился постоянным сни-

жением доверия к президентской власти 

(в лице Д.А. Медведева) в 2009–2012 гг. и 

пока не восстановлен.

Отметим сохраняющееся относительно 

высокое доверие к церкви. Значение дове-

рительного индекса здесь выше, чем у госу-

дарственных структур и большинства обще-

ственно-политических институтов, и харак-

теризуется стабильной устойчивостью во все 

периоды социологических измерений.

Вместе с тем уже ряд лет наблюдается 

рост доверия населения к деятельности 

судебных органов. В 2013 году произошел 

позитивный сдвиг в доверии к деятельно-

сти прокуратуры, ФСБ, армии, полиции – 

тех институтов, которые являются важней-

шими звеньями прочности государствен-

ной системы.

Пока не удаётся переломить спад 

последних лет в отношении доверия к дея-

тельности Государственной Думы и Совета 

Федерации, что свидетельствует о том, 

что система организации отечественного 

законодательства несвоевременно реаги-

рует на формирование правовых основ.
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доктор экономических наук, академик РАН, директор Института экономических 

исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук

Прозвучало очередное Послание Пре-

зидента РФ Федеральному Собранию. Как 

всегда, оно касалось всего спектра проблем 

и тенденций общественной жизни. Обста-

новка и в стране и в мире предельно слож-

ная, а потому Послание не должно было 

стать дежурным политическим действом. 

От него логично было бы ожидать если не 

откровений, то, по крайней мере, адекват-

ности в диагнозе, если не однозначности, 

то четкости в методах профилактики и 

лечения. Насколько оправдались ожида-

ния? Остановимся только на двух сюжетах.

Сюжет первый – экономический рост, 

который самим Президентом назван «серд-

цевиной нашей (очевидно правительства и 

Администрации Президента?) работы» и 

базовым условием для решения задач соци-

ального развития.

Хорошей новостью можно считать то, 

что Президент указал на внутренние при-

чины как на главный источник замедления 

роста, а если называть вещи своими име-

нами, то начала масштабной экономиче-

ской стагнации. Плохой новостью является 

то, как в Послании интерпретируются 

«внутренние причины». 

Собственно говоря, названы две такие 

причины: 1) низкая производительность 

труда, 2) слишком высокая доля сырьевого 

экспорта. Из этого можно сделать вывод, 

что все остальные причины уже таковыми 

не являются, во всяком случае для прави-

тельства и Президента.

Что ж, возможно, публика и отдельные 

эксперты еще просто не заметили или не 

успели оценить того, что в России побеж-

дена коррупция, демонтированы админи-

стративные барьеры, обеспечена эффек-

тивная конкуренция, установлен контроль 

над функционированием госкорпораций, 

налажено государственное регулирование 

СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ

* Представленная статья была опубликована (без заглавия) в журнале «Пространственная экономика» (№4 за 2013 

год) в рубрике «От главного редактора». Перепечатывается по согласованию с автором.

О ключевых задачах экономического развития России 
(по итогам Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию) *

Минакир П.А.
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деятельности монополистов всяческого 

толка (естественных и противоестествен-

ных), реализована вменяемая денежно-

кредитная политика, налажен контроль 

над внешними заимствованиями (госу-

дарственными и корпоративными), заме-

нено «бюджетное правило» на правило 

оптимизации «незащищенных» бюджет-

ных расходов, оптимизированы внешние 

капитальные потоки, решена проблема 

бюджетных навесов на региональном и 

муниципальном уровнях и устранена угроза 

субнациональных дефолтов, гарантиро-

ваны права собственности, сформирована 

вменяемая промышленная политика и 

т.д. Это возможно, но неправдоподобно. 

Скорее, все вышеперечисленное столь 

многотрудно и конфликтно, что лучше 

было ограничиться предельно общими и 

оттого кажущимися очень правильными и 

логичными лозунгами.

Впрочем, повышение производитель-

ности труда – действительно важная тема. 

Следует лишь понимать, что сама произво-

дительность труда как отношение объема 

ВВП к численности занятых в экономике – 

это не более чем индикатор, свидетель-

ствующий о качестве труда, организации 

производственных процессов, состоянии 

технической структуры капитала, уровне 

технологии и пр. Низкий уровень произ-

водительности труда свидетельствует о том, 

что крайне низок уровень организации и 

технологии по всей цепочке экономиче-

ских взаимосвязей и для всех экономиче-

ских агентов.

В действительности проблема с инди-

катором результативности живого труда 

даже более серьезна, чем отражено в Посла-

нии. Президенту предоставили данные, 

согласно которым Россия входит в «пятерку 

крупнейших экономик мира». Это действи-

тельно так, если судить по данным между-

народных институтов за 2012 г. Правда, в 

пятерку Россия входит только по данным 

Всемирного банка, а по данным МВФ и 

ЦРУ занимает 6-е место, но и это очень 

неплохо, хотя оценка ВВП различается 

почти на 800 млрд. долл. США1. Но следует 

учесть, что это данные, полученные при 

сопоставлении уровней ВВП, оцененных 

по паритету покупательной способности. 

А если сравнивать оценки номинального 

ВВП, да еще и на душу населения, что, 

собственно, и характеризует уровень эко-

номического развития, то Россия сразу 

откатывается на скромное 50-е место между 

Литвой и Латвией. Конечно, если бы на 

каждого занятого производилось хотя бы в 

2 раза больше ВВП по номинальной вели-

чине, то Россия подтянулась бы к Испании 

и Израилю, то есть на 30–32-е место2.

Как же предлагается добиться этого 

светлого будущего? Президент предложил 

рецепт из четырех ингредиентов: повыше-

ние качества профессионального обра-

зования, создание гибкого рынка труда, 

благоприятный инвестиционный климат, 

современные технологии. В этом ничего 

удивительного и нового, конечно, нет. Есть 

нюансы. И удивительные.

Основа основ роста продуктивности 

живого труда – рост его технической и тех-

нологической вооруженности. А этого 

нельзя добиться без постоянной интродук-

ции новых технических и технологических 

решений. Поэтому неудивительно, что свои 

поручения Президент начинает с поручения 

правительству и (вот это уже удивительно) 

Академии наук «провести корректировку 

перспективных направлений развития 

науки и техники». Ведь только что Академия 

наук была если и не уничтожена формально, 

то демонстративно унижена. У Академии 

наук фактически отобрано право опреде-

ления направлений и перспектив научного 

1 Список стран по ВВП (ППС). – URL: ru.wikipedia.

org/wiki/ (дата обращения: 15.12.2013).
2 Список стран по ВВП (номинал) на душу насе-

ления. – URL: ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 

15.12.2013).
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и технологического поиска, а через два 

месяца после этого на академию возлагается 

задача определить путь технологического 

обновления. Может быть, это сделано по 

привычке? А может быть, обозначается 

будущий виноватый на случай (весьма веро-

ятный) неудачи проекта «рывок произво-

дительности труда». Это было бы логично, 

ведь не правительство же ответит за провалы 

в экономике, ведь нехорошо, когда вино-

ватого вообще нет, как, например, в случае 

с провалом «рывка ВВП».

Еще один нюанс – прикладные иссле-

дования, которые действительно являются 

ключевым пунктом в практических инно-

вациях. Но при этом ни слова не сказано 

про ключевое звено в прикладных разра-

ботках – корпоративные разработки, цен-

тры, лаборатории, то есть про то, что ранее 

называлось «отраслевая наука». Подмена 

проблемы организации НИОКР и связи их 

с фундаментальными исследованиями про-

блемой патентов/лицензий и доходов от 

них не приближает к желаемому техноло-

гическому перевооружению. Страна может 

производить много патентов/лицензий, 

но использоваться они будут только при 

наличии спроса на вероятнее результаты 

их использования. Поэтому действительно 

нужно «формировать внутренний спрос на 

высокие технологии». Но почему только 

высокие технологии? А что, просто техно-

логии нас уже не устраивают или с ними 

все обстоит благополучно?

Но предположим, что каким-то чудес-

ным образом в условиях начавшегося раз-

вала фундаментальной науки, летаргиче-

ского сна прикладных разработок, немо-

тивированности отечественного бизнеса 

на реализацию стратегии модернизации, 

что требует в разы более высокой нормы 

накопления при отсутствии доступных 

кредитных источников, в России в разы 

же увеличилось количество собственных 

патентов и лицензий. Что произойдет с 

производительностью труда? Скорее всего, 

ничего. Потому что увеличение доли дохо-

дов от патентов и лицензий в стоимости 

ВВП означает лишь изменение структуры 

произведенного ВВП, да и то при условии, 

что отечественные патенты и лицензии 

востребованы рынком, то есть конкуренто-

способны и на внутреннем, и на внешнем 

рынках. А еще потому, что невозможно 

базировать национальную экономику на 

собственных лишь патентах, реальная 

проблема – организация эффективного 

и непрерывного сплошного технологиче-

ского заимствования. Но это требует изме-

нения мотивации в экономике, изменения 

политики накопления, изменения целого 

ряда институтов, и отнюдь не одних только 

«институтов развития».

Второй сюжет связан со стратегиче-

скими целями экономического развития. 

В Послании в качестве примера таких 

целей приведена задача «подъема Сибири 

и Дальнего Востока», что названо рацио-

нальным проектом XXI в. Нельзя не согла-

ситься, что «задачи, которые предстоит 

решить, беспрецедентны по масштабу ...и 

наши шаги должны быть нестандартными». 

Существуют в этой связи две проблемы, 

которые в тексте Послания явно не отра-

жены.

Во-первых, остается большая неопре-

деленность как раз с задачами, которые 

предстоит решить. Что это за задачи? Есть 

версии, но нет ясности. Это могут быть 

задачи ускорения темпов роста ВВП ria 

Дальнем Востоке и в Сибири. Это могут 

быть задачи увеличения объемов внешне-

торгового оборота с восточными соседями. 

Это могут быть задачи создания «открытой 

экономики». Это могут быть задачи созда-

ния новой индустрии, задачи изменения 

структуры экономики. Это могут быть 

задачи создания комфортной среды оби-

тания. И этот список можно продолжать 

довольно долго. От четкого и однозначного 
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определения задачи зависит, как известно, 

и метод ее решения, и вероятный резуль-

тат. Четкость и однозначность, однако, 

по-прежнему в дефиците.

Во-вторых, остается неопределенность 

как раз с «нестандартными шагами». Как 

следует из текста Послания, в качестве 

нестандартных решений имеется в виду 

создание сети «специальных территорий 

опережающего экономического развития 

с особыми условиями для организации 

несырьевых производств, ориентиро-

ванных в том числе и на экспорт». Это 

уже весьма похоже на концепцию новой 

индустриализации в версии «модели 

экспортно-производственных дуг», про-

ектов «ТОР-2030» и «ТОР-2050»3. Разли-

чие заключается в том, что упомянутые 

проекты предполагают специализацию 

в этих зонах на использовании техно-

логических монополий, в том числе, и 

даже преимущественно, при переработке 

предназначенного для экспорта сырья и 

ориентированного на экспорт нового про-

мышленного производства. В Послании 

такого акцента не делается, то есть пред-

полагается, что предоставление налоговых 

льгот и обещание создания условий веде-

ния бизнеса, конкурентных с ключевыми 

деловыми центрами АТР, – достаточные 

аргументы для переориентации отече-

ственных и иностранных инвестиций в 

Восточную Сибирь и на Дальний Восток. 

Это неявно предполагает, что государ-

ство готово взять на себя расходы по ком-

пенсации не просто повышенных издержек 

на производство, но и таких «невидимых» 

статей, как, например, потери от низкого 

масштаба, повышенной капиталоемкости, 

увеличения уровня конкуренции. Если так, 

то тем более следовало бы ясно понимать, 

ради чего, ради какого экономического 

или военно-политического результата это 

делается.

Но даже если все это известно и объ-

яснено, то все-таки нестандартными эти 

шаги назвать трудно. Это как раз весьма 

стандартные действия, которые должны 

учитывать главное – они дадут успех только 

в том случае, когда определены ключевые 

сравнительные преимущества подобных 

«зон». Такими преимуществами могут быть 

технологическое лидерство, изобилие и 

дешевизна ресурсов и/или факторов произ-

водства, масштаб рынка, преференциаль-

ная система институтов. Льготы налоговые 

могут и должны способствовать облегче-

нию принятия решений по использованию 

этих преимуществ в том или ином месте.

Возможно, что краткость Послания не 

позволила развить продекларированные 

намерения по этим двум сюжетам и это 

будет сделано позднее. Хуже, если в этой 

краткости и схематичности изложенных 

намерений в очередной раз «зашита» уве-

ренность в пресловутой «невидимой руке 

рынка», которая сама все расставит по 

местам. Тогда еще не раз придется обра-

щаться к этим темам на уровне абстрактных 

идей и намерений.

3 См., напр.: Синтез научно-технических и экономических прогнозов: Тихоокеанская Россия – 2050. – Влади-

восток: Дальнаука, 2011. – 912 с; Тихоокеанская Россия – 2030: сценарное прогнозирование регионального разви-

тия. – Хабаровск: ДВО РАН, 2010. – 560 с; Минакир П.А. Экономика регионов. Дальний Восток. – М.: Экономика, 

2006. – 848 с.
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Модернизация как всемирный процесс 
цивилизационных изменений. Ее структур-
ные компоненты

В дискурсе о российской модерниза-

ции недостаточно учитывается историче-

ская обусловленность модернизации как 

комплексного процесса цивилизацион-

ных изменений, который приобрел все-

мирный масштаб1. Разумные аргументы 

о нелинейности исторических процессов 

не тождественны отрицанию прогресса и 

его исторической обусловленности. Мо-

дернизация как раз и представляет собой 

последовательную (но не линейную: не с 

единственным стационарным состояни-

ем, а с их потенциальным множеством) 

эволюцию человеческой цивилизации 

от аграрных обществ к индустриальным 

(первая стадия), затем к информацион-

ным (вторая стадия). Эта эволюция при-

обрела к XXI столетию всемирный харак-

тер, что свидетельствует о ее исторической 

закономерности. 

Это комплексный процесс. В нем выде-

ляются три главные компоненты, каждую 

из которых можно рассматривать как ча-

стичную, компонентную модернизацию.

1. Технико-технологическая модерни-

зация – переход к новому технологиче-

скому укладу – новому способу создания 

1 Подробнее см. [6, с. 32-49]. Ряд актуальных аспек-

тов этой тематики был рассмотрен на российско-китай-

ской конференции «Цивилизация и модернизация», 

которая состоялась в мае 2012 г. в Институте философии 

РАН (см. [8]).

средств жизнедеятельности людей, кото-

рый становится главным (более 50%) ис-

точником валового внутреннего продукта 

страны, региона (ВВП, ВРП) или новым 

ресурсом для конкурентоспособного раз-

вития других обществ, государств. В нача-

ле информационной модернизации таким 

источником стал пятый технологический 

уклад (электронная промышленность, 

вычислительная техника), на смену кото-

рому приходит шестой уклад (нанотехно-

логии, клеточные технологии).

2. Социоэкономическая модернизация. 

С утверждением новых технологических 

укладов происходит последовательное 

изменение доли трех основных секторов 

экономики в ВВП: на первичной, инду-

стриальной стадии модернизации резко 

снижается доля первичного, аграрно-

го сектора вследствие соответствующего 

роста доли вторичного, индустриального 

сектора; на вторичной, информационной 

стадии значительно повышается доля тре-

тичного сектора (сфера услуг в широком 

смысле, в том числе производство, транс-

ляция и использование новых знаний) и 

соответственно снижается доля первых 

двух секторов (материального производ-

ства). Изучив историю модернизации раз-

витых стран Европы и Северной Америки 

за 200 лет, специалисты Центра исследо-

ваний модернизации Академии наук Ки-

тая (ЦИМ АНК) выявили устойчивые по-

казатели и включили их в инструментарий 

мониторинга всемирной модернизации, 

Abstract. The article is continued designing strategy of modernization in Russia and its regions, origi-

nally set out by the author in the report at the Conference “The evolution of Russia’s regions and their 

strategies of socio-cultural modernization» (Vologda, ISEDT RAS, October 2012; see. sat. Conference 

materials, part 1). Extended meaning of “integrated modernization”, proposed by Professor Chuanqi He. 

Special attention is paid to the unfinished state of societal transformation as the main limit, moderniza-

tion of Russia and its regions. Grounded three-phase strategy of integrated upgrades, each of which has 

its own set of strategic priorities, which should ensure the interaction of industrial and information stages 

of modernization of regions of the appropriate types.

Key words: integrated modernization, strategy of modernization, phases of strategy, strategic priorities. 
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ежегодно осуществляемого с 2000 г., в ка-

честве стандартных значений при получе-

нии индексов индустриальной модерни-

зации [6, с. 59-60]. 

3. Социокультурная модернизация – 

достижение достойных уровня и качества 

жизни людей, формирование и утверж-

дение совокупности ценностей, в центре 

которых находится развитие человека как 

личности, его прав и свобод, а их утверж-

дение в повседневной жизни обеспечива-

ется социальной и иными структурами и 

институтами, такими как наука, образо-

вание, медицинское обслуживание, глу-

бокая демократизация государственной и 

всей политической жизни общества, его 

судебно-правовых учреждений, обеспече-

ние активности гражданского общества.

Все компоненты модернизации как 

цивилизационного процесса взаимосвя-

заны. В совокупности они образуют ин-
тегрированную целостность. Если та или 

иная компонента представлена явно не-

достаточно, или, напротив, доминирует 

над остальными, то комплексная модер-

низация может превратиться в частичную 

квазимодернизацию.

Как показывает анализ опыта ежегод-

ного мониторинга, осуществляемого ЦИМ 

АНК, показатели и индексы используемого 

инструментария достаточно убедительно 

представляют состояние, динамику и 

место каждой страны по социоэконо-

мической компоненте модернизации, 

а также отчасти по социально-когни-

тивным ее показателям, тем самым в 

определенной мере и по модернизации в 

целом, дифференцируя ее на две стадии – 

первичную (индустриальную) и вторичную 

(информационную), а также измеряя их 

интегрированный индекс. Вместе с тем 

социальные и когнитивные показатели 

и индексы лишь частично отражают ее 

социокультурную компоненту. А технико-

технологическая компонента представлена 

косвенно. 

Таким образом, инструментарий ЦИМ 

АНК весьма полезен и мы будем исполь-

зовать его. Но требуется полнее адаптиро-

вать его к особенностям России как мо-

дернизационно среднеразвитой страны, 

которая пережила деиндустриализацию и 

еще не завершила трансформацию в демо-

кратическое общество с социально ориен-

тированной рыночной экономикой.

Обострение конкуренции стран за ус-
пехи модернизации 

Согласно новейшим результатам мо-

ниторинга ЦИМ АНК, к 2010 г. 66 инду-

стриально развитых стран на 100% осу-

ществили первичную модернизацию, а с 

1970-х годов 30 стран вступили во вторич-

ную стадию всемирной модернизации. Из 

них 22 страны являлись информационно 

развитыми (их индекс составлял 80 и бо-

лее баллов), а 26 стран – среднеразвиты-

ми. Россия относилась к среднеразвитым 

странам (индекс 71 балл) и занимала 29 

место. На пути к развитым странам впере-

ди России находились 6 среднеразвитых: 

Греция, Чехия, Кувейт, Эстония, Италия, 

Португалия (от 72 до 79 баллов). Далее – 

развитая Словения (82 балла). Наиболее 

развитой страной оставались США (109 

баллов) [10, c. 71-74]. 

Перспективы всемирной модерниза-

ции во второй половине XXI столетия за-

тронут более 190 стран (примерно 6 млрд. 

человек). К 2100 г., согласно прогнозным 

оценкам:

• стандарты вторичной модернизации 

20 развитых стран будут в 5 раз выше, чем 

в 2005 г., а средний уровень модернизации 

в мире будет отставать от них на 50 лет; 

• в условиях глобальной конкуренции 

позиция любой страны во всемирной мо-

дернизации может повыситься или сни-

зиться, поэтому лидирующим странам сле-

дует постоянно защищать свои передовые 

позиции, а догоняющим – ускорять темп 

модернизации.
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Вывод: в XXI веке возрастет неравно-

мерность модернизации стран, а конку-

ренция между странами будет жесткой 

[6, с. 230-234].

Что тормозит модернизацию России и 

что надо сделать, чтобы в условиях жест-

кой конкуренции сохранить и повысить 

модернизационный статус России и ее 

конкурентоспособность в мире? 

Незавершенность социетальной транс-
формации – главная причина торможения 
модернизации России

По оценкам Т.И. Заславской, В.А. Ядо-

ва и ряда других российских ученых, со-

циетальная трансформация (радикаль-

ное изменение всего общества), которая 

началась в результате системного кри-

зиса и развала СССР в конце 80-х годов 

прошлого столетия, не завершилась: не 

достигла развитого состояния, которое 

обеспечивает конкурентоспособность в 

глобальном сообществе (см. [2, с. 104; 9, 

с. 8-11]). 

Именно незавершенность социеталь-

ной трансформации составляет главную 

причину отставания России в процессе 

всемирной модернизации. Но незавер-

шенность трансформации не означает, 

что вообще не возникло какое-либо новое 

общество. Что представляет собой совре-

менное российское общество, в чем со-

стоят его главные характеристики? 

Есть основания заключить, что возник-
ло промежуточное транзитное состояние 
российского общества – симбиоз структур 
раннего капитализма с современной гло-
бализацией: олигархо-бюрократический 
капитализм с компрадорской доминантой, 
которая подчиняет создаваемый в России 
капитал интересам транснационального 
бизнеса (подробнее см. [5, с. 337-340]). 

В результате отсутствует спрос на модер-

низацию российской экономики и все-

го общества, на еще немалый, хотя уже 

сниженный инновационный человече-

ский потенциал России, который гибнет 

втуне. 

Материалы социокультурных портре-

тов регионов, опирающиеся на социоло-

гические опросы населения, свидетель-

ствуют о низкой человеческой эффектив-

ности процессов модернизации регионов, 

хотя статистически фиксируется инерци-

онный рост ее социоэкономических ин-

дексов. Налицо социокультурно не сба-

лансированная квазимодернизация.

Такова цена упускаемых возможностей 

завершения социетальной трансформа-

ции. В условиях обострившейся между-

народной конкуренции за успехи модер-

низации незавершенность трансформа-

ции приобрела характер стратегического 

порока эволюции современной России. 

Инерционному росту квазимодерниза-

ции следует противопоставить стратегию 

интегрированной, социокультурно сба-

лансированной, тем самым опережающей 
модернизации. 

Завершение трансформации прежде 

всего должно стать ответом на две основ-

ные угрозы современной России, такие 

как:

1. Угроза безопасности, обостряю-

щаяся из-за конфликтов в условиях гло-

бальной нестабильности, требует срочно 

осуществить модернизацию оборонного 

комплекса страны и обеспечить ее конку-

рентоспособность на глобальных рынках.

2. Угроза политической неустойчиво-

сти и целостности страны вследствие воз-

никших между тонким слоем сверхбога-

тых и массами новых бедных и нищих во-

пиющих имущественных контрастов, усу-

губляемых контрастами между уровнем 

жизни населения различных регионов, 

требует обеспечить повышение уровня и 

качества жизни населения всех регионов 

до среднеевропейского уровня.
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Стратегические тезисы и указы Прези-
дента России В.В. Путина 

Объясняя причины своего согласия 

баллотироваться на выборах, кандидат в 

президенты России В.В. Путин в 2012 году 

писал: «Нашу задачу на предстоящих вы-

борах вижу в том, чтобы убрать с дороги 

национального развития все то, что меша-

ет нам идти вперед. Завершить создание в 

России (курсив мой. – Н.Л.) такой поли-

тической системы, такой структуры соци-

альных гарантий и защиты граждан, такой 

модели экономики, которые вместе со-

ставят единый, живой, постоянно разви-

вающийся и одновременно – устойчивый 

и стабильный, здоровый государственный 

организм. Способный безусловно гаран-

тировать суверенитет России и процве-

тание граждан нашей великой державы 

на десятилетия вперед. Отстоять справед-

ливость и достоинство каждого человека. 

Правду и доверие в отношениях государ-

ства и общества» [7].

По сути, это призыв срочно действовать 

на основе таких базовых ценностей рос-

сиян, как справедливость, достоинство 

человека, самоценность его жизни.

Сразу после инаугурации Президент 

России В.В. Путин подписал Указ «О 

долгосрочной государственной экономи-

ческой политике». В его первом пункте 

Правительству Российской Федерации 

поручено принять меры по «созданию и 

модернизации 25 млн. высокопроизводи-

тельных рабочих мест к 2020 году».  

Такая задача – не красивая фраза, а на-

сущная необходимость. Она обоснована 

статистическими данными. Многие со-

циологические исследования, в том числе 

мониторинги ЦИСИ Института филосо-

фии РАН «Ценности и интересы населе-

ния России» 2006 и 2010 годов, исследо-

вания более 20 научных коллективов по 

подготовке портретов регионов, показа-

ли, что задача создания миллионов новых 

рабочих мест устойчиво выдвигается насе-

лением России в 2006–2010 гг. на первое 

место. В условиях кризиса и последовав-

шей депрессии она стала еще более острой 

и должна быть конкретизирована в страте-

гиях и планах развития каждого региона. 

Нельзя допустить срыва ее выполнения. 

Как преодолеть незавершенность социе-
тальной трансформации России?

Комплексное завершение социеталь-

ной трансформации – сложнейшая исто-

рическая задача. Действия, направленные 

на ее решение, должны исходить прежде 

всего от высших органов государственной 

власти, осуществляться с активным уча-

стием структур бизнеса и гражданского 

общества. Однако важно не только то, кто 

действует, но и то, как осуществляются 

действия: от способа во многом зависит 

и состав участников. Успешными могут 

быть лишь их согласованные действия. 

Срочно необходим многосторонний пере-

говорный процесс, инициированный Пре-

зидентом России и нацеленный на такое 

согласование. 

Основными участниками переговор-

ного процесса должны стать власть – 

собственники – гражданское общество. 

Очевидно, властные структуры должен 

возглавлять Президент России. Собствен-

ников должны представлять не только 

олигархи, но и Союз промышленников 

и предпринимателей, структуры мало-

го бизнеса. Гражданское общество может 

быть представлено депутацией от феде-

ральной и региональных общественных 

палат, а также от научных, образователь-

ных и других структур.

Первый предмет таких переговоров – 
меры по завершению социетальной транс-
формации России. Это должно быть от-

крытое, публичное, вдумчивое обсужде-

ние. Необходимо определить основные 

положения законопроектов и иных нор-
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мативных актов, направленных на до-

стройку эффективных для всего общества 

экономических и политико-правовых ин-

ститутов. В том числе необходимо:

– обеспечить повседневную защиту 

прав и свобод граждан (равенство перед 

законом и др.) судом и правоохранитель-

ными органами;

– законодательно закрепить соци-

альную ответственность работодателей 

(предприятий, фирм) перед наемными ра-

ботниками за достойный уровень их зара-

ботной платы, условия труда, пенсионное 

и иное социальное обеспечение, возмож-

ности участия в управлении организа-

циями; 

– законодательно запретить или се-

рьезно ограничить вывод полученных в 

России доходов из-под российских юрис-

дикции и налогообложения; 

– осуществить комплекс других мер 

(см. [3, с. 62-69; 9, с. 12-22]).

Достижение консенсуса относительно 

эффективных для всего общества эконо-

мических и политико-правовых инсти-

тутов откроет возможности для решения 

второй задачи переговорного процесса – 

разработки и осуществления стратегии 

интегрированной, опережающей модер-

низации как социокультурно сбаланси-

рованного цивилизационного процесса в 

России.

Принципы разработки стратегии опере-
жающей модернизации

Чтобы успешно построить и осу-

ществить стратегию опережающей мо-

дернизации, необходимо использовать 

принципы: 1) программно-проектного и 

2) встречного, федерально-регионального 

ее конструирования.

В соответствии с предлагаемой стра-

тегией, по заказам федеральных и регио-

нальных органов исполнительной власти, 

предстоит разработать программы и про-

екты модернизации объектов, в которых 

будут формулироваться конкретные про-

блемы/задачи социокультурно сбаланси-

рованного опережающего развития объ-

ектов и предлагаться способы их решения. 

Важно обеспечить системный харак-

тер состава предлагаемых программ/про-

ектов. Например, с помощью матрицы, в 

строках которой могут быть представлены 

основные уровни регулирования модер-

низируемых объектов, а в столбцах – ста-

дии и состояния (типы) модернизирован-

ности регионов, соответствующие про-

граммы и проекты. 

Подготовка программ и проектов долж-

на происходить на трех кластерах-уровнях 

встречного их конструирования. Верхний 

кластер-уровень – федерально-окружной, 

«сверху вниз». Нижний кластер-уровень – 

местно-региональный, «снизу вверх» (в 

целях экономии времени он может быть 

задействован одновременно с верхним). 

Срединный кластер-уровень – интегра-

тивно-региональный. Результаты утверж-

даются региональными органами. 

Опережающий характер интегративной 
модернизации

Цели модернизации достигаются тем 

успешнее, чем динамичнее совершаются 

ее процессы по сравнению с другими стра-

нами (регионами), прежде всего соседни-

ми. Поэтому опережение следует считать 

важным критерием успеха модернизации. 

Для России в качестве первоочередной 

можно рассматривать задачу опережения 

тех шести среднеразвитых европейских 

стран, которые были названы выше. При 

оценке сроков такого опережения необ-

ходимо учитывать, что эти страны также 

стремятся к успехам модернизации и дви-

жутся вперед, конкурируя между собой и 

с Россией. Следовательно, Россия долж-

на как можно раньше начать двигаться 

быстрее их, чтобы, например, к середине 

2030-х годов догнать двадцатку развитых 

стран. 
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Следующей станет гораздо более слож-

ная задача: постепенно опережать модер-

низационно развитые страны двадцатки 

и стать вровень с такими странами, как 

Англия, Франция, Германия. Но для это-

го нужны совсем иные темпы движения, 

чем наблюдаемые ныне и ожидаемые в 

соответствии с инерционными трендами. 

Ясно, что речь идет не о разовом опереже-

нии-рывке или прорыве, а о длительном, 

поэтапном процессе остро конкурентной 

борьбы с другими странами за успехи мо-

дернизации.  

Своя конкурентная логика может быть 

прослежена и между регионами. Регионы, 

различающиеся по состояниям (типам) 

модернизированности, нуждаются в раз-

личных приоритетах модернизационной 

политики (приоритетных объектах инве-

стиций, специализации налоговых стиму-

лов, повышении и использовании чело-

веческого потенциала). Эти приоритеты 

должны изменяться по мере перехода ре-

гионов из одного состояния (типа) модер-

низированности в другое. При этом каж-

дый регион стремится сохранить и повы-

сить свой статус. В начале региональной 

модернизации могут преобладать приори-

теты реиндустриализации; по мере ее осу-

ществления приоритеты будут сосредото-

чиваться на развитии информационной 

модернизации. При этом цивилизацион-

но разные регионы будут различаться по 

векторам и темпам модернизации.

Этапы и приоритеты стратегии интегри-
рованной модернизации, динамика числен-
ности регионов на разных этапах

Для России как модернизационно 

среднеразвитой страны интегрированная 
модернизация есть не только охарактери-

зованная выше целостность ее компонен-

тов, но и одновременно взаимосвязь двух 

ее стадий2. Можно выделить три варианта 

такой взаимосвязи, или три комбинации 

стратегических приоритетов модерниза-

ции регионов; они образуют этапы стра-

тегии интегрированной модернизации. 

Каждому этапу соответствует одна из трех 

пар состояний (типов) модернизирован-

ности регионов3.

Этап 1. Приоритеты: преимуществен-

но стимулирование роста и развития ре-

индустриализации; регионы невысоких 

состояний индустриальной модернизиро-

ванности (типы 1 и 2).

Этап 2. Приоритеты: содействие за-

вершению реиндустриализации и одно-

временно переходу к информационной 

модернизации; регионы состояний тран-

зитной модернизированности (типы 3 и 4).

Этап 3. Приоритеты: преимуществен-

но стимулирование начала, роста и разви-

тия информационной модернизации; ре-

гионы состояний системной информаци-

онной модернизированности (типы 5 и 6). 

Динамика численности регионов, со-

ответствовавших этим этапам в 2000–

2010 гг., представлена на рисунке. 

Как видим, в 2000–2008 годах на треть 

уменьшилось число регионов, соответ-

ствовавших первому этапу, и почти удво-

илось число регионов, соответствовавших 

второму и третьему этапам стратегии ин-

тегрированной модернизации. Однако 

высшему этапу 3 (продолжение и разви-

тие вторичной модернизации, т.е. систем-

ная информационная модернизирован-

ность) соответствовали лишь 7 регионов. 

Темп увеличения численности регионов от 

низших этапов к более высоким составил 

в среднем два региона в год и затормозился. 

В 2008–2010 годах он стал близким к ну-

левому. 

2 О гармоничном развитии этих стадий как интегри-

рованной модернизации и ее измерении см. [6, с. 18-20, 

64-66].
3 Ранее мы выделили 6 таких типов. См. [4, с. 22-24].
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Следовательно, при сохранении за-

стоя, тем более – рецессии экономики 

дальнейший подъем регионов в более вы-

сокие модернизационные состояния ста-

новится весьма проблематичным. 

Эти тренды подтверждают сделанные 

выше выводы о существовании затормо-

женного инерционного роста социоэкономи-

ческой модернизации без социокультурного 

развития. России угрожает постепенное 

снижение модернизационного статуса и 

конкурентоспособности. Это наиболее 

вероятный путь страны вплоть до середи-

ны нынешнего столетия, если сохранится 

незавершенность её социетальной транс-

формации. Высокую вероятность такого 

пути подтверждают прогнозы российских 

историков и математиков, полученные 

с помощью расчетной многофакторной 

математической модели (см. [1, с. 143-144,

211]), и выводы Московского эконо-

мического форума (МГУ, март 2013 г.) 

[8, с. 8-11].

Ожидаемые результаты стратегии опе-
режающей модернизации

Согласно нашим оценкам, при условии 

завершения к 2018 г. социетальной транс-

формации России и утверждения демокра-

тического общества с социально ориенти-

рованной рыночной экономикой, а также в 

результате осуществления стратегии ин-

тегрированной модернизации темпы подъ-

ема регионов от низших этапов к более 

высоким в ближайшие два десятилетия 

в среднем могут увеличиться в два-три 

раза. В исторически приемлемые сроки 

(к середине 30-х годов нынешнего столе-

тия) около 80% российских регионов на 

100% осуществят первичную модерниза-

цию, а почти 50% регионов войдут в фазы 

начала и роста вторичной модернизации 

(повысят состояния модернизированно-

сти до типов 4, 5 и 6), приблизят качество 

жизни населения к среднеевропейскому 

уровню. К 2018 г. этого могут достичь око-

ло 20 регионов, к 2024 г. – до 25 регионов, 

Динамика численности регионов соответственно основным этапам стратегии

интегрированной модернизации

Источник: результаты расчетов с помощью Информационной системы «Модернизация» (ИСЭРТ РАН, 2013 г.).
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О стратегии интегрированной модернизации

к 2030 г. – около 35, а к 2036 г. – более 40 

регионов. Из них около 20 регионов мо-

гут войти в состояния системной инфор-

мационной модернизированности (типы 

5 и 6).

К середине XXI столетия откроется 

простор для инноваций, интенсивного 

развития пятого и шестого технологи-

ческих укладов, до среднеевропейского 

уровня повысится качество жизни насе-

ления большинства регионов, в основном 

сформируется комплексная модернизиро-

ванность как новое цивилизационное каче-
ство российского общества. Действующи-

ми нормами станут такие ценности, как 

достоинство и равенство возможностей 

каждого человека, компетентность демо-

кратии и культура политической и деловой 

элиты, прозрачность административного 

и делового управления, высокие уровень 

и качество жизни населения. В итоге Рос-

сия утвердится в составе развитых стран 

мира, повысит свою привлекательность в 

Европе и Азии. 
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только в самом конце ХХ века начало сни-

жаться. Тенденция снижения численности 

населения продолжается и сейчас.

С середины 1930-х гг. государственная 

политика в Арктике перешла на каче-

ственно иной уровень. Начинается госу-

дарственное регулирование процессов 

изучения и освоения территории. 

Движущей силой государственной 

политики России (как в ХIХ, так и в начале 

ХХ века) относительно северных и аркти-

ческих территорий являлась необходимость 

защиты национальных интересов. Угрозой 

для России было стремление ряда стран 

взять под контроль промысловые богат-

ства арктических архипелагов, пользуясь 

отсутствием её внимания к своим запо-

лярным владениям. Однако государствен-

ная политика была непоследовательна и 

нецеленаправленна. 

Это происходило из-за того, что важ-

нейшие стратегические интересы России 

касались запада и юга, а не севера. Хотя на 

протяжении ХХ века население аркти-

ческих регионов1 возрастало (табл. 1) и 

1 В статье проведен анализ процессов приватизации, 

происходивших в следующих регионах Арктики России: 

республиках Карелия, Коми и Саха (Якутия), Архангель-

ской, Магаданской и Мурманской областях, Ненецком, 

Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком 

автономных округах, Таймырском (Долгано-Ненецком) 

и Эвенкийском районах Красноярского края.

Таблица 1. Численность населения 

регионов Арктики РФ

Год
Численность населения, 

млн. чел.

1926 1,7

1939 2,9

1959 4,3

1967 5,2

1979 6,4

1989 8,3

1995 7,9

2002 7,2

2010 6,9

Источник: данные Всероссийских переписей населения 

1926, 1939, 1959, 1979, 1989, 2002, 2010 гг. [Эл. ресурс] // 

Росстат. – URL: http://www.gks.ru
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Движущей силой этих процессов яви-

лось стремление использовать природные 

ресурсы для развития национальной эко-

номики. В 1933–1935 гг. вопросы изучения, 

освоения и колонизации архипелагов аква-

тории Баренцева моря были переданы в 

ведение Главного управления Севморпути, 

руководство этими процессами стало цен-

трализованным.

Советское масштабное индустриальное 

развитие Арктики было высокозатратным. 

Геополитические интересы централизован-

ного государства часто доминировали над 

экономическими. Высокие издержки разви-

тия Арктики длительное время нейтрализо-

вывались дешевой рабочей силой. Быстрое 

пионерное освоение этих территорий

в 1930-е гг. было обеспечено организаци-

ями «Печлаг», «Норильлаг», «Дальстрой» 

и др., которые активно использовали труд 

заключенных ГУЛАГа.

В позднесоветский период развитие 

Арктики было обеспечено государствен-

ными ведомствами – системой мощных, 

управляемых из центра отраслевых объ-

единений. Высокие издержки развития 

компенсировались обширными пере-

распределениями нефтегазовой ренты, 

которые позволили (вопреки требова-

ниям экономической целесообразности) 

дотировать цены, транспортные и энерге-

тические тарифы, устанавливать щедрые 

льготы и гарантии жителям и пр. 

Сохранение контроля над арктичес-

кими территориями обеспечивалось ре-

жимом жесткой принудительной центра-

лизации, директивным государственным 

управлением.

До 1991 г. практически все предприятия 

страны находились в государственной 

собственности, за исключением собст-

венности кооперативных предприятий, 

составлявшей не более 5%. В 1991 г. феде-

ральное правительство инициировало 

начало передачи предприятий из государ-

ственной в частную собственность, в связи 

с чем в 1991–1992 гг. издан ряд норматив-

ных актов [1, 3, 8, 12, 13], регулировавших 

этот процесс. 

Первым этапом приватизации стало 

разделение единой государственной соб-

ственности по разным уровням [11, 15], 

при этом исключительно к федеральному 

уровню были отнесены военные предпри-

ятия и объекты, обеспечивавшие безо-

пасность страны и других отраслей эко-

номики (транспортная и энергетическая 

инфраструктура), крупные комбинаты, 

вузы, крупные поставщики коммунальных 

услуг, сельскохозяйственные предприятия 

и т.п. То есть практически все предприятия 

Арктики стали федеральной собственно-

стью (табл. 2). Региональная собственность 

формировалась по остаточному принципу, 

и ее объем зависел от решений федераль-

ной власти.

Таблица 2. Распределение предприятий регионов Арктики по формам собственности, %

Форма собственности
Год

1996* 1999 2008 2010**

Государственная 30,6 7,1 5,8 4,6

Муниципальная 24,0 8,1 9,3 8,4

Частная 6,8 68,4 74,5 79,1

Некоммерческая 0,2 7,2 6,4 4,7

Смешанная 38,4 9,3 4,0 3,1

* В 1996 г. распределение дано по объему основных фондов из-за отсутствия сопоставимых данных с последующими периодами.

**Без учета данных по Эвенкийскому и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) районам Красноярского края.

Источник: рассчитано по данным Росстата [Эл. ресурс]. – URL: http://www.gks.ru
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На муниципальный уровень были пере-

даны предприятия ЖКХ, торговли, объ-

екты здравоохранения, культуры и пр. 

Таким образом, в арктических регио-

нах основная собственность оказалась 

распределенной между федеральным и 

муниципальным уровнями. В результате 

муниципалитеты получили как высоко-

ликвидную собственность – магазины и 

бытовое обслуживание, так и малоликвид-

ную – коммунальные службы, больницы, 

требующие больших вложений.

В региональную собственность, как 

правило, передавались лишь второстепен-

ные предприятия. Так, в Магаданской 

области к 1993 г. в собственность региона 

было передано всего 45% от общего числа 

предприятий, которые потенциально могли 

быть переданы на региональный уровень. 

Ни одно предприятие, играющее значимую 

роль в экономике региона, не стало реги-

ональным [31]. Все 40 горнодобывающих 

предприятий региона, формирующие его 

экономику, перешли в разряд федераль-

ных. Такое разграничение собственности 

позволяло сохранять зависимость регионов 

от центра.

Вторым этапом приватизации стал про-

цесс «малой» приватизации и преобразова-

ния крупных и средних предприятий в 

акционерные общества. «Малой» прива-

тизацией назывался процесс приватизации 

муниципальных предприятий: магазинов, 

кафе, парикмахерских и т.п. Этот процесс 

начался в 1992 г. и прошел свой пик в 1992–

1993 гг. (после 1994 г. сдерживался зако-

нодательно [6]). Но уже к 1996 г. эти объ-

екты были в основном приватизированы. 

Преимущественно использовавшимся 

методом «малой» приватизации являлась 

продажа предприятий на специальных 

аукционах2, часть муниципальной собствен-

ности была преобразована в акционерные 

общества [21].

2 Аукционы проводились с учетом преимуществен-

ных прав трудового коллектива предприятия на его выкуп.

Процесс «малой» приватизации в реги-

онах Арктики начался достаточно бурно. 

Так, в Магаданской области в 1992 г. при-

ватизировано 35 объектов муниципальной 

собственности (в основном это магазины 

и предприятия бытового обслуживания), 

в 1993 г. – 250, в 1994 – 75, 1995 – 69 объ-

ектов (к 1996 г. большинство их стали 

частными).

В Мурманской области этот процесс 

имел другие темпы. Хотя программой при-

ватизации намечалось приватизировать в 

1992 г. 524 таких предприятия, было при-

ватизировано лишь 126, в 1993 г. – 109. 

Муниципалитеты, да и сами работники 

этих предприятий, старались избежать 

приватизации. Со стороны муниципалите-

тов это было обусловлено желанием сохра-

нить доходную базу, поскольку в процессе 

приватизации вместе с предприятиями 

они ее теряли. Для работников выход на 

свободный рынок требовал маркетинго-

вых усилий. Пребывание же предприятия 

в статусе муниципального гарантировало 

минимальную заработную плату и возмож-

ность быть убыточным. В итоге к середине 

1997 г. в Мурманской области было при-

ватизировано лишь 406 муниципальных 

предприятий [21]. 

Таким образом, приватизация муници-

пальных предприятий прошла хотя и не 

полностью, но достаточно быстро. Значи-

тельная часть (60–70%) предприятий 

оптовой и розничной торговли, бытового 

обслуживания и общественного питания 

стали частными [35]. 

В результате малой приватизации поя-

вился малый бизнес. В 1994 г. количество 

малых предприятий в Арктике превысило 

30 тыс. Затем, к 1998 г., в ходе процесса 

ликвидации убыточных предприятий коли-

чество предприятий малого бизнеса умень-

шилось на треть. И только к 2006 г. объем 

малого бизнеса восстановился и превысил 

уровень 1994 г. Количество малых предпри-

ятий в 2010 г. составляло уже около 65 тыс.
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Предприятия, относившиеся к государ-

ственной собственности (и региональной, 

и федеральной), до начала приватизации 

преобразовывались в акционерные обще-

ства. В регионах Арктики за период 

1993–1999 гг. было акционировано около 

1500 государственных предприятий, за 

2000–2010 гг. – более 300.

Процесс акционирования происходил 

скачкообразно. Так, в Магаданской обла-

сти в 1993–1994 гг. в акционерные общества 

было преобразовано 111 предприятий феде-

ральной и региональной собственности, 

что составляло не более 15% всех пред-

приятий [31]. Большая часть предприятий 

прошли процесс акционирования в 1996 г. 

(табл. 3). В 1998–2001 гг. наблюдался спад 

процесса акционирования. Но к концу 

2000-х гг. все крупные и средние предпри-

ятия федеральной и региональной соб-

ственности, подлежавшие приватизации, 

стали акционерными обществами.

Всего за 1992–1996 гг. было образовано 

152 акционерных общества. В этот период 

были акционированы все крупные пред-

приятия, являющиеся основой экономики 

региона. 

Затем до середины 2000-х гг. процесс 

замер, а далее продолжился за счет преоб-

разования в акционерные общества госу-

дарственных унитарных предприятий3.

Третий этап приватизации заключался 

в размещении акций приватизируемых 

предприятий. В 1992–1996 гг. часть акций 

бесплатно передавалась работникам этих 

предприятий, оставшуюся часть акций 

государственный фонд имущества прода-

вал на аукционах либо оставлял как закре-

пленный государственный пакет. 

В период акционирования было введено 

понятие «золотая акция» – это акция, кото-

рая на определенный период времени4 дает 

государственному органу решающий голос 

на акционерном собрании. В 1995 г. на 28% 

приватизированных в этом году предпри-

ятий Арктики государство сохранило за 

собой контроль в форме контрольного 

пакета и/или «золотой акции» [35]. В сред-

нем процесс акционирования и перехода 

из государственной в смешанную, а затем 

в частную форму собственности занимал 

3–4 года.

Региональные власти могли сохранять 

свое влияние не только в случае наличия 

прямого контроля. Например, в 1998 г. 

владельцы предприятий «Североникель» 

и «Печенганикель»5 были намерены их 

закрыть из-за плохой экономической 

конъюнктуры на мировом рынке никеля. 

Региональная власть активно вмешалась в 

ситуацию, и под ее давлением была создана 

новая компания – ОАО «Кольская ГМК», 

3 Основную часть этих предприятий составляли 

«стратегически важные» (предприятия ВПК, НИИ, в том 

числе военной направленности, транспортные предпри-

ятия, нефтяные и газовые компании) [10].
4 Вначале «золотая акция» имела период действия 

три года, затем сроки были увеличены вплоть до настоя-

щего времени [7].
5 Предприятия являлись градообразующими, и их 

закрытие грозило закрытием расположенных рядом посе-

лений и массовой безработицей – около 30 тыс. человек.

Таблица 3. Количество акционерных обществ 

в регионах Арктики РФ, созданных из 

государственных и муниципальных предприятий

Год Количество АО, нарастающим итогом

1993 552

1995 1359

1997 1546

1999 1593

2001 1607

2003 1642

2005 1783

2007 1848

2009 1920

2011 1958

Источник: рассчитано по данным Росстата [Эл. ресурс]. – 

URL: http://www.gks.ru
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эффективно работающая и по настоящее 

время. Региональная власть использовала 

косвенные рычаги влияния6 на владельцев 

компании.

Сложное положение предприятий после 

приватизации зачастую являлось основа-

нием для вмешательства государства. В 

1996 г. государство вернуло себе 25% 

акций одного из крупнейших предприятий 

Мурманской области – ОАО «Ковдорский 

ГОК» (по постановлению суда, за невы-

полнение инвестиционных условий прива-

тизации) [22]. Предприятие находилось на 

грани банкротства. В начале 1997 года были 

возвращены (в рамках досудебного урегу-

лирования) в муниципальную собствен-

ность г. Мурманска 21% акций ГОКа. Т.е. 

под контролем регионального правитель-

ства оказалось 46% акций, что обеспечи-

вало полный контроль над предприятием, 

поскольку другой значительный пакет, 

составлявший около 30%, был распылен 

между работниками ГОКа. Региональному 

правительству удалось стабилизировать 

работу предприятия, наладить сбыт про-

дукции и к 1999 г. вывести комбинат на 

30 млн. руб. прибыли в год. В 2001 г. было 

принято решение о продаже государствен-

ного и муниципального пакета акций. 

Владельцем ОАО «Ковдорский ГОК» стала 

частная компания ОАО «МХК Еврохим».

В то же время региональные власти 

пытались сохранить влияние на располо-

женные на их территории предприятия. 

Это обусловлено тем, что в большинстве 

арктических регионов активы предпри-

6 Мы можем только предполагать, каким образом 

региональная власть воздействовала на владельцев. Не-

сомненно, что она апеллировала к федеральным властям 

и получила их поддержку. Фактически владельцы пред-

ложили региональной власти самой «спасать» эти пред-

приятия, предоставив им полную самостоятельность. 

При создании ОАО «Кольская ГМК» акции были рас-

пределены следующим образом: 50% принадлежало АО 

«Североникель», 50% – АО «Печенганикель». При этом 

100% акций обоих комбинатов принадлежали частному 

капиталу – ОАО «РАО «Норильский никель».

ятий являются «стационарными», то есть 

тесно привязанными к конкретному про-

странству. И важным был вопрос о том, кто 

контролирует эти предприятия – «свои» 

бизнес-структуры, тесно сотрудничающие 

с региональными и городскими властями, 

или «чужие», воздействовать на которые 

сложно. Поэтому региональные власти 

активно вмешивались в процесс как при 

исходном разделении государственной 

собственности, так и в последующие пери-

оды преобразований, стремясь утвердить 

либо свой непосредственный контроль, 

либо «своих» собственников над главными 

активами территории. 

Так, в 1990-е годы от имени жителей 

Республики Коми группа высших управ-

ленцев региона приобрела контроль над 

основными крупными предприятиями и 

участками недр, привлекательными по 

запасам минерального сырья [30]. Борьба 

«чужого» частного капитала за региональ-

ную собственность закончилась в 2001 г. 

сменой региональной власти и полным 

переходом основных предприятий в част-

ные руки [29].

Вместе с тем сохраняется взаимодей-

ствие региональных властей и крупных 

предприятий за счет «миграции» чиновни-

ков в управляющие органы предприятий 

и наоборот. Государство, поставив чинов-

ников во главе советов директоров, вос-

становило контроль над крупными пред-

приятиями, особенно энергетическими 

гигантами.

Однако есть и примеры кардинального 

сокращения влияния государства, когда 

регионы превращаются в квазикорпорации 

и дотируются крупными компаниями [19, 

28]: например, ОАО «РАО «Норильский 

никель», который практически целиком

формирует бюджет Таймырского авто-

номного округа и в значительном объ-

еме финансирует его социальную сферу. 

«Норильский никель» практически 



42 1 (31) 2014     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Государственное участие в экономическом развитии Арктики России: приватизация...

полностью осуществляет контроль над 

Таймырским АО. Слияние корпорации и 

региона достигает максимального уровня – 

представители корпораций входят во власт-

ные структуры и даже назначаются губер-

наторами регионов. В результате крупные 

компании становятся единым целым с 

регионом, отвечая за экономическую и 

социальную политику и за функциониро-

вание систем жизнеобеспечения, регио-

нальную инфраструктуру и т.д.

Идёт перераспределение влияния не 

только между компаниями и государством, 

но и между уровнями властями. Зачастую 

это происходит путем установления фор-

мальных экологических и социальных 

ограничений для корпоративных структур. 

В Ханты-Мансийском АО региональные 
власти после ослабления своих правомочий 

в области недропользования (вследствие 

передачи основных функций контроля 

на федеральный уровень) в 2004 г. утвер-

дили новые предельно допустимые нормы 

загрязнения водных ресурсов для нефтега-

зовых компаний [29]. 

Такое нововведение было направлено и 

на возврат частичного контроля над круп-

ными внешними собственниками в округе, 

поскольку, несмотря на необходимость 

ужесточения экологических норм и ранее, 

регион ввел их лишь тогда, когда потерял 

реальные права контроля и прямого влия-

ния на поведение компаний.

Основным инструментом проведения 

государственной политики в Арктике ста-

новится выделение стратегических отрас-

лей (ТЭК, транспорт, связь) в область при-

оритетного государственного контроля и 

регулирования [33]. Это происходит путем 

формирования крупных бизнес-структур, 

которые консолидируют в своих руках права 

контроля над наиболее ценными активами 

территории: например, в Республике Саха 

(Якутия) такой суперорганизацией стала 

АК «АЛРОСА».

В середине 2000-х гг. федеральная власть 

взяла курс на дальнейшую приватизацию 

предприятий. Согласно законодательству 

[4], к 2009 г. органы местного самоуправ-

ления были обязаны либо приватизиро-

вать, либо передать в государственную 

собственность имущество, не обеспечивав-

шее выполнение их функций. В муници-

пальной собственности могли оставаться 

только школы, детские сады, поликлиники 

и больницы.

Аналогичное решение о приватизации 

государственного имущества было принято 

в отношении предприятий, не обеспечива-

ющих выполнение государственных функ-

ций. С 2005 г. государство уменьшало 

количество унитарных предприятий [10]. 

Большинство из них проходило проце-

дуру акционирования с сохранением 100% 

акций в собственности государства. Затем 

они предлагались к приватизации. 

Кроме того, к приватизации были пред-

ложены пакеты акций, которые принад-

лежали государству, размер которых не 

превышал 50% уставного капитала; любые 

пакеты акций предприятий ТЭК, граж-

данской авиации и т.д., в том числе ранее 

входивших в список стратегических пред-

приятий, не подлежавших приватизации.

В регионах Арктики за период 1992–

1999 гг. приватизировано более 6000 пред-

приятий (табл. 4). 

Таблица 4. Количество приватизированных 

предприятий в регионах Арктики РФ

Год
Количество приватизированных 

предприятий, нарастающим итогом

1993 3186

1995 5268

1997 5869

1999 6145

2001 6456

2003 6619

2005 6780

2007 6846

2009 6919

Источник: рассчитано по данным Росстата [Эл. ресурс]. – 

URL: http://www.gks.ru
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За 2000–2009 гг. в рамках программы 

продажи непрофильного государственного 

и муниципального имущества было при-

ватизировано почти 800 предприятий. 

Несмотря на такие значительные объемы 

приватизации, к настоящему времени при-

ватизированы около 50% предприятий от 

общего их числа в 1990 году7. Многие пред-

приятия остаются государственными, хотя 

и сменившими организационную форму, 

остальные – ликвидированы либо реорга-

низованы в другие формы.

К 2007 г. федеральное правительство 

сохраняло непосредственный контроль над 

более чем 600 предприятиями, зарегистри-

рованными либо работающими в аркти-

ческих регионах. Из них предполагалось к 

дальнейшей приватизации 34 предприятия 

федеральной собственности со 100% паке-

том акций, принадлежавших государству; 

3 – с пакетом акций более 50%; 9 – с паке-

том 25–50% и 8 – с пакетом менее 25%8. 

Частично это были предприятия, на кото-

рые в предыдущие периоды не нашлось 

покупателей9, частично – предприятия 

атомной промышленности и военного 

комплекса.

Неприватизированные предприятия 

зачастую остаются в государственной соб-

ственности, так как нет частных предпри-

нимателей, готовых их приобрести. В 

2007 г. к приватизации было подготовлено 

80 предприятий, приватизировано – 29. 

В следующем году пытались приватизи-

ровать еще больше предприятий – около 

120, приватизировано было только 39 [26]. 

Причинами этих неудач, кроме низкой 

7 Рассчитано по данным Росстата [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru
8 Рассчитано по данным Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.old.rosim.ru
9 Например, попытка продать акции ОАО «Морской 

порт «Эгвеникот», находящегося в Чукотском АО, в 2003 

году провалилась [22].

экономической привлекательности актива 

этих предприятий, являются завышенная 

их стоимость на аукционе и продажа еди-

ным лотом.

В целом по России за последние годы 

увеличилась доля акционерных обществ, 

полностью принадлежащих государству. 

Можно предположить, что эта же тен-

денция характерна и для арктических 

регионов. По неполным данным, к 2010 г. 

федеральное правительство сохраняло кон-

троль над предприятиями за счет участия 

в акционерном капитале более 200 пред-

приятий, расположенных в арктических 

регионах, и являлось собственником около 

400 унитарных предприятий. 

Кроме того, в списке стратегических 

компаний РФ (т.е. не подлежащих прива-

тизации) находилось еще 12 предприятий, 

которые зарегистрированы либо вели свою 

деятельность в Арктике. 

Еще около 40 предприятий, ранее вхо-

дивших в список, были исключены из него 

(что не означает их приватизацию; боль-

шинство преобразовано в акционерные 

общества со 100%-ным госпакетом либо 

включено в состав госкорпораций).

В целом можно говорить об усилении 

государственного управления и контроля, 

но в основном в отношении ключевых при-

родных ресурсов. Для России характерно 

почти исключительно федеральное при-

своение государственной части эконо-

мической ренты от добычи нефтегазовых 

ресурсов, алмазов российской Арктики. 

Приоритетный государственный кон-

троль и регулирование осуществляются в 

отношении таких стратегических отраслей, 

как топливно-энергетический комплекс, 

транспорт и связь.

Параллельно этому есть и примеры 

значительного сокращения контроля госу-

дарства, когда корпорации оказывают 

настолько заметное влияние (финансовое, 
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политическое и пр.) на развитие региона, 

что пространство фактически привати-

зируется вместе с институциональной 

инфраструктурой и территория становится 

квазикорпорацией.

Усиливается переход от модели пря-

мого, директивного вмешательства, когда 

государство ведет себя и как регулировщик, 

и как предприниматель, к принципам 

косвенного управления. Влияние пере-

распределяется как между компаниями 

и государством, так и между разными 

уровнями власти. Одним из инструментов 

такого опосредованного влияния является 

установление формальных экологических и 

социальных ограничений для корпораций.

Помимо того, необходимо отдельно 

рассмотреть процесс приватизации пред-

приятий ЖКХ, который проводился в 

рамках реализации жилищной реформы, 

начатой в 1992 г. До того все предприятия 

ЖКХ арктических регионов находились 

либо в муниципальной, либо в ведомствен-

ной собственности. 

Основной целью жилищной реформы 

было значительное уменьшение государ-

ственного финансирования жилищной 

сферы в условиях высокого бюджетного 

дефицита. Задачами жилищной реформы 

являлось также повышение качества 

жилья, совершенствование и повышение 

качества жилищных и коммунальных услуг.

Для достижения этих целей [2, 9, 14] 

было запланировано:

• приватизация жилых помещений 

(см. более подробно [18]);

• демонополизация рынка жилищно-

коммунальных услуг за счет либерализации 

спроса и предложения на рынке ЖКХ;

• изменение политики государствен-

ного субсидирования: сокращение госу-

дарственных услуг в сфере ЖКХ, переход 

от субсидирования коммунальных компа-

ний к субсидированию людей с низкими 

доходами;

• увеличение цен на жилищно-комму-

нальные услуги с целью повышения при-

влекательности этой сферы для частного 

бизнеса.

Организации, управляющие домами, 

долгое время сохранялись в муниципаль-

ной собственности. С одной стороны, это 

было обусловлено желанием муниципа-

литетов сохранять контроль над финансо-

выми потоками, которые были сравнимы 

с объемами муниципальных бюджетов. 

С другой – тем, что сами жители счи-

тали муниципальную компанию более без-

опасной для себя, чем частные управляю-

щие компании, которые могут значительно 

повысить стоимость обслуживания домов.

Создание в 2007 г. госкорпорации – 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

(далее – Фонд) – изменило ситуацию с 

участием государственных и муниципаль-

ных органов власти в жилищной сфере 

[5]. В 2007 г. из 9 арктических регионов, по 

которым есть статистические данные, был 

готов выполнить эти условия Фонда только 

один – Карелия. 

В целом по всем арктическим регионам 

только в 8 городах, расположенных в четы-

рёх регионах, частные управляющие ком-

пании занимали около 50% рынка жилищ-

ных услуг. В 2008 г. уже 7 из 9 регионов 

удовлетворяли требованиям по коммер-

циализации рынка управляющих услуг. В 

2010 г. в пяти регионах доля частных управ-

ляющих компаний превысила 50% жилищ-

ного фонда, в трех – составила около 40% и 

только в Чукотском АО – 20%1010 [27].

10 Несмотря на то, что ни в одном из регионов 

Арктики не были выполнены требования законодатель-

ства, в том числе не достигнута 80% доля жилого фонда 

муниципалитета, находящегося под управлением частных 

компаний, все регионы получали финансовую поддерж-

ку из Фонда. Это связано в основном с тем, что такие 

требования должны были выполняться в конкретном 

муниципалитете, а не в среднем по региону.
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Многие частные управляющие компа-

нии появились путем реорганизации му-

ниципальных управляющих компаний в 

частные, как правило, посредством акци-

онирования. Городские власти старались 

сохранить влияние в новых компаниях 

через владение 25% акций и более. В 

г. Мурманске, например, в 2008 г. муни-

ципальная управляющая компания была 

преобразована в три акционерных обще-

ства, в каждом из которых муниципалитет 

через другие муниципальные предпри-

ятия (что позволяло обходить требования 

Фонда) владел от 40 до 50% акций. Эти 

три компании управляли 94% жилищного 

фонда города. Однако изменения, произо-

шедшие в органах власти (смена мэра и 

приход к власти новых лиц), а также борьба 

внутри властных структур привели к тому, 

что начали создаваться новые, уже полно-

стью частные, управляющие компании, 

которые, используя административный 

ресурс, оттянули на себя большую часть 

жилищного фонда города. В начале 2010 г. 

функционировало уже около 12 управляю-

щих компаний [24].

С помощью административного ресурса 

предпринимались попытки перехватывать 

финансовые потоки, идущие из федераль-

ного бюджета на капитальные ремонты 

домов. Ассоциациям собственников и 

«чужим» управляющим компаниям на 

уровне региона навязывался выбор опре-

деленных подрядчиков для проведения 

капитальных ремонтов, как это произошло 

в Мурманской области в 2010 г. [23, 32]. 

В начале лета 2010 г. ряду управляющих 

компаний были выделены средства из 

Фонда на проведение капитальных ремон-

тов. Региональные власти, являвшиеся 

распорядителями этих средств, основным 

условием их получения поставили прове-

дение конкурса среди подрядчиков. Про-

ведение конкурса привело к задержке полу-

чения денег на 3–4 месяца. Т.е., по сути, к 

работам можно было приступать только 

осенью или в начале зимы. Для арктиче-

ских условий это является неприемлемым, 

поскольку в осенне-зимний период стои-

мость работ резко увеличивается. 

Кроме того, по условиям конкурса под-

рядчики должны были входить в одну и 

ту же саморегулируемую организацию 

строителей, куда входили лишь крупные 

фирмы, для которых предлагаемые объ-

емы работ являлись малоинтересными. 

В результате, даже несмотря на то, что 

организации, выигравшие конкурс, соот-

ветствовали предъявляемым условиям, 

подрядчики так и не смогли сразу при-

ступить к работе [16, 17], поскольку ре-

гиональные власти задержали передачу 

необходимых документов. Следовательно, 

властные структуры продолжали попытку 

воздействия на процессы, происходя-

щие в жилищно-коммунальной сфере, и 

сохранения контроля над финансовыми 

потоками.

Еще одним из условий предоставления 

Фондом бюджетных дотаций являлось то, 

что жилищный фонд должен был обслужи-

ваться частными коммунальными компани-

ями. К 2010 г. их доля должна была составлять 

не менее 50% жилищного фонда, к 2011 г. – 

не менее 80%. При этом общая доля самого 

муниципалитета и региона в этих компа-

ниях не могла превышать 25%.

Как правило, большинство коммуналь-

ных предприятий действовали в виде либо 

муниципальных, либо областных унитар-

ных предприятий. Требование Фонда о 

приватизации выполнялось медленно. 

Так, из пяти крупных водоснабжающих 

предприятий Мурманской области к 2010 г. 

были переведены в форму акционерного 

общества только два, со 100% государ-

ственным и муниципальным капиталом 

(ОАО «Апатитыводоканал» и ОАО «Мон-

чегорскводоканал»). Три водоснабжающих 

предприятия, одно из которых являлось 
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крупнейшим в области, остались унитар-

ными (ГОУП «Мурманскводоканал», МУП 

«Североморскводоканал», ГОУП «Канда-

лакшаводоканал»).

Тепло- и электроснабжающие компа-

нии, как правило, являются акционерными 

обществами. Однако все они входят в круп-

ные компании, включающие в себя боль-

шое количество переподчиненных акци-

онерных обществ. В свою очередь, часть 

таких крупных компаний, стоящих на 

верхушке этой пирамиды, имеет государ-

ственное присутствие, часть – нет. Тепло-

снабжающие предприятия, принадлежа-

щие региональному правительству, обычно 

банкротятся. Связано это в основном с 

накоплением у них больших долгов перед 

поставщиками топлива из-за неплатежей 

потребителей. В Мурманской области в 

2005 г. были объединены в одно областное 

унитарное предприятие (ГОУТП «Тэкос») 

5 организаций, обеспечивающих тепло-

снабжение для 70% населения региона. 

Это предприятие, работавшее с убытками в 

течение 2005–2009 гг., продолжает баланси-

ровать на грани банкротства до настоящего 

времени.

Проблема теплоснабжения остается 

крайне острой для арктических регионов. 

Все городские поселения имеют цент-

рализованную схему теплоснабжения. 

Изношенные сети, накопленные населе-

нием и предприятиями долги приводят к 

тому, что к зимнему периоду населенные 

пункты остаются без тепла. В отдаленных 

поселениях стоимость доставки топлива 

настолько высока, что отопление 1 м2 

обходится населению в 10–12 раз выше, 

чем в областном центре [20]. В связи с 

этим муниципалитетам предоставляются 

из региональных бюджетов (в особых 

случаях – из федерального) дополни-

тельные дотации на закупку топлива (в 

рамках «северного завоза») и ремонты 

теплосетей.

Обеспечение теплоснабжения арктиче-

ских регионов, в особенности отдаленных 

поселений, происходит через так называ-

емый «северный завоз»1111. В 1990-е гг. 

финансирование доставки топлива и про-

довольствия осуществлялось по следующей 

схеме: федеральный бюджет выделял целе-

вой бюджетный кредит регионам в соот-

ветствии с их заявками. Затем региональ-

ные бюджеты должны были вернуть эти 

средства в федеральный бюджет, но из-за 

дефицитности большинства региональных 

бюджетов чаще всего средства не возвра-

щались. В 1999 г. механизм финансовой 

поддержки «северного завоза» несколько 

изменяется. Образуется Фонд целевых 

субвенций, средства которого направля-

ются регионам на оказание безвозмездной 

финансовой помощи при организации 

«северного завоза». Право выдавать из 

федерального бюджета беспроцентные 

бюджетные ссуды осталось.

В 2005 г. механизм поддержки «север-

ного завоза» изменился: регионы сами 

стали отвечать за «северный завоз» на 

своих территориях [34]. В настоящее 

время его государственная поддержка 

состоит в предварительном выделении 

бюджетного кредита на закупку необхо-

димого продовольствия и топлива и их 

доставку с последующим погашением 

кредита [36].

Тенденция сокращения федерального 

финансирования, государственного воз-

действия характерна для всех сфер жизне-

обеспечения в Арктике. Приоритетный 

государственный контроль и регулирова-

ние осуществляются только в отношении 

стратегических отраслей (ТЭК, транс-

порт, связь). Соответственно, и основные 

перспективы национальной политики в 

отношении развития Арктики видятся в 

11 Рассчитано по данным Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.old.rosim.ru
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освоении ресурсов шельфа арктических 

морей, развитии соответствующих транс-

портных коридоров и инфраструктуры, а 

также обеспечении военной безопасности 

российской Арктики.

Заключение
Советская модель государственной 

политики в Арктике характеризовалась 

сверхцентрализованностью, директив-

ным управлением и максимальным уча-

стием государства во всех сферах жизни. 

Реформирование советской политиче-

ской и экономической системы карди-

нально изменило отношение государства 

к арктическим регионам. Произошел 

переход от методов прямого администра-

тивного управления к косвенным мето-

дам, основанным на законодательном 

регулировании, использовании финан-

совых инструментов и неформальном 

взаимодействии.

Государственное присутствие в эконо-

мике регионов Арктики сократилось за 

счет перехода прав собственности на 

значительную часть компаний в част-

ный сектор. Но государство продолжает 
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сохранять в своей собственности земли 

и природные ресурсы, а также предпри-

ятия, стратегически важные для страны. 

При этом муниципальная собствен-

ность по существу ликвидирована и у 

муниципалитетов крайне мало реальных 

инструментов воздействия на социально-

экономическую ситуацию.

В жилищной сфере государственная 

собственность практически полностью 

переведена в муниципальную и частную. 

Компании, предоставляющие жилищно-

коммунальные услуги, в значительной сте-

пени становятся частными и эта тенденция 

усиливается. Сократилась государственная 

поддержка, в первую очередь финансовая, 

систем жизнеобеспечения отдаленных тер-

риторий Арктики.

Таким образом, можно говорить об 

усилении в последние годы государствен-

ного управления и контроля, но лишь в 

отношении ключевых природных ресур-

сов. В остальных сферах происходит 

переход от модели прямого, директивного 

вмешательства к опосредованному управ-

лению.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методологические основы исследования интел-

лектуального потенциала населения. В представленных материалах показано, что данная кате-

гория является предметом междисциплинарных исследований, в частности философии, психо-

логии, социологии, педагогики, экономики. Из анализа сущности интеллектуального потенци-

ала следует важный вывод о том, что наличный уровень интеллекта – результат его развития. А 

значит, определенные усилия со стороны таких социальных институтов, как семья, образование, 

государство, способствуют не только формированию умных людей, но и реализации их потен-

циальных интеллектуальных возможностей в производстве, создании культурных ценностей, 

управлении обществом, воспитании и т.д. При таком подходе интеллект перестает быть объ-

ектом исследования смежных дисциплин, приобретает социальную окраску и становится соци-

ально-экономической категорией.

Проанализированы основные теории, концепции и подходы, используемые при исследо-

вании интеллектуального потенциала. Наиболее подробно освещена теория человеческого 

капитала, поскольку согласно данной теории доход человеку приносят знания, умения и на-

выки – именно то, что непосредственным образом составляет суть интеллектуальных свойств 

личности.

Дано авторское определение интеллектуального потенциала населения, актуализирующее 

такие обязательные для понимания сущности категории элементы, как взаимосвязь с социаль-

но-экономическим развитием общества, факторы формирования свойства, в том числе необ-

ходимость подготовки (воспроизводства) интеллектуальных людей, психологический аспект 

(способности); не игнорируются носители интеллектуального потенциала, ибо это свойство на-

селения.
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Определены методологические подходы к оценке интеллектуального потенциала населения, 

раскрыты используемые процедуры и методы исследования.

Предложены методологические подходы к организации мониторинга интеллектуального 

потенциала населения как индикатора инновационного развития общества и эффективности 

государственного управления.

Ключевые слова: население, интеллект, интеллектуальный потенциал населения, трудовой 

потенциал, человеческий капитал, наука, образование, культура.

Leonidova G.V.

Intellectual potential of population:
 theoretical and methodological framework for research

Leonidova Galina Valentinovna – Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Laboratory for the 

Studies of Labor Potential Development Issues, Federal State-Financed Scientific Institution the Institute of 

Socio-Economic Development of Territories of the Russian Academy of Sciences (56A, Gorky Street, Vologda, 

160014, Russia, galinaleonidova@mail.ru).

Abstract. The article considers the theoretical and methodological framework for the research into 

the population’s intellectual potential. The presented materials show that this category is the subject of 

interdisciplinary studies, including philosophy, psychology, sociology, pedagogics, economics. One of the 

important conclusions drawn from the analysis of the essence of intellectual potential is the conclusion 

that the actual level of intelligence is the result of its development. It means that certain efforts on the 

part of such social institutions like family, education, government, promote not only the formation of 

smart people,  but also the implementation of their potential intellectual capabilities in the production, 

creation of cultural values, society management, education, etc. when using this approach, the intellect 

ceases to be just a research object of related disciplines, but it acquires social dimension and becomes a 

socio-economic category.

The basic theories, concepts and approaches, used in its study, were analyzed. The theory of human 

capital was given a most thorough consideration, because, according to this theory, the income of a person 

is earned by knowledge, abilities and skills, i.e. the essence of intellectual properties of an individual.

The article provides the author’s definition of the intellectual potential of the population, which brings 

to the fore the following elements necessary for the understanding of this category: relation to socio-

economic development, factors in the formation of the characteristic, including the need for training 

(reproduction) of intelligent people, the psychological aspect (abilities), the carriers of intellectual 

potential are not ignored, because it is an attribute of the population. 

The article identifies methodological approaches to the estimation of the population’s intellectual 

potential, describes the applied procedures and research methods.

The authors propose methodological approaches to the monitoring of the population’s intellectual 

potential as an indicator of innovation development of the society and the efficiency of public 

administration.

Key words: population, intellect, intellectual potential of population, labour potential, human capital, 

science, education, culture.
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Стратегическая цель Российской Феде-

рации – выход к 2020 г. на мировой уровень 

приоритетных исследований и разработок 

и освоение шестого технологического 

уклада [8, 16]. Достижение цели сопряжено 

с наличием качественного человеческого 

потенциала страны. Однако для современ-

ной России (конца ХХ – начала ХХI в.) 

характерно ухудшение качества населения, 

связанное в первую очередь со снижением 

его интеллектуального  компонента [21]. 

Об этом свидетельствует серьезное научно-

технологическое отставание российской 

экономики: на мировых рынках высоких 

технологий РФ занимает 0,3%, чему пре-

жде всего способствовало существенное 

снижение в 90-е годы ХХ в. ресурсной 

базы научных исследований. Последовав-

шие за этим сокращение исследователь-

ского корпуса (в 2 раза с 1992 по 2012 г.) 

и интеллектуальная миграция (масштабы 

утечки «мозгов» составили по оценкам 

исследователей около миллиона человек) 

значительно ослабили научно-техническое 

развитие страны [21].

Важным индикатором, характеризую-

щим степень развитости интеллекта насе-

ления, служит индекс развития человече-

ского потенциала1 (ИРЧП), рассчитыва-

емый под эгидой ООН. По последнему 

рейтингу стран по ИРЧП (2010 г.) Россия 

занимает 55 место (в 1990 г. ее позиция была 

33-й; табл. 1).

Хотя после существенного «провала» в 

конце 1990-х – начале 2000-х гг. показатель 

российского ИРЧП имеет положительную 

динамику, его значение не достигло базо-

вого уровня. Кроме того, разрыв между 

мировым лидером (в 1992 г. – Канада – 

0,982, в 2010 г. – Норвегия – 0,955) и РФ 

увеличивается (с 0,108 в 1990 г. до 0,112 в 

2010 г.). Приходится констатировать, что 

за прошедшие годы среди стран, имеющих 

высокий ИРЧП2, он снизился только в 

России [5]. При этом ни один из субъектов 

РФ не достиг по ИРЧП уровня развитых 

стран. Данное обстоятельство красноре-

чиво свидетельствует, что в России за годы 

становления рыночной экономики и на 

современном этапе не создано действенных 

организационно-экономических меха-

низмов, способствующих эффективному 

воспроизводству интеллектуального потен-

циала населения. Сегодня эта проблема 

выдвигается в государственном управлении 

на первый план.

Продолжающаяся деинтеллектуализа-

ция российской экономики требует не 

только повышенного внимания органов 

власти к этой проблеме, но и идентифи-

кации понятия «интеллектуальный потен-

циал населения». 

Таблица 1. Динамика индекса развития человеческого потенциала России

Показатель 1990 г. 1992 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2010 г.

Индекс ИРЧП 0,873 0,862 0,781 0,792 0,817 0,840 0,843

Место в рейтинге ООН 33 37 60 67 71 66 55

Источники: Национальные доклады о человеческом развитии Российской Федерации (год публикации индекса означает, что он 

рассчитан по показателям двухлетней давности): Россия перед лицом демографических вызовов. – 2008. – С. 178-180; Регионы 

России: проблемы, цели, достижения, 2006–2007. – С. 132-133; Модернизация и человеческое развитие, 2011. – С. 137; Устойчи-

вое развитие: вызовы РИО, 2013. – С. 149. 

1 В 2010 году семейство индикаторов, которые измеряют ИРЧП, было расширено, а сам индекс подвергся су-

щественной корректировке. В дополнение к используемому ИРЧП, который является сводным показателем, опи-

рающимся на среднестрановые статистические данные и не учитывающим внутреннего неравенства, были введены 

три новых индикатора: индекс человеческого развития, скорректированный с учетом социально-экономического 

неравенства (ИЧРН), индекс гендерного неравенства (ИГН) и индекс многомерной бедности (ИМБ). На основании 

этих изменений был осуществлён перерасчёт всех имевшихся ранее данных. 
2 Высоким считается индекс от 0,800 ед.
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Современное его содержание – это итог 

научного осмысления социально-экономи-

ческой практики ведущих стран мира. В 

нем аккумулированы важнейшие положе-

ния многих теорий, получивших развитие в 

середине ХХ века: человеческого капитала, 

трудового потенциала, экономики знаний 

и других концепций становления постин-

дустриального общества, поскольку струк-

тура экономики претерпевает кардиналь-

ные изменения. Для формирования теории 

человеческого капитала ко II половине 

ХХ века были созданы все необходимые 

субъективные и объективные предпосылки 

(рис. 1).

Важнейшая предпосылка возникнове-

ния теории человеческого капитала –  

научно-техническая революция конца 50-х – 

начала 60-х годов ХХ века. Она вызвала 

глубокие преобразования в производи-

тельных силах общества, существенно 

усилила роль и значение личности чело-

века в экономике, уровня его образования, 

научных знаний, опыта и квалификации. 

Другая предпосылка – превращение науки 

в непосредственную производительную 

силу. Степень наукоёмкости производства 

стала напрямую влиять на интенсивность 

производственного оборота. В странах-

лидерах НТП наблюдается нарастающий 

прогресс в развитии интеллектуальных 

производительных сил и формировании 

внушительного по абсолютным и относи-

тельным размерам невещного богатства. 

Наиболее значимым фактором экономиче-

ского прорыва стала способность общества 

к созданию и внедрению инноваций.

Развитие экономической мысли по-

степенно способствовало смещению ак-

центов с материалистической трактовки 

источников развития к осознанию исход-

ной роли знаний, интеллекта, созидатель-

ных способностей человека. 

Для понимания экономической сущ-

ности интеллектуального потенциала 

населения наиболее значима теория чело-

веческого капитала [3] (Т. Шульц, Г. Бек-

кер). Согласно данной теории доход чело-

веку приносят знания, умения и навыки 

– именно то, что непосредственным 

образом составляет суть интеллектуальных 

свойств личности. Человеческий капитал, 

по мнению исследователей, – это функци-

ональная составляющая инновационного 

производства («знания, навыки, прак-

тический опыт, одухотворенные интел-

лектуальной активностью, выступающей 

формой реализации интеллектуальных, 

нравственно и культурно-ориентирован-

ных способностей человека к созданию 

нового, ранее неизвестного знания, обе-

спечивающего получение интеллектуаль-

ной ренты и различного рода преимуществ 

перед конкурентами») [26, с. 332]. Из этого 

следует, что интеллектуальная активность 

является тем компонентом, который отли-

чает способности к творческому труду от 

способностей к исполнительскому труду, 

человеческий капитал от простой рабочей 

силы, определяет условия и природу про-

цесса «капитализации» интеллектуальных 

способностей к труду.

Анализ имеющихся определений «ин-

теллектуального потенциала населения» 

показал, что общепринятого понимания 

этой категории современной наукой не 

выработано. Мы выделили три методоло-

гических подхода: 

• философский [1, с.  1472], трактую-

щий интеллектуальный потенциал как 

«некую абстрактную категорию, лишен-

ную способности изменяться во времени, 

но имеющую изначальную созидательную 

силу» (Ф. Аквинский, А.А. Ухтомский, 

П.А. Флоренский и др.);

• психолого-педагогический [25, с. 25], 

определяющий интеллектуальный потен-

циал как «способность к обучению, обуча-

емость» и относящий к интеллектуальным 

качествам личности компетентность, 
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инициативу, творчество, саморегуляцию, 

уникальность склада ума (Д.Б. Богояв-

ленская, Л.С. Выготский, А.И. Кочетов, 

А.И. Субетто и др.);

•  социально-экономический  [7, с. 228; 

12, 16, 26], соотносящий комплексную 

характеристику уровня развития интел-

лектуальных, творческих возможностей 

ресурсов страны, отрасли, личности с 

функционированием сфер образования и 

науки и ускорением научно-технического 

прогресса (В.К. Левашов, Б.Г. Клейнер, 

Ю.П. Лежнина, Р.Е. Лещинер, А.И. Татар-

кин, А.Ф. Мартынов и др.; табл. 2).

Сущность интеллектуального потен-

циала населения необходимо рассматри-

вать через два ключевых понятия – «ин-

теллект» и «потенциал». 

Категория «потенциал» носит обще-

научный характер: она используется в 

математике, физике, технике, биологии, 

химии, экономике, социологии и дру-

гих отраслях знаний. В экономической 

литературе ею оперировали еще в 20-е гг. 

XX в. при разработке комплексной оценки 

уровня развития производительных сил. 

«Потенциал» (от лат. potentia – сила) трак-

туется как «средства, запасы, источники, 

имеющиеся в наличии и могущие быть 

мобилизованы, приведены в действие, 

использованы для достижения определен-

ной цели, осуществления плана, решения 

какой-либо задачи; возможности отдель-

ного лица, общества, государства в опре-

деленной области» [4, с. 428]. 

Интеллект является свойством инди-

вида. При этом интеллект нельзя отождест-

влять с мышлением. Одно из различий 

состоит в том, что мышление является 

процессом осмысливания и решения неко-

торой мыслительной задачи. Второе свя-

зано с тем, что мышление возникает тогда, 

когда появляется практическая задача, а 

способность к мышлению (интеллект) – 

это устойчивое, постоянное свойство инди-

вида, присущее ему на протяжении всей 

жизни. Отсюда следует, что интеллект явля-

ется свойством индивида, определяющим 

возможность протекания мыслительной 

деятельности [24, с. 71].

Таблица 2. Основные подходы к определению интеллектуального потенциала

Основные

подходы
Содержание Авторы

Философский 

Открытая динамичная система взаимодействующих когнитивно-креативной и 

ценностно-праксеологической составляющих

Некая абстрактная категория, лишенная способности изменяться во времени, но 

имеющая изначальную созидательную силу

Познание недоступных опыту объектов путем оперирования знаками, Символами, 

моделями и иными репрезентантами сверхчувственного бытия

Способность человека, связанная с духовностью, культурным фоном личности, 

сознанием, мышлением, направленная на рациональное познание действительности, 

универсальной связи всех вещей, всех явлений

Индивидуальная ступень мышления (интеллект) возникает и формируется в начале 

ноогенеза как чистая способность постижения смысла действия и выражения его в 

общезначимых формах (словах, символах, знаках)

Ф. Аквинский 

П.А. Флоренский

В.С. Соловьев

И. Кант

Г. Гегель

А.И. Герцен

А.А. Ухтомский

В.В. Орлова

И.Т. Фролов 

П. де. Шарден 

Психолого-

педагогический

«Способность к обучению, обучаемость»

Компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция и уникальность склада ума

Богатство, которое определяет настоящее и будущее каждой страны и народа, 

«инструмент» прогресса, показатель уровня развития общества. Это не только 

количество образованных людей, но и уровень познавательной самостоятельности, 

качество умственной деятельности как отдельных индивидов, так и всего народа, 

степень умственной активности различных слоёв населения

А.И. Субетто

А.А. Деркач 

Д.Б. Богоявлен-

ская

А.И. Кочетов

Л.С. Выготский 
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Окончание таблицы 2

Основные

подходы
Содержание Авторы

Социально-

экономический

Способность системы (государства, региона, предприятия, организации и т.п.) к нахож-

дению уникальных решений для достижения значимых результатов в области науки, 

техники, технологии, в духовно-нравственной сфере

Совокупность умственных, творческих, духовных возможностей, ресурсов страны, от-

расли, личности для решения стоящих перед ними задач

Совокупность интеллектуальных способностей людей, составляющих единую социаль-

но-демографическую группу и оказывающих влияние на социально-экономический ста-

тус членов этой группы

Совокупность знаний, умений, навыков, способностей индивида, развитых до обще-

ственно необходимого уровня и вовлекаемых в процесс общественного производства с 

целью удовлетворения интересов и потребностей различных субъектов хозяйствования

Способность воспроизводить «товарный продукт», принимающий формы интеллекту-

альной собственности

Совокупность интеллектуальных потенциалов хозяйствующих субъектов, которые в 

свою очередь формируются как совокупность реализованных интеллектуальных потен-

циалов работников, способствующих ускорению научно-технического прогресса

Совокупная способность общества к освоению и осмыслению мира, накопленный им 

объем научной и культурной информации, системы производства, передачи знаний, а 

также соответствующая совокупность рабочей силы, способная принимать, перераба-

тывать, использовать, воспроизводить и передавать информацию

Система отношений, касающихся производства новых или обогащенных (обновленных) 

знаний, а также интеллектуальных способностей индивидуумов, коллективов и обще-

ства обеспечивать устойчивое, расширенное и сбалансированное воспроизводство на-

ционального богатства для повышения качества жизни всего населения и сохранения 

целостности страны

Комплексная характеристика уровня развития интеллектуальных, творческих возмож-

ностей ресурсов страны, отрасли, личности

Совокупность интеллектуальных, коммуникационных, информационных, нравственно-

эстетических и «мыслительнодеятельностных» компетенций и способностей работни-

ков и наличие возможностей для их реализации и развития

Объем освоенных новшеств; затратоемкость реализованной инновационной продукции 

(износ основных фондов, оборачиваемость оборотных фондов, фондоотдача, доля за-

работной платы научно-исследовательского персонала в себестоимости продукции); 

способность государства к обеспечению прав и интересов создателей интеллектуальной 

собственности

Е.В. Бобкова 

М.И. Багдасаров

В.К. Левашов 

Ю.П. Лежнина 

М.Н. Руткевич 

Ю.М. Воронин

Л. Я. Баранова 

О.В. Беляева

А.А. Иванов 

И.В. Усольцева

Е.В. Чмыхова 

Е.Ю. Марусинина

Б.М. Рудицкий

В.А. Кадомцева 

В.А. Иванцов

А.Ф. Мартынов

Л.А. Лемдяева

А.И. Татаркин

Р.Г. Аглямов

М.А. Нугаев

Б.Г. Клейнер

Д.М. Шакирова

Г.В. Краюхин

Р.Е. Лещинер

Источники: составлено автором по: Багдасаров М.И. Интеллектуальный капитал в системе корпоративных отношений: автореф. 

дис. … к.с.н. – М., 2008. – 28 с.; Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.А., Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: 

риски, экономические стратегии, безопасность / под ред. С.А. Панова. – М.: Экономика, 1997. – С. 228; Лежнина Ю.П. Взаимос-

вязь социально-экономических показателей региона с интеллектуальным потенциалом его населения // Труды СГУ. – 2006. – 

Вып. 99; Макрусев В.В., Пауков А.А. Система трансграничной защиты интеллектуальной собственности. – М.: РТА, 2005; Мару-

синина Е.Ю. Управление интеллектуальными ресурсами предприятия в рамках реализации концепции внутриорганизационного 

маркетинга: автореф. дис. … к.э.н. – Волгоград, 2007. – 24 с.; Регулирование инновационных процессов в регионе / под ред. 

Г.А. Краюхина. – СПб.: СПбГИЭА, 1997. – С. 289; Руткевич М.Н., Левашов В.К. О понятии интеллектуального потенциала и спо-

собах его измерения // Науковедение. – 2000. – №1; Субетто А.И. Россия и человечество на «перевале» истории в преддверии 

третьего тысячелетия. – СПб.: ПАНИЛ, 1999. – 827 с. – С. 25; Татаркин А.И. Интеллектуальный ресурс общества // Вестник Рос-

сийской академии наук. – 2011. – Т. 81. – №8. – С. 684; Шакирова Д.М. Критерии оценки интеллектуального и образовательного 

потенциалов в информационном обществе // Образовательные технологии и общество. – 2010. – Т. 13. – №3. – С. 445-455; 

Аквинский Ф. Сумма теологии. – Киев: Эльга, Ника-Центр, Элькор-МК, Экслибрис, 2002. – С. 1472.

Философское содержание интеллекта 

современные авторы связывают с таким 

понятием, как ноосфера [30, с. 25]. Со-

гласно П.Т. де Шардену, интеллект (инди-

видуальная ступень мышления) возника-

ет и формируется в начале ноогенеза как 

чистая способность постижения смысла 

действия и выражения его в общезначи-

мых формах (словах, символах, знаках). 

Оперирование этими формами и позво-

ляет человеку ориентироваться в сообще-

стве, которое и образует почву тонкой 

оболочки, земного универсума, назван-

ную ноосферой [30, с. 178].
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В составе индивидуального интеллек-

туального потенциала исследователи 

(А.В. Сохань) выделяют такие элементы, 

как [24, с. 71]:

– развитые способности;

– знания, умения, навыки, то есть 

система духовных образований, в которой 

на личностном уровне отражены резуль-

таты познавательной и активно-преобра-

зующей деятельности человека;

– идеалы, убеждения, ценностные 

ориентации, интересы, которые являются 

результатом интеллектуального осмысле-

ния человеком окружающего мира, своего 

места в нем [29, с. 448]. 

Трудности изучения интеллектуального 

потенциала человека (индивида) кроются 

в том, что знания, как правило, исследу-

ются педагогическими науками, а способ-

ности – психологическими.

В структуре интеллектуального потен-

циала личности авторы выделяют, кроме 

знаний, образовательные и социокультур-

ные ценности (стремление к творчеству, 

познанию окружающего мира, общий 

уровень культуры и т.д.), базовый уровень 

образования, профессионально-квалифи-

кационный уровень, степень таланта, спо-

собность к восприятию новшеств, которая 

позволяет быстрее осваивать новые техно-

логии в производстве и управлении. 

Анализируя социально-экономиче-

скую сущность понятия «интеллектуаль-

ный потенциал населения», приходим к 

выводу, что в работах отечественных эко-

номистов существуют несколько разных 

подходов к его оценке. Их систематизация 

показывает, что наибольшей эвристиче-

ской ценностью обладают формулировки, в 

которых выделяется когнитивно-креатив-

ная составляющая, ориентирующая чело-

века на практическое применение знаний 

и умственных способностей. Интеллекту-

альный потенциал оказывается заложен-

ным в человеке как скрытая возможность, 

Можно выделить основные элементы 

интеллекта: знания и умственные способ-

ности, достаточные условия выполнения 

интеллектуальным потенциалом функ-

ции – быть основой мыслительной дея-

тельности, т.е. решения практических 

или теоретических задач с требуемой 

эффективностью. Применительно к 

современному миру в качестве состав-

ляющей интеллектуального потенциала 

человека можно выделить профессио-

нальные компетенции (компетентности) 

как «синтез интеллекта, определенных 

типов мышления, нравственно-этических 

качеств и направленности деятельности». 

Причем компетентность, по мнению 

А.А. Овсянникова [18, с. 76-96], является 

«стратегическим ресурсом, на десятки лет 

предопределяющим социальную и эконо-

мическую жизнь страны».

Из определения сущности интеллекта 

следует важное заключение о том, что 

имеющийся его уровень является резуль-

татом его развития. А значит, определен-

ные усилия со стороны таких социальных 

институтов, как семья, образование, госу-

дарство, способствуют не только форми-

рованию умных людей, но и реализации 

их потенциальных интеллектуальных 

возможностей в производстве, создании 

культурных ценностей, управлении обще-

ством, воспитании и т.д. При таком под-

ходе интеллект перестает быть объектом 

исследования психологии, приобретая 

социальную окраску и становясь соци-

ально-экономической категорией.

Исследование не дает однозначного 

ответа о составляющих интеллектуального 

потенциала, его структуре, поскольку всё 

зависит от того, кому принадлежит этот 

потенциал – индивиду, компании (орга-

низации) или обществу в целом (страны, 

региона и т.д.). 
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которую необходимо формировать в 

направлении, необходимом обществу, для 

дальнейшего его совершенствования. Из 

вышесказанного следует, что основными 

составными частями интеллектуального 

потенциала личности являются когнитив-

ные (знаниевые) и творческие характери-

стики [22, с. 9; 14, с. 70]. 

В логику данного подхода удачно впи-

сывается концепция качественных харак-

теристик населения (Н.М. Римашевская), 

на основе которой Институтом соци-

ально-экономического развития террито-

рий РАН проводится многолетнее иссле-

дование качества трудового потенциала 

населения3. В описываемом исследовании 

интеллектуальный потенциал рассматри-

вается, с одной стороны, как компонент 

трудового потенциала, с другой стороны, 

как интегральная характеристика когни-

тивных и креативных способностей людей 

(рис. 2). 

Рисунок 2. Компоненты интеллектуального потенциала населения по методике оценки

качественных характеристик трудового потенциала 

3 Мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области проводится ИСЭРТ РАН с 1997 

года. Объектом исследования является трудоспособное население Вологодской области. Опросы проходят ежегодно 

в августе – сентябре в городах Вологде и Череповце и в восьми районах области (Бабаевском, Великоустюгском, Во-

жегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). Метод опроса – анкетирование 

по месту жительства респондентов. Объём выборки составляет 1500 человек, ошибка выборки не превышает 3%. 

Объектом исследования является трудоспособное население Вологодской области в возрасте старше 16 лет. Согласно 

используемой методике базовыми характеристиками качества трудового потенциала населения являются: физическое 

и психическое здоровье, когнитивный потенциал, творческие способности, коммуникабельность, культурный и нрав-

ственный уровень, потребность в достижении (социальные притязания). В результате математической обработки баз 

данных мониторинга каждое из перечисленных выше качеств получает численную оценку в виде индекса в интервале 

от нуля до единицы. Интегральный индекс – это качество трудового потенциала, иначе именуемое социальной дее-

способностью.
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Исходные эмпирические данные со-

держат информацию о характере интел-

лектуального поведения (деятельности) и 

об отношении населения к ценностям ин-

теллектуальной и творческой сферы [27, 

с. 30-33].

Вышесказанное позволяет выделить 

следующие уровни исследования интел-

лектуального потенциала: микроуровень 

(личность), мезоуровень (предприя-

тие, фирма) и макроуровень (общество; 

рис. 3). 

Большинство авторов характеризуют 

сущность и содержание интеллектуаль-

ного потенциала населения с позиции 

оценивания тенденций развития систем 

Рисунок 3. Уровни исследования интеллектуального потенциала населения 

(составлено автором)
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образования, науки и культуры [6, с. 20, 22]

как сфер формирования и реализации 

этого свойства. В этом случае использу-

ются показатели насыщенности указанных 

сфер исследуемой территории научными 

кадрами, удельные расходы на научные 

исследования и разработки как в целом, 

так и в расчете на одного исследователя, 

степень развитости материально-техни-

ческой базы науки данной территории 

(страна, регион), что дает возможность 

определить не только текущее положение 

страны в мировом сообществе, но и век-

тор будущего экономического развития 

общества посредством создания соответ-

ствующей макроэкономической среды для 

повышения качества интеллектуальных 

ресурсов. Структура компонентов обще-

ственного интеллектуального потенциала 

позволяет определить сферы и субъекты 

жизнедеятельности региона (рис. 4), кото-

рые непосредственно участвуют в воспро-

изводстве интеллектуального потенциала, 

и конкретизировать основные направле-

ния управления воспроизводственным 

процессом.

При анализе и оценке учеными интел-

лектуального потенциала выделяются 

некоторые методологические различия в 

подходах. В одних исследованиях четко 

прослеживается ресурсный подход [9, с. 18;

10, с. 20]. Он исходит из посыла, что обще-

ственный интеллектуальный потенциал 

является особой совокупностью ресурсов 

(материальных, природных, трудовых, 

финансовых, информационных) обще-

ственного производства и отражает спо-

собность национальной экономики тех-

нологически и коммерчески использовать 

научно-технические знания в целях соци-

ально-экономического развития. 

Другие ученые (Л.С. Бляхман, 

Ф.Л. Мерсон, Э.М. Торф) использовали 

в своих трудах результативный подход, 

основанный на оценке «выхода» интел-

лектуальной деятельности [15, с. 56]. На 

макроуровне в этом случае анализируют-

ся финансовые результаты, полученные 

национальной экономикой от реализа-

ции товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности, на внешних 

рынках. 

Во многих исследованиях ресурсный и 

результативный подходы комбинируют-

ся (Е.В. Бобкова, А.Г. Краюхин, Р.Е. Ле-

щинер, В.К. Левашов, Ю.П. Лежнина,

М.Н. Руткевич) [20, с. 45]. Оценка интел-

лектуального потенциала проводится 

в этом случае на основе интегрального 

показателя, агрегирующего и результаты 

интеллектуальной деятельности (объ-

емы освоенных новшеств/реализованных 

нововведений), и ресурсы (износ основ-

ных фондов, оборачиваемость оборотных 

Интеллектуальный 

потенциал населения территории 

Образовательный 

потенциал  

НаучноWтехнический

потенциал  

Культурный  

потенциал  

Инновационный  

потенциал  

Рисунок 4. Структура интеллектуального потенциала региона

Источник: Максименко И.И. Управление интеллектуальным потенциалом региона: автореф. дис. … к.э.н. (08.00.05). – Пермь, 2010.
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фондов, фондоотдача, доля заработной 

платы исследовательского персонала в 

себестоимости продукции). При таком 

подходе категория «интеллектуальный 

потенциал населения» понимается как 

мера эффективности экономики, выра-

жающейся в ее способности к реализации 

интеллектуальных возможностей человека 

и общества в целях социально-экономиче-

ского развития [17, с. 20]. 

Одним из методологических подходов 

к исследованию интеллектуального потен-

циала является тот, который основан на 

изучении социальной структуры общества 

[24, с. 19]. Его приверженцы выделяют 

в качестве носителя интеллектуального 

потенциала интеллигенцию. С одной 

стороны, интеллигенция действительно 

концентрирует в себе значительную 

часть интеллектуального потенциала, 

но, с другой стороны, сводить сущность 

исследуемого понятия лишь к творческой 

деятельности данной категории людей 

некорректно, так как в интеллектуальный 

потенциал включаются знания не только 

тех, кто занимается сложным умственным 

трудом, но и всего населения, выполня-

ющего определенные экономические, 

социальные, политические, культурные 

функции.

При расширительном подходе интел-

лектуальные ресурсы рассматриваются 

весьма близко к категории «человеческий 

потенциал». И для этого имеются весомые 

аргументы, базирующиеся на международ-

ных методиках оценки и расчета индекса 

развития человеческого потенциала. В 

этом индексе, как известно, используются 

специально преобразуемые (для сопо-

ставимости) по странам оценки уровня 

образования (грамотность) населения, 

здоровья (продолжительность жизни), 

результативности экономики (душевые 

доходы) [6, с. 15]. 

Оценки интеллектуального развития 

стран, принятые в международных иссле-

дованиях, включают, кроме ИРЧП, следу-

ющие методики. Во-первых, индекс эко-

номики знаний, который показывает, 

насколько эффективно используются 

знания для обеспечения экономического 

развития. С помощью данного индекса 

измеряется способность страны к произ-

водству и распространению знаний на её 

территории. Индекс рассчитывается как 

среднее из оценок по четырем параметрам: 

экономические стимулы, институцио-

нальный режим, образование, инновации, 

использование информационных техно-

логий. 

Можно отметить и такой международ-

ный индикатор, как индекс глобальной кон-

курентоспособности (ИГК), компоненты 

которого объединены в 9 базисных групп4, 

одной из которых является «высшее обра-

зование и профессиональная подготовка»5.

Промежуточным уровнем между микро- 

(человеком) и макроуровнем, соответству-

ющим всему национальному хозяйству в 

целом, является измерение интеллекту-

ального потенциала на уровне опреде-

ленных профессиональных коллективов 

(компания, фирма, предприятие). В состав 

оценочных показателей при этом входят 

либо совокупность имеющихся интеллек-

туальных активов фирмы (интеллекту-

альная собственность, накопленные базы 

4 Девять базисных групп: 1) институциональная сре-

да, 2) состояние инфраструктуры, 3) макроэкономические 

показатели, 4) развитие здравоохранения и 5) начального 

образования, 6) высшее образование и профессиональное 

обучение, 7) эффективность рынка, 8) технологическая 

восприимчивость, 9) организация бизнеса и деловая 

практика.
5 При расчете индекса «высшее образование и про-

фессиональная подготовка» учитывается не только доля 

населения с высшим и незаконченным высшим образо-

ванием, но и качество образования и науки в стране (при 

расчете индекса учитываются оценки бизнесом качества 

образовательной системы, уровень подготовки по мате-

матике и естественным наукам, качество организации 

школьного обучения).
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знаний, полезные отношения с другими 

субъектами (А.Ф. Мартынов) [16, с. 40], 

либо человеческий (квалификационные 

и творческие способности работников 

компании) и управленческий (управлен-

ческая идеология, формальные и нефор-

мальные отношения как внутри компании, 

так и с ее внешним окружением, уровень 

организационного развития и уровень 

развития каждого отдельного работника, 

информированность работников, носители 

информации и методы ее распространения) 

потенциалы, а также элементы инфор-

мационного (наличие информационной 

системы и отлаженных информационных 

потоков в компании) и инновационного 

потенциалов компании [11, с. 1, 18].

Важнейшим составным элементом 

интеллектуального потенциала компании 

исследователи выделяют структурный 

капитал (интеллектуальная собствен-

ность, информационные системы, система 

финансовых взаимоотношений, положе-

ния, стандарты, награды). Главная функ-

ция данного потенциала – существенно 

ускорять прирост массы прибыли за счет 

формирования и реализации необходимых 

предприятию систем знаний и отношений 

[7, с. 13]. 

Анализ теоретико-методологических 

подходов показал, что при определении 

сущности интеллектуального потенциала 

населения большинством авторов не 

учитывается человек – носитель данного 

свойства. 

Наш подход основывается на следую-

щем толковании изучаемого понятия: 

«Интеллектуальный потенциал – это свой-

ство населения определенной территории, 

заключающееся в способности людей к 

освоению знаний, их генерации и творче-

скому созданию новых знаний, техноло-

гий, продуктов, обеспечивающих устой-

чивое расширенное и сбалансированное 

воспроизводство национального богат-

ства, формирующегося при комплексном 

воздействии социально-экономических, 

социокультурных и научно-образова-

тельных факторов». Следовательно, мы 

актуализируем такие обязательные для 

понимания категории элементы, как вза-

имосвязь с социально-экономическим 

развитием общества, факторы формирова-

ния свойства, в том числе необходимость 

подготовки (воспроизводства) интеллек-

туальных людей, психологический аспект 

(способности); при этом не игнорируются 

носители интеллектуального потенциала, 

поскольку это свойство населения. Такой 

подход с нашей точки зрения соответ-

ствует формированию интеллектуального 

потенциала населения в той среде, которую 

можно назвать инновационной, если в ней 

активно взаимодействуют все вышепере-

численные системы. 

Сложность определения сущности и 

параметров интеллектуального потенциала 

обусловлена тем, что, с одной стороны, в 

нем наличествуют и выявленная, и невы-

явленная часть, с другой стороны, в нем 

сосредоточен широкий спектр абстрактных 

понятий: знания (теоретические, приклад-

ные, экспериментальные), способности 

(умственные, творческие), интуиция. 

Кроме того, интеллектуальный потенциал 

населения динамично изменяется во вре-

мени под влиянием многих факторов: если 

он не используется, то быстро угасает, и, 

напротив когда практика предъявляет на 

науку активный спрос, он быстро растет, 

и еще быстрее растет эффективность его 

использования [14, с. 115].

Исследование интеллектуального по-

тенциала населения, его состояния на 

данный момент – важная научная и прак-

тическая задача, которая может быть 

решена только при использовании меж-

дисциплинарного подхода.
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Выделенные нами в работе особенности 

исследования этой категории дают основа-

ния говорить о различиях, существующих 

в ее измерении: на макроуровне – на 

основе данных официальной статистики 

(больше это относится к обществен-

ному интеллектуальному потенциалу), на 

микроуровне – на основе эмпирических 

данных (ориентация в большей степени 

на оценку интеллектуального потенциала 

личности, при этом имеется существенное 

предпочтение – методология исследования 

позволяет оценить и интеллектуальный 

потенциал населения любой территории 

или компании) [13, с. 73].

Алгоритм оценки интеллектуального 

потенциала на микроуровне представляет 

собой систему процедур выявления эмпи-

рических данных, последующей их мате-

матической обработки и сведения к обще-

му интегральному показателю6. Индекс 

интеллектуального потенциала человека 

(I
ИП

) рассчитывается как среднее геоме-

трическое индексов креативности (I
кр

) и 

когнитивного (I
зн

, знаниевого) потенциала:

                    2 IIJ                    (1)

На основании сравнительного анализа 

методик нами была разработана собствен-

ная система показателей, комплексно 

характеризующих структурные элементы 

интеллектуального потенциала населе-

ния на макроуровне, – образовательный, 

научно-инновационный, культурный 

индексы. 

Несмотря на традиционность этих пока-

зателей, в расчетах нами использованы 

новые подходы к их выбору, заключающи-

еся в фиксации не только результата интел-

лектуальной деятельности, но и условий 

для ее осуществления. Подход позволяет 

учесть синергетический эффект воспро-

изводства интеллектуального потенциала 

населения (табл. 3). 

Для каждого индекса установлены фик-

сированные минимальные и максималь-

ные значения. Минимальные значения 

определены как наименьшие возможные 

значения, которые могут быть достигнуты 

по данным показателям (в данном случае 

они приняты за 0), максимальные – как 

наибольшие по данным показателям 

отдельно в РФ, СЗФО за исследуемый 

период. 

Таблица 3. Показатели, используемые для оценки интеллектуального потенциала населения

Индекс Показатель

Образовательный

Численность студентов вузов на 10 тыс. чел. экономически активного населения, чел.

Численность студентов средних учебных заведений на 10 тыс. чел. экономически активного населения, чел.

Доля расходов на образование, % от ВРП (ВВП)

Научно-инноваци-

онный

Доля затрат на НИОКР в ВРП (ВВП), %

Число ученых и инженеров на 10 тыс. человек, чел.

Число жителей, подавших патентные заявки на 1 млн. человек, чел.

Число персональных компьютеров на 100 домохозяйств, ед.

Культурный 

Библиотечный фонд, экз. на 1000 чел.

Посещаемость музеев, чел. на 1000 чел.

Посещаемость театров, чел. на 1000 чел.

Объем электронных каталогов библиотек, % к общему объему фондов

6 Речь идет о мониторинге качества трудового потенциала (интеллектуальный потенциал населения – одно из 

качеств трудовых ресурсов).
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Значения образовательного (Р
ОП

), 

научно-инновационного (Р
НИП

) и культур-

ного потенциалов (Р
КП

) рассчитываются 

как среднее арифметическое слагающих 

их коэффициентов, а интегральный индекс 

интеллектуального потенциала населения 

(I
ИПН

) рассчитывается в соответствии с 

формулой (2): 

      
3

      I ,             (2)

где: 

I
ИПН

 – интегральный индекс интеллекту-

ального потенциала населения территории;

Р
ОП

 – индекс образовательного потен-

циала;

Р
НИП

 – индекс научно-инновационного 

потенциала;

Р
КП

 – индекс культурного потенциала тер-

ритории.

Введение в состав измеряемых компо-

нентов показателей социокультурного 

развития территории позволяет оценить 

вклад в воспроизводство интеллектуаль-

ного потенциала населения не только 

образовательной и научно-инновацион-

ной сфер, но и культуры как среды исто-

рической преемственности и социального 

опыта людей. 

Методика оценки интеллектуального 

потенциала населения на макроуровне 

(в т.ч. страны, федеральных округов, реги-

онов) предусматривает возможность рей-

тингования территорий по данному инди-

катору, что позволяет обеспечить принятие 

качественных решений по улучшению 

условий формирования интеллектуальных 

свойств населения для каждого конкрет-

ного общества. 

Описанный выше инструментарий 

оценки интеллектуального потенциала 

населения на макроуровне был использо-

ван при исследовании интеллектуального 

развития территорий Северо-Западного 

федерального округа в период с 2000 по 

2010 г. Анализ результатов показал, что в 

целом характеристики показывают слабую 

тенденцию к росту интеллектуального 

потенциала населения России на макро-

уровне. 

Однако практически по всем показате-

лям (кроме индекса культурного потенци-

ала) Вологодская область отстает от РФ, 

особенно по значениям научно-иннова-

ционного индекса, которые в 2 раза ниже 

общероссийских (0,19 ед. против 0,38 по 

РФ). Все это наглядно свидетельствует, что 

в настоящий момент научно-технический 

потенциал не является главным источни-

ком социально-экономического развития 

российских территорий.

Данный методический инструментарий 

может быть использован для оценки интел-

лектуального потенциала населения как на 

уровне муниципальных образований, так и 

на уровне регионов и стран.

Интеллектуальный потенциал населе-

ния может выступать в качестве индика-

тора инновационного развития террито-

рий, а также эффективности государ-

ственного управления. В этом случае он 

рассматривается как весы, на которых 

следует взвешивать различные политиче-

ские, экономические и социальные акты. 

Когда на властных уровнях принимается 

какое-либо решение, то его можно оцени-

вать с точки зрения того, в какую сторону – 

повышения, снижения или даже унич-

тожения интеллектуального потенциала 

общества – оно работает.

Методологическим инструментом 

изучения интеллектуального потенциала 

служит мониторинг. Предлагаемая нами 

система мониторинга может быть рас-

смотрена как один из компонентов оце-
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Рисунок 5. Схема проведения мониторинга интеллектуального потенциала

населения (составлено автором)
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ночного исследования прямого и кос-

венного взаимного влияния экономики 

и социально-экономического развития 

области на интеллектуальный потенциал 

и интеллектуального потенциала населе-

ния на экономическое развитие региона 

в ближайшей и отдаленной перспективе. 

Мониторинг призван изучать и оценивать 

динамику состояния параметров интеллек-

туального потенциала, выявлять тенденции 

в его развитии (рис. 5).

Предусматривая одновременное изуче-

ние показателей, характеризующих интел-

лектуальный потенциал, и воздействующих 

на него факторов внешней среды, мони-

торинг позволяет решить следующие 

задачи:

1) организация наблюдения, получе-

ние достоверной и объективной информа-

ции об изменениях состояния интеллекту-

ального потенциала региона;

2) оценка и системный анализ полу-

чаемой информации, выявление причин, 

вызывающих ухудшение интеллектуаль-

ного потенциала;
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3) подготовка рекомендаций органам 

власти и управления по преодолению не-

гативных тенденций;

4) обеспечение органов управления 

информацией, полученной в ходе мони-

торинга.

Вместе с тем мониторинг служит ин-

формационной базой для решения таких 

задач, как:

• обоснование целей и приоритетов в 

региональной политике сохранения и 

повышения качества населения региона;

• подготовка докладов об итогах реа-

лизации политики сохранения и повыше-

ния качества населения или о человеческом 

развитии территорий;

• оценка результативности действий 

местных органов власти по решению 

поставленных задач в области интеллекту-

ального развития общества.

Методологический инструментарий 

оценки интеллектуального потенциала 

населения может выступать одним из 

инструментов изучения эффективности 

государственного управления в условиях 

формирования общества знаний. 
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Аннотация. Реформирование российской экономики требует особого внимания к долгосроч-

ным проблемам ее развития с тем, чтобы придать ему устойчивый целенаправленный характер. 

Необходимость повышения социальных и экономических параметров и комплексного инно-

вационного развития территориальных систем хозяйствования требует выработки обоснован-

ной политики и стратегии регионов в отношении отраслей, формирующих их потенциал. В ста-

тье предложен подход к реформированию отраслей народного хозяйства на основе анализа их 

жизненного цикла и выделения функциональных особенностей отдельной мезоэкономической 

системы. Целью настоящего исследования является выделение ключевых параметров развития 

отраслей на уровне региона. Эволюционный подход, заложенный в основу методики, позво-

ляет определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на динамику жизненного цик-

ла. Выделены следующие основные группы факторов: ресурсы, продукт, технологии, рынок, 

банковский сектор, государственная политика. На основе анализа жизненных циклов отраслей 

химической промышленности Ярославского региона (производство синтетического каучука и 

производство технического углерода) сделан вывод о том, что единственный путь устойчиво-

го развития отраслей – непрерывное внедрение инноваций, процесс, подверженный влиянию 

цикличности и обусловленный воздействием факторов экзогенной и эндогенной природы.

Ключевые слова: экономическая система; отрасль; жизненный цикл отрасли; эволюционное 

развитие; циклообразующие факторы; инновации.
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Abstract. Upgrading of Russian economy claims special attention to long-term problems of its 

development in order to make it stable and purposeful. The necessity to improve social and economic 

parameters and comprehensive innovation development of territorial economic systems requires elaboration 

of sound policy and regions’ strategies in relation to regional branches that form their potential. The article 

proposes an approach to reform national economic sectors on the basis of their life cycle analysis and 

allocation of functional features of a single mesoeconomic system. The research is aimed at selecting key 

parameters of sectors’ development at the regional level. The evolutionary approach that serves as the basis 

for the methodology gives an opportunity to determine the factors that have the greatest impact on life cycle 

dynamics. The article singles out the following main groups of factors: resources, product, technology, 

market, banking sector, public policy. By analyzing life cycles of the Yaroslavl region’s chemical industries 

(synthetic rubber and carbon black production) it is concluded that the only way to ensure sustainable 

development of branches lies in the continuous implementation of innovations, a process affected by 

cyclicity and determined by factors of exogenous and endogenous nature.

Key words: economic system; branch; life cycle of a branch; evolutionary development; cycle-formative 

factor; innovations.

Исследование любой системы предпо-

лагает определение общих тенденций, 

трендов её развития. Такой подход осо-

бенно актуален для экономических систем, 

динамичность которых резко возросла в 

последнее время.

Считается, что одним из парадоксов 

современного постиндустриального обще-

ства является отсутствие связи фундамен-

тальной экономической науки с бизнесом 

и его потребностями – практика совре-

менного экономического развития зна-

чительно обогнала уровень теоретических 

обобщений и рекомендаций [4, c. 8]. 

Дисбаланс между теорией и практикой 

свидетельствует о необходимости проведе-

ния более глубоких исследований предпо-

сылок развития экономических систем 

различного уровня, в том числе на основе 

теорий жизненного цикла, поскольку это 

создаст возможность большей обоснованно-

сти необходимых преобразований. В насто-

ящее время концепция жизненных циклов 

в экономической науке носит преимуще-

ственно описательный характер – в прак-

тической деятельности применение модели 

жизненных циклов довольно ограничено.

Концепция жизненного цикла возникла 

в конце XIX в. как комплекс идей, включа-

ющий в себя изучение закономерностей 

наследственности и развития. В эконо-

мических науках наибольшее распростра-

нение получила концепция жизненного 

цикла продукта (товара).
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Ж.Ж. Ламбен, известный специалист 

в области маркетинга, описывает суть 

этой концепции следующим образом: 

«Потенциал рынка определяет масштаб 

экономической возможности, которую 

предоставляет рынок товара. Эта первая, 

по своей сути количественная, мера при-

влекательности должна быть дополнена 

динамической оценкой, характеризую-

щей ее продолжительность, т.е. эволюцию 

потенциального спроса во времени» [3]. 

Если расширить границы применения 

концепции, описанной Ж.Ж. Ламбеном, 

то можно говорить об отрасли, как о неко-

тором экономическом пространстве, где 

товары не только продаются, но именно 

производятся. При проведении анализа 

целесообразно дополнять «рыночные» 

параметры (ёмкость рынка, масштабы 

конкуренции, уровень концентрации) 

динамическими характеристиками, к 

которым могут быть отнесены стадия 

жизненного цикла отрасли, возможные 

темпы роста прибыли, скорость техно-

логических изменений. Такой подход 

связан также с трансформацией самой 

цели анализа отрасли, в качестве которой 

следует принять не только оценку поло-

жения дел в отдельном производстве на 

данный момент, а составление на основе 

этих данных прогноза её развития. 

По сути, теория жизненного цикла 

отрасли является продолжением идеи 

циклического развития экономической 

конъюнктуры, описанной в трудах клас-

сиков – Дж.М. Кейнса, Н.Д. Кондратьева, 

Й. Шумпетера. Цикличность представляет 

собой естественный способ развития 

экономики, всеобщую форму движения, 

которая отражает неравномерность про-

текания экономических процессов. 

Ещё в XIX веке экономическая наука 

выделила цикл 7–12 лет, который впо-

следствии получил имя К. Жуглара (1819–

1905 гг.), внесшего большой вклад в изуче-

ние природы промышленных колебаний 

во Франции, Великобритании и США, на 

основе фундаментального анализа коле-

бания ставок процента и цен. В резуль-

тате проведённых им исследований было 

выявлено, что эти колебания совпали с 

циклами инвестиций, которые, в свою 

очередь, инициировали изменения вало-

вого продукта, инфляции и занятости. В 

литературе этот цикл имеет также назва-

ния «бизнес-цикл», «промышленный 

цикл», «средний цикл».

Современные исследователи, специ-

алисты по стратегическому менеджменту, 

обращают особое внимание на взаимо-

связь четырех циклов развития: эконо-

мического цикла, отраслевого цикла, 

цикла развития предприятия (фирмы) 

и жизненного цикла товара. По их мне-

нию, циклы более низкого уровня как 

бы «вкладываются» в качестве составных 

частей в циклы более высокого уровня 

и, таким образом, в существенной мере 

определяют характеристики последних 

[7, c. 182]. Хотя, конечно, цикл развития 

более высокого уровня определяет собой 

новое системное качество и не является 

простой суммой сложения циклов более 

низкого уровня. 

В этих положениях обнаруживает себя 

системный подход к изучению экономи-

ческих явлений, однако в данном случае 

система довольно сложная и обладает 

некоторыми особенностями. Во-первых, 

безусловным остаётся влияние циклов 

одного уровня на циклы других уровней, 

но важно отметить и возможность разно-

направленности этого влияния. Действи-

тельно, рост национального хозяйства 

не означает увеличения объемов произ-

водства всех отраслей промышленности; 

с другой стороны, расширение масштаба 

отдельных, в том числе базовых, отраслей 

имеет следствием положительную дина-

мику на макроэкономическом уровне. 
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Более того, реакция отдельных отраслей 

на изменение внешней среды может быть 

различной не только по величине, но и по 

вектору – одно и то же воздействие извне 

может иметь диаметрально противопо-

ложные следствия для разных отраслей. 

Так, если рост цен на нефть положительно 

скажется на динамике добывающих отрас-

лей, то предприятия, занимающиеся грузо-

перевозками, например, будут испытывать 

затруднения, связанные с ростом цен на 

конечный продукт переработки нефти – 

топливо.

Колебания различных циклов форми-

руются не только под влиянием внешних 

воздействий. Влияние изнутри, изменение 

отдельной части экономической системы 

на определённом уровне может изменить 

динамику системы, задавая иную траекто-

рию движения в рамках жизненного цикла. 

В основе таких изменений лежат обычно 

процессы внедрения инноваций. 

Наиболее известный анализ жизнен-

ного цикла отрасли принадлежит основа-

телю школы позиционирования М. Пор-

теру. Особенность его исследований 

состоит том, что он впервые подробно 

рассмотрел все стадии жизненного цикла 

с позиции конкурентной динамики на 

основе таких структурных характеристик, 

как число и размер фирм, уровень техно-

логической и стратегической неопреде-

лённости, издержки, цены, покупатели, 

характеристики конкурентов и интенсив-

ность конкуренции.

По мнению М. Портера, хотя изначаль-

ная структура, производственный потен-

циал и инвестиционные решения кон-

крентных фирм носят специфический для 

каждой отрасли характер, тем не менее, 

можно выделить в общем виде важней-

шие эволюционные процессы. В каждой 

отрасли происходят в той или иной форме 

определённые предсказемые (и взаимо-

действующие) динамические процессы, 

несмотря на то, что их скорость и направ-

ления различны в зависимости от отрасли 

[8, c. 217]. К таким процессам относятся 

долгосрочные изменения темпов роста, 

уровня неопределённости, конкурентной 

ситуации, стоимости исходных ресурсов 

и валютных курсов, структурные сдвиги в 

смежных отраслях.

Концепция жизненного цикла служит 

в качестве «упрощённой модели», перво-

основы анализа экономических явлений. 

Использование таких теорий, получив-

ших название моделей, целесообразно 

постольку, поскольку позволяет отвлечься 

от несущественных деталей и выявить 

принципиальные экономические связи 

в эволюции экономической системы 

[5, c. 49].

Эволюция как направленное изменение 

любого процесса, системы, предмета, име-

ющего необратимый характер, всегда про-

исходит в реальном (динамическом или 

историческом) времени. В более широком 

смысле термин «эволюционный» включает 

изучение процессов долгосрочных посту-

пательных изменений [6, c. 28].

Научное обоснование перспектив раз-

вития отдельных отраслей предполагает 

выделение специфических факторов внеш-

ней среды, оказывающих на них наиболь-

шее влияние, с учётом особенностей жиз-

ненного цикла конкретных производств.

На уровне регионов отрасли развива-

ются в сравнимых условиях, под влиянием 

схожих факторов финансового, институци-

онального, демографического характера. 

Для того чтобы сделать вывод о стадии 

жизненного цикла, на которой находится 

отрасль и выявить направления изменений 

для недопущения спада или удержания 

стадии роста, необходимо проведение 

детального анализа этих факторов.

Для этих целей выделены следующие 

группы факторов, представленные в 

таблице: ресурсы; продукт; технологии; 

рынок; банковский сектор; государствен-

ная политика.
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Поскольку циклический характер раз-

вития экономики связан с действием раз-

нообразных причин, имеющих как эндо-

генную, так и экзогенную природу, то 

очевидна необходимость детального иссле-

дования, так называемых, циклообразую-

щих факторов. При этом важно оценить 

не только характер влияния отдельных 

факторов, но и различные варианты дина-

мики отрасли при изменении отдельных 

факторов (при изменении в соотношениях 

влияния факторов стадия жизненного 

цикла сдвигается), а также общий синер-

гетический эффект. 

Традиционная модель жизненного 

цикла отрасли, предлагаемая большин-

ством исследователей, включает четыре 

стадии развития: вновь возникшая отрасль, 

растущая отрасль, зрелая отрасль и отрасль 

в состоянии упадка, или кризиса, но, с 

учетом влияния на эволюцию отрасли всех 

вышеназванных факторов, вид данной кри-

вой может значительно изменяться.

Р. Грант, комментируя традиционную 

S-образную кривую жизненного цикла, 

поясняет, что отрасли различаются по 

моделям развития. Отрасли, обеспечиваю-

щие базовые потребности – строительство 

жилья, обработка продуктов питания и 

изготовление одежды, возможно, никогда 

не войдут в стадию спада, потому что уста-

ревание таких потребностей маловероятно. 

Некоторые отрасли могут претерпевать 

омоложение в процессе жизненного цикла 

(индустрия мотоциклов). Кроме того, в раз-

ных странах (или даже в разных регионах) 

отрасли могут находиться на разных ста-

диях своего жизненного цикла (например, 

автомобильный рынок) [1, c. 304].

Для того чтобы исследовать жизненный 

цикл, необходимо оценить границы при-

менения термина «отрасль». Н.М. Розанова 

дает определение отрасли как совокуп-

ности производителей товаров, отлича-

ющихся технологической близостью в 

производстве (структура с точки зрения 

предложения), отличая его от понятия 

рынка: рынок – совокупность продавцов 

товаров-заменителей (структура с точки 

зрения спроса) [11, с. 29].

Н.В. Пахомова и К.К. Рихтер предла-

гают применять термин «отрасль» по отно-

шению к группе фирм, производящих и 

продающих взаимозаменяемые (в про-

Основные факторы, оказывающие влияние на стадии жизненного цикла отраслей

Группа факторов Факторы

Ресурсы Сырьё (стоимость сырья, доступность ресурсов)

Труд (наличие трудовых ресурсов, средний уровень оплаты труда в регионе)

Капитал (дефицит капитала ведёт к замедлению темпов роста)

Информация (спрос, ситуация в смежных отраслях и т.д.)

Технологии Темпы технологических изменений (быстрая или замедленная смена технологий производства)

Квалификация кадров (потребность отрасли в работниках определённого уровня подготовки)

Лёгкость вхождения и выхода из отрасли (входные и выходные барьеры)

Продукт Направления и темпы продуктовых инноваций

Степень дифференциации продукта (узкоспециализированные или широкономенклатурные 

производства)

Импортозамещение (уникальность продукции на мировом рынке, конкуренция со стороны 

иностранных производителей)

Рынок Размеры и темпы роста рынка (потенциальный размер рынка и темпы его роста в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном периодах)

Масштабы конкуренции и конкурентная ситуация (конкуренция на местном, региональном, мировом 

уровне; монополия, олигополия и т.д.)

Банковский сектор (доступность и стоимость кредитных ресурсов)

Государственная политика (меры государственной поддержки, ввозные и экспортные пошлины, налоговые послабления и др.)
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изводстве) продукты с использованием 

сходной технологии и оборудования кон-

кретного рынка факторов производства 

[9, с. 149].

На практике же термин «отрасль» сейчас 

заменяется понятием «вид экономической 

деятельности», что вносит некую неопре-

делённость в понятийный аппарат. Хотя 

дефиниции «отрасль» нет в статистиче-

ской отчётности, но термины «отраслевая 

принадлежность», «отраслевая структура» 

активно используются и в научных публи-

кациях, и в практической деятельности.

Детальное изучение видов экономиче-

ской деятельности позволяет выявить, что 

отдельные производства в пределах одного 

раздела ОКВЭД существенно различаются 

по своим экономическим характеристикам, 

уровню конкуренции и перспективам раз-

вития, по темпам технического прогресса, 

по размерам рынков и другим параметрам, 

что важно учитывать при формировании 

стратегии развития отраслей национальной 

экономики, регионов и отдельных пред-

приятий. 

В частности, если анализировать ВЭД 

«химическое производство» в Ярославской 

области, можно наблюдать серьёзное раз-

личие среди таких групп, как производство 

удобрений и азотных соединений, про-

изводство синтетического каучука, про-

изводство красок и лаков, производство 

фармацевтической продукции и т.д. Для 

того чтобы проследить разницу жизнен-

ных циклов на примере, рассмотрим две 

отрасли: производство синтетического кау-

чука (код по ОКВЭД 24.17) и производство 

технического углерода (сажи) (входит в код 

24.66 – Производство прочих химических 

продуктов). Данные отрасли используют 

сырьё, схожее по своему происхождению 

– отходы нефтепереработки, и работают, 

по сути, на одного потребителя – автомо-

бильную промышленность с той разницей, 

что завод СК (синтетического каучука) 

был закрыт несколько лет назад, а завод 

по производству технического углерода в 

настоящее время – стабильно развиваю-

щееся производство.

Завод Синтетического каучука №1 

(ныне Акционерное общество «СК Пре-

мьер»), построенный в 1932 году, – завод, 

где был получен первый в мире искусствен-

ный каучук, который был необходим для 

производства автопокрышек [12]. В даль-

нейшем был найден оптимальный вариант 

технологического процесса – производство 

каучука резко возросло, снизилась себесто-

имость. В послевоенное время производ-

ство развивалось и совершенствовалось. 

С пуском Ярославского нефтеперерабаты-

вающего завода СК-1 реконструировался. 

Использование газов, получающихся при 

переработке нефти, позволило организо-

вать на нем в широком масштабе производ-

ство синтетического спирта, метилстирола 

и других видов сырья для предприятий 

химической промышленности [10].

В начале семидесятых годов специали-

стами завода был разработан процесс полу-

чения одного из так называемых «жидких» 

каучуков. Этапным моментом в истории 

завода можно считать пуск крупнотон-

нажного производства изопренового кау-

чука СКИ-3 – полноценного заменителя 

натуральных каучуков. В кратчайший срок 

было освоено высокоавтоматизированное 

производство нового сырья для шинной и 

других отраслей промышленности. Однако 

в 1993 году комплекс СКИ-3 в Ярославле 

оказался без сырья. Начался спад во всей 

промышленности страны, рушились эко-

номические связи между производите-

лями и потребителями в бывших союзных 

республиках. К 1996 году в стране достигла 

апогея эпидемия неплатежей и бартерных 

сделок. Новое руководство решило сделать 

упор на выпуск клеев, шпаклевок, ранее – 

подсобных производств. Последствием 

этого шага стало то, что более предпри-
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имчивые конкуренты вытеснили ярослав-

ский завод с рынка каучуков и латексов. В 

2001 году на завод пришёл новый инвестор – 

ОАО «Группа Альянс», специализирую-

щаяся на антикризисном управлении. По 

заявлениям руководства, планировалось 

на существующих мощностях за счет их 

реконструкции и модернизации освоить 

продукцию нового качества и ассорти-

мента, выйти с ней на отечественный и 

зарубежный рынок [13].

Основной областью применения син-

тетических каучуков в РФ, как и в ведущих 

зарубежных странах, является производ-

ство шин. 

По мнению аналитиков, несмотря на 

определенные трудности в развитии и 

непрекращающийся передел собственно-

сти, производство синтетического кау-

чука остается весьма перспективным для 

России. Удельный вес России в мировом 

производстве СК составляет 7%, что зна-

чительно выше аналогичной доли других 

полимеров. Огромный производственный 

опыт в этой области и большой авторитет 

российского синтетического каучука на 

мировом рынке дают основание пред-

полагать, что достаточно сравнительно 

небольших усилий для того, чтобы рос-

сийское производство СК вновь заняло 

лидирующие позиции в мире [14].

Безусловно, в период 1990-х годов все 

заводы СК страны столкнулись с нехваткой 

сырья и необходимостью модернизации 

производства. Однако, в целом по стране, 

нельзя сказать, что отрасль по производ-

ству синтетического каучука находится в 

стадии спада. Например, в ОАО «Воро-

нежсинтезкаучук», также одном из первых 

в мире предприятий-производителей син-

тетических каучуков и латексов, сегодня 

освоен выпуск новых марок каучуков по 

программе «Зеленая шина». Запущенное на 

заводе в 1991 году серийное производство 

бутадиен-стирольных термоэластопластов 

по настоящее время является единствен-

ным в СНГ, объем выпуска данного вида 

продукции постоянно растет, около 50% 

составляют экспортные поставки. 

Проблемой большинства заводов по 

производству синтетического каучука 

является их местонахождение в глубине 

европейской части страны, в том числе 

в Центральной России, трудности для 

них существуют не только при транс-

портировке сырья, но и при вывозе самих 

каучуков за пределы страны. Каучук в 

Юго-Восточной Азии значительно дороже, 

чем в Европе, но довезти его туда непро-

сто. Для предприятий Урало-Поволжья, 

где выпускается две трети российского 

каучука, проблема экспортной логистики 

стоит еще острее. Во многом именно из-за 

логистического барьера российские экс-

портеры ориентируются в основном на 

европейский, а не на более интересный 

азиатский рынок. Эксперты считают, что 

при наличии инвестиций и желания даже 

с имеющейся сырьевой базой в России 

выпуск этилена легко может быть увеличен 

вдвое, до 4 млн. тонн [15].

Что же касается завода СК-1 в Ярос-

лавле, то в 2000-х годах он фактически 

попал под контроль группы «Сибур», нала-

живающей производство полного цикла. 

Далеко идущие планы осуществлены не 

были, завод оказался лишним в произ-

водственной цепочке, вследствие чего в 

настоящее время прекратил свою работу.

Таким образом, несмотря на свою гром-

кую историю, жизненный цикл отрасли по 

производству синтетического каучука в 

Ярославском регионе завершен, тогда как 

в целом по стране отрасль находится на 

стадии зрелости и имеет все возможности 

вновь превратиться в растущую. Условиями 

для успешной работы являются постоянная 

модернизация производства, перспек-

тивные научные разработки и грамотное 

управление.
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Важность соблюдения этих условий 

подтверждается темпами развития отрасли 

по производству технического углерода 

(сажи), представленной в регионе заво-

дом «Ярославский технический углерод» 

(ОАО «ЯТУ»), занимающим лидирующие 

позиции в России и на мировом рынке. 

Мощность предприятия составляет более 

200 тысяч тонн технического углерода в год. 

Технический углерод применяется в 

качестве усиливающего компонента в про-

изводстве резин и других пластических 

масс. Спрос на технический углерод в 

России с 2007 по 2011 год вырос на 25,7%. 

Больше половины всего выпускаемого 

технического углерода используется в 

производстве шин и резинотехнических 

изделий. Российский рынок технического 

углеводорода является экспортно-ориен-

тированным. В 2007–2011 годах в среднем 

более 60% от общего объема спроса при-

ходилось на экспорт [16].

ОАО «ЯТУ» экспортирует более 80% 

производимой продукции в страны Европы 

и Америки, Азии и Африки. Постоянными 

потребителями продукции ОАО «Ярос-

лавский технический углерод» являются 

такие известные производители шин и 

резинотехнических изделий, как Goodyear, 

Michelin, Continental, Nokian, Trelleborg, 

Semperit. Сейчас предприятие входит в 

пятерку крупнейших в мире заводов – про-

изводителей технического углерода. 

Строительство Ново-Ярославского 

сажевого завода было начато в 1962 году. 

Первоначально строительство осуществля-

лось как сажевое производство при Ново-

Ярославском нефтеперерабатывающем 

заводе. С 6 мая 1963 года сажевое производ-

ство было выделено из состава нефтепере-

рабатывающего завода в самостоятельное 

предприятие. С 3 декабря 1974 года оно 

было переименовано в Ново-Ярославский 

завод технического углерода, с 1992 года – 

акционерное общество открытого типа 

«Ярославский технический углерод» [17].

К концу 80-х годов на заводе работало 

12 технологических потоков, где выпуска-

лось до 150 тонн технического углерода в 

год. В 1993 году на предприятии впервые в 

отрасли была внедрена система замкнутого 

водооборота за счет реконструкции очист-

ных сооружений и полного прекращения 

сброса воды в близлежащие водоемы. Даже 

в условиях кризиса предприятие в 1994 году 

одним из первых в России наладило выпуск 

марок технического углерода согласно 

классификации ASTM. В 2000 году управ-

ление технологическими потоками было 

полностью компьютеризировано.

В 2001 году введена в эксплуатацию 

собственная электростанция. Весь отходя-

щий газ производства технического угле-

рода сжигается в котлах-утилизаторах, а 

выработанный пар перерабатывается на 

парогенераторах в электроэнергию в коли-

честве, покрывающем полную потребность 

предприятия [18].

Из приведённых данных становится 

ясно, что ввиду постоянного обновления 

и модернизации отрасль по производству 

технического углерода в Ярославской обла-

сти уже долгое время находится на стадии 

роста и, несмотря на схожие с отраслью 

по производству синтетического каучука 

проблемы, успешно функционирует и раз-

вивается.

В любом случае, существует множество 

вариантов действий, которые можно пред-

усмотреть в ходе стратегического и такти-

ческого планирования в целях успешного 

функционирования предприятия в кон-

кретной отрасли. Но современный путь 

развития всех без исключения отраслей 

предполагает единственную возможность 

для стабильного роста – постоянное вне-

дрение инноваций.

Исследования динамики внедрения 

инноваций лишь подтверждают адекват-

ность циклического подхода. В ряде работ 

по инновационному менеджменту иссле-
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дована взаимосвязь отдельных циклов раз-

вития инноваций, логика и динамика пере-

хода от одного цикла к другому. При этом 

отмечается, что новый цикл продуктовых 

и процессных инноваций, как и в любой 

циклической модели, может начаться под 

воздействием не только внутренних отрас-

левых факторов технологического развития 

(эндогенные процессы), но и внешних по 

отношению к отрасли факторов, «сотрясе-

ний среды», не зависящих от конкретной 

отрасли (экзогенные процессы). 

Считается, что суть достижений эконо-

мической науки прошлого века заключа-

ется в том, что экономическая система: 

а) принципиально циклична; б) в основе 

этой цикличности лежит периодическое 

масштабное обновление капитала, кото-

рое, начавшись в наиболее приспосо-

бленных секторах, вызывает экономиче-

ский рост всей экономической системы 

[2, c. 18].

Дальнейшее развитие теории жизнен-

ного цикла экономических систем, в том 

числе на мезоуровне, безусловно, позволит 

обеспечить более активный переход эко-

номики страны на инновационный путь 

устойчивого функционирования. 
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Северные территории России тради-

ционно являются крупными центрами не 

только добычи природных ресурсов, но и 

их потребления. Самые высокие потребно-

сти наблюдаются в отношении топливно-

энергетических ресурсов – природного 

газа, угольного топлива, нефтепродуктов. 

И если программам переориентации 

территориальных энергетических комп-

лексов на использование более дешевых 

относительно нефти источников энер-

гии, газификации и повышения энерго-

эффективности регионов, как северных, 

так и несеверных, в нашей стране уделя-

ется достаточно пристальное внимание, 

то в отношении диверсификации поставок 

нефтепродуктов, расширения локального 

их производства в зоне Севера таких зна-

чительных результатов пока нет. Поэтому 

постоянной угрозой энергобезопасности 

северных территорий РФ остается острая 

нехватка нефтеперерабатывающих произ-

водств. 

Целью данной статьи является опреде-

ление некоторых перспектив и предпосы-

лок появления новых производственных 

объектов в пределах зоны Севера Россий-

ской Федерации. 

Для этого достаточно детально рассма-

триваются действия, предпринимаемые 

региональными органами власти во взаи-

модействии с нефтяными компаниями 

для разрешения проблем нефтепродук-

тообеспечения северных регионов РФ. 

Основное внимание в данной работе уде-

ляется вопросу развертывания производ-

ства нефтепродуктов на территории Мур-

манской области как базового региона, 

обслуживающего основные грузопотоки 

по Северному морскому пути.

В своем докладе на заседании президи-

ума Госсовета 28 апреля 2004 г. Президент 

России В.В. Путин особо отметил необхо-

димость модернизации и обновления энер-

гетического хозяйства северных террито-

рий как одного из основных направлений 
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государственной политики в сферах эко-

номического и социального развития рай-

онов российского Севера и Дальнего Вос-

тока [3]. Проблемы топливного обеспече-

ния отдельных субъектов РФ за последнее 

десятилетие неоднократно обсуждались не 

только на самом высоком государствен-

ном уровне, но и в общественно-научных 

кругах. В их обсуждении участвовали при-

знанные отечественные эксперты в этой 

области. 

Так, например, в одной из наиболее 

известных монографических работ «Эко-

номика и энергетика регионов Российской 

Федерации» (2001) выделена постановка 

проблемы топливно-энергетического обе-

спечения тех регионов, которые снабжа-

ются привозным (особенно дальнепривоз-

ным) топливом [10].

За последние 20 лет в России было по-

строено и введено в эксплуатацию только 

два достаточно крупных объекта нефтепе-

реработки – Нижнекамский и Антипин-

ский нефтеперерабатывающие заводы 

(НПЗ). Из 30 крупных отечественных НПЗ 

непосредственно в Арктической зоне Рос-

сии с выходом на трассу Северного мор-

ского пути нет ни одного подобного пред-

приятия. 

Ближайшими источниками поставок 

нефтепродуктов для северных субъектов 

РФ являются нижеследующие: ООО «ПО 

«КИНЕФ» (Ленинградская область), ОАО 

«Лукойл–Ухтанефтепереработка» (Респу-

блика Коми), Антипинский НПЗ (Ханты-

Мансийский автономный округ – ХМАО), 

Сургутский завод по стабилизации конден-

сата (ЗСК), Пуровский завод по перера-

ботке конденсата (Ямало-Ненецкий авто-

номный округ). 

Поэтому идея создания в Заполярье тер-

риториального предприятия нефтеперера-

ботки, способного покрыть внутренние 

потребности региона в нефтепродуктах, 

поставлять свою продукцию в другие 

северные регионы по программе «север-

ного завоза» с использованием трассы 

Северного морского пути и одновременно 

участвовать в экспортных поставках, поя-

вилась сравнительно давно. Примерами 

развития таких проектов являются планы 

создания крупных объектов нефтеперера-

ботки в Мурманской области, Республике 

Саха (Якутия), Сахалинской области.

Разработка проекта создания Мурман-

ского НПЗ изначально была связана с ини-

циативой создания Мурманской трубопро-

водной системы (ОАО «Лукойл», ОАО 

«Юкос» и др.). В 2000 г. наиболее интен-

сивно проект нефтеперерабатывающего 

предприятия разрабатывался компанией 

«Лукойл». Соглашение о сотрудничестве 

между ней и руководством Мурманской 

области было подписано 16 февраля 1999 г. 

В нем оговаривались совместные действия 

по обеспечению поставок нефтепродуктов 

в северные регионы России через нефте-

базы Мурманской области [15]. 

Высокую заинтересованность в появле-

нии такого производственного объекта 

проявляли не только областное правитель-

ство и бывший губернатор Мурманской 

области Юрий Евдокимов, но и Президент 

РФ Владимир Путин. В ходе ознакомитель-

ного визита в регион он заявил, что помо-

жет «решить вопрос передачи Минобороны 

Лукойлу нефтебазы Северного Флота» [7]. 

Местом расположения будущего завода 

должна была стать нефтебаза «Мохнат-

кина Пахта» в районе одноименного мыса, 

рядом с г. Североморск, имеющая для этого 

всю необходимую инфраструктуру. В каче-

стве альтернативного места расположения 

рассматривалось побережье Печенгского 

залива (район Девкиной заводи и Трифо-

нова ручья) [11]. Территория производ-

ственной площадки по плану постройки 

превышала площадь в 100 га (10 кв. км). 
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Помимо самого завода, проект «Лу-

койла» также предусматривал возведение 

нефтяного перевалочно-транспортного 

комплекса. Первоначальные расчеты и 

подготовку материалов по проекту вел 

институт «Нефтехимпроект» (г. Ростов-

на-Дону). Планировалось, что производ-

ственная мощность завода составит до 

3 млн. тонн нефти в год, а стоимость его воз-

ведения в ценах того периода не превысит 

200 млн. долл. США. 

В качестве мер поддержки проекта со 

стороны региональной администрации 

(совместно с мэрией г. Мурманска) пред-

усматривалась выдача разрешения на пре-

доставление в долгосрочную аренду город-

ских земельных участков под строительство 

нескольких (от 3 до 5) автозаправочных 

комплексов ООО «Лукойл-Северо-Запад-

нефтепродукт». Со своей стороны нефтя-

ная компания гарантировала поставки 

нефтепродуктов для обеспечения нужд 

г. Мурманска. Однако, несмотря на подпи-

сание всех предварительных соглашений о 

реализации проекта, а также его поддержку 

на федеральном уровне, договориться с 

Министерством обороны РФ о выделении 

необходимой под завод территории так и 

не удалось [2].

В 2005 году идея о возведении на Коль-

ском полуострове крупного нефтеперера-

батывающего предприятия вновь стала 

активно обсуждаться в администрации 

региона, общественно-политических и 

деловых кругах. О необходимости такого 

строительства было заявлено заместите-

лем Полномочного представителя прези-

дента России в Северо-Западном феде-

ральном округе Любовью Совершаевой на 

прошедшем в Санкт-Петербурге 4 апреля 

2005 г. V Международном форуме «ТЭК 

России: региональные аспекты». По ее сло-

вам, «…нефтяным компаниям этот проект 

неинтересен с точки зрения экономики, 

однако, при решении вопросов энергети-

ческой безопасности страны и регионов, 

следует руководствоваться государствен-

ными интересами» [21]. Экономическая 

целесообразность возведения НПЗ с госу-

дарственной точки зрения заключается в 

том, что данное предприятие «…позволит 

обеспечить нефтепродуктами Мурман-

скую и Архангельскую области, разгру-

зить Октябрьскую и Северную железные 

дороги» [там же].

Итогом активного обсуждения перспек-

тивных возможностей развертывания 

локального производства в регионе стала 

инициативная разработка достаточно 

крупного (мощностью до 6 млн. тонн нефти 

в год) НПЗ группой компаний (ГК) «Син-

тез» (ЗАО «Синтез Петролеум»). Основ-

ным назначением будущего предприятия 

должно было стать производство и транс-

портировка нефтепродукции в страны 

Северной Европы (прямогонный бензин и 

мазут), а также частичное покрытие мест-

ных региональных потребностей в светлых 

нефтепродуктах. Благоприятная ценовая 

конъюнктура нефтяных рынков стала при-

чиной попытки диверсификации «Синте-

зом» собственной нефтедобычи и создания 

бизнес-структуры с завершенным произ-

водственным циклом, вклю чая добы чу, 

пере работку и сбытовые сети. 

В качестве основного источника сырья 

для НПЗ предполагалась группа шельфо-

вых месторождений (Медынско-Варадей-

ский, Колоколморский, Адмиралтейский и 

Пахтусовский шельфовые участки), разра-

батываемых входящими в группу «Синтез» 

компаниями ЗАО «Арктикшельфнефтегаз» 

и «Синтезнефтегаз». 

Несмотря на достаточно большие 

балансовые запасы (на 2007 г. – свыше 

400 млн. т нефти), компании, входящие в 

ЗАО «Корпорация Синтез», были вынуж-

дены отправлять добытую нефть на пере-

работку в Республику Башкортостан, 

используя т.н. «давальческую» схему. 
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Собственного НПЗ у «Синтеза» нет, и соз-

дание перерабатывающего актива позво-

лило бы обеспечивать нефтепродуктами 

сеть автозаправочных комплексов, функ-

ционирующую в г. Москве, повысив неза-

висимость от других участников отече-

ственного нефтяного рынка. Кроме того, 

компании группы были заинтересованы 

в совместном с другими крупными ком-

паниями (прежде всего, ОАО «Роснефть») 

строительстве экспортного терминала в 

районе Кольского залива с целью экспорт-

ной перевалки до 25 млн. т нефти [16]. Тем 

же образом, совместно с другими компа-

ниями, реализующими сырую нефть на 

экспорт через Мурманский морской торго-

вый порт, планировалось загрузить сырьем 

будущий НПЗ. Для реализации этих планов 

ГК «Синтез» была готова инвестировать 

от 400 до 550 млн. долл. США (в зависи-

мости от конфигурации терминала) [1]. 

Несмотря на обещание столь значительных 

средств, а также всяческую поддержку со 

стороны федеральных и местных органов 

власти (премьер-министра М. Фрадкова 

и вице-губернатора Мурманской области 

А. Рузанкина), практическое исполнение 

этих масштабных замыслов было значи-

тельно осложнено. Выбранная под стро-

ительство НПЗ площадка на западном 

берегу Кольского залива (район устья реки 

Лавна) не имела связи с электрическими и 

транспортными сетями региона [9]. В итоге 

изменившаяся экономическая ситуация 

привела к остановке осуществления про-

екта на самой ранней стадии.

В то же время намерения о строительстве 

нефтеперерабатывающего предприятия 

малой производственной мощности (до 

100 тыс. т углеводородного сырья в год) 

высказывала компания «Гамма Север», 

занимающаяся оптовой продажей нефте-

продуктов и их транспортировкой на тер-

ритории Мурманской области. Местом 

строительства предприятия разработчик 

называл район железнодорожной станции 

Тайбола (Мурманское отделение Октябрь-

ской железной дороги, Кольский район). 

Основным сырьем, используемым предпри-

ятием при производстве товарной продук-

ции, должен был стать стабильный газовый 

конденсат и фракционный нефтяной кон-

денсат, получаемый при добыче нефти как 

попутный продукт. Оценка необходимого 

объема инвестиционных вложений варьи-

ровалась в диапазоне 120–150 млн. руб. 

Небольшая производительность мини-

НПЗ не позволяла рассчитывать на расши-

рение географии поставок за пределы 

муниципальных образований Кольского 

района и областного центра. В июне 2007 

года в Правительстве Мурманской обла-

сти состоялось заседание межведомствен-

ной комиссии по размещению производи-

тельных сил, на котором рассматривался 

проект по строительству мини-НПЗ ООО 

«Гамма Север». Члены комиссии под-

вергли критике экономическое обоснова-

ние и экологические аспекты реализации 

проекта. 

В части экономических сложностей 

развертывания производства на выбран-

ной площадке железнодорожной станции 

Тайбола было заявлено, что в настоящий 

момент она не функционирует, а расчет 

предполагаемых затрат на ее введение в 

строй, издержек разработчика на эксплу-

атацию и содержание станции, а также 

другие показатели проекта в комиссию 

для обсуждения внесены не были. Пред-

ставитель Октябрьской железной дороги 

высказал предположение, что, скорее 

всего, доставка готовой продукции вместо 

ст. Тайбола будет осуществляться к бли-

жайшей станции Кола, что неблагоприятно 

повлияет на процесс ценообразования [4]. 

В случае же принятия первоначального 

решения о восстановлении станции Тай-

бола увеличение расходов может вообще 

сделать проект убыточным. 
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Члены комиссии поставили под сомне-

ние и вопросы экологической безопасно-

сти завода. По словам заместителя област-

ного комитета по природным ресурсам 

Алексея Смирнова, проектант не может 

гарантировать, что акватория реки Колы 

будет защищена от загрязнения. «Последст-

вия же могут быть самыми критичными», – 

отметил Смирнов [там же]. В дальнейшем 

обсуждении доводы заместителя дирек-

тора компании «Гамма Север» В. Лисина 

о наличии двух альтернативных площадок 

для строительства комплекса остались без 

внимания. Заместителем председателя 

комиссии Александром Макаровым было 

озвучено замечание о непредставлении 

самой проектной документации, что и 

стало одной из основных причин отказа 

комиссии в дальнейшем рассмотрении 

возможности строительства ООО «Гамма 

Север» данного модульного НПЗ.

Очередной всплеск обсуждений на тему 

мурманского НПЗ и наибольшую под-

держку региональных властей получили 

планы ЗАО «Севморнефтегаз» (ООО «Газ-

промнефтьшельф», ОАО «Газпром»), кото-

рые были озвучены компанией в 2010 году. 

Появление этого проекта было напрямую 

связано с ожидавшейся интенсификацией 

процессов освоения углеводородного сырья 

на арктическом шельфе. На этот раз речь 

снова зашла о создании мегазавода, спо-

собного кардинально решить топливную 

проблему северного региона. Тем не менее 

инициатор сразу пояснил, что, хотя основ-

ным предназначением этого объекта будет 

экспортное производство, большая часть 

нефтепродуктов может перенаправляться 

для нужд внутреннего рынка. Рассматри-

вались несколько вариантов производи-

тельности НПЗ. По словам генерального 

директора «Севморнефтегаза» Александра 

Манделя, мощность предприятия должна 

была составить 5–10 млн. т [20]. 

В зависимости от выбранного объема 

выработки продукции НПЗ, инвестиции 

ОАО «Газпром» могли достигнуть 7 млрд. 

долл. США [19]. Предполагалось, что 

основной сырьевой базой проекта будут 

поставки нефти от Приразломного, Дол-

гинского, Варандейского и Медынского 

месторождений (Печорское море), а также, 

возможно, от Ростовцевского и Новопо-

ртовского месторождений Ямала. Основ-

ные этапы подготовки и реализации столь 

грандиозных планов предусматривали 

окончание выработки технико-экономи-

ческого обоснования инвестиций в проект 

к концу 2010 года. После принятия прин-

ципиального решения о возведении объ-

екта на этап его строительства отводилось 

до 5 лет. Введение в строй НПЗ (в 2016 г.)

должно было совпасть с достижением 

пиковой добычи нефти на Приразломном 

месторождении. К этому сроку, согласно 

имевшимся тогда планам, должна была 

быть начата добыча первой нефти Долгин-

ского месторождения. Местом расположе-

ния НПЗ указывалась производственная 

площадка близ поселка Междуречье. 

Планы строительства НПЗ тесно пере-

секались с другим проектом ОАО «Газпром» 

в поселке Териберка, на территории кото-

рого ранее было запланировано возведение 

завода по сжижению газа ОАО «Газпром» 

с использованием сырьевой базы Шток-

мановского газоконденсатного месторож-

дения. Поэтому, помимо планов перера-

ботки нефти, НПЗ мог быть использован 

для переработки газового конденсата со 

Штокмановского месторождения в объеме 

до 600 тыс. т в год. Согласно планам «Газ-

прома» на собственные нужды концерна в 

регионе должно было пойти около 1,5 млн. 

тонн произведенных нефтепродуктов, на 

нужды Мурманской и Архангельской обла-

сти – суммарно до 4 млн. т. Таким образом, 

общий объем поставок за пределы региона 

и на экспорт не превысил бы 4,5 млн. тонн.
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В 2011 году проект возведения «газпро-

мовского» НПЗ на Кольском полуострове 

был скорректирован, однако принципи-

ального решения о начале строительства 

принято так и не было. Местом потенци-

ального размещения объекта теперь стали 

называть площадку на западном берегу 

Кольского залива «…вблизи проектируе-

мого к строительству нового района Мур-

манского морского торгового порта» [18]. 

Изначально в процессе отбора наибо-

лее подходящего района расположения 

НПЗ рассматривалось 12 возможных вари-

антов. В качестве ведущей проектной 

организации упоминалось ООО «Газпром-

ВНИИГАЗ» [12]. Расширялась товарная 

номенклатура производства НПЗ. Теперь, 

помимо нефтепродуктов, она включала в 

себя продукцию более высокого передела – 

товары нефтехимии. Основной продук-

цией завода должно было стать дизельное 

топливо, автомобильные бензины (марки 

Аи-92/95), судовое топливо, авиационный 

керосин и материалы нефтехимии. Пред-

варительные характеристики будущего 

предприятия и предстоящего строитель-

ства озвучил побывавший в Мурманской 

области в начале ноября 2011 г. замести-

тель председателя Государственной Думы 

РФ президент Российского газового обще-

ства Валерий Язев. Требуемые капиталь-

ные вложения, по скорректированным 

оценкам, возросли и составили около 

250 млрд. рублей. Согласно новому про-

екту, планировалось создать более 1800 

рабочих мест. Планируемая производ-

ственная мощность должна была вырасти 

до 16 млн. тонн в год. 

Предполагалось, что производственная 

территория НПЗ займет от 12 до 18 кв. км 

площади. Вместе с заводом планировалось 

строительство «с нуля» всей комплексной  

инфраструктуры: железнодорожной ветки, 

причальных сооружений, портофлота, 

накопительной базы готовой продукции, 

сырьевых трубопроводов терминала, про-

дуктопроводов и пр.

В конце июля 2011 года между членами 

Правительства Мурманской области (гла-

вой комитета по промышленному разви-

тию, экологии и природопользованию 

Олегом Крапивиным, министром эконо-

мического развития Сергеем Агарковым) 

и представителями ОАО «Газпром» состо-

ялась встреча, в ходе которой последними 

была подана для рассмотрения Декларация 

о намерениях по выбору площадки под 

строительство будущего предприятия. 

В ней оговаривался 9-летний срок реа-

лизации этапа строительства НПЗ – 2011–

2020 гг. [17]. Общий срок эксплуатации объ-

екта – 25 лет. К концу года компанией 

было решено, что непосредственно строи-

тельство, в случае положительного исхода 

предварительных общественных слушаний 

и согласований, должно будет начаться не 

ранее 2016 г. В декабре 2011 года на обще-

ственных слушаниях в рамках обоснования 

инвестиций в строительство НПЗ, про-

ходивших в г. Полярный (ЗАТО Алексан-

дровск) и поселке Междуречье (Кольский 

район Мурманской области), были огла-

шены некоторые дополнительные харак-

теристики предприятия, касающиеся эко-

логических и экономических аспектов его 

деятельности. 

По словам начальника управления про-

мышленной и экологической безопасности 

ЗАО «Научно-производственная фирма 

«Диэм» (разработчик оценки воздействия 

на окружающую среду проекта) Александра 

Федоренко, «…во время работы комплекса 

будут образовываться 29 видов отходов 

общим количеством более 23 000 тонн в 

год. Самую большую их часть (95,6%) будут 

представлять отходы третьего класса опас-

ности – так называемые нефтешламы. До 

97% нефтешламов будет перерабатываться 
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на самом предприятии и подлежать захо-

ронению на полигоне твердых бытовых 

отходов. Пока место расположения поли-

гона не определено: оно может находиться 

на территории самого комплекса НПЗ или 

для этих целей могут привлекаться сторон-

ние организации» [8]. Общее количество 

новых рабочих мест, которые должно было 

предоставить создаваемое предприятие 

для экономики региона, возросло с 1816 

до 4025 [13]. 

Объем налоговых отчислений в област-

ной бюджет за все время работы завода дол-

жен был составить 278 млрд. рублей. 

Оценка относительно количества специ-

алистов и рабочих, необходимых для веде-

ния строительно-монтажных работ на тер-

ритории поселка, достигла 8000 человек 

(количество жителей самого п. Между-

речье – 975 человек). Для энергоснабже-

ния завода в Кольском районе к 2020 г. 

требовалось дополнительно создание 

около 200 МВт электрической мощности. 

Несмотря на то, что первые общественные 

слушания прошли достаточно успешно и 

экологические аспекты деятельности буду-

щего НПЗ не вызывали резкой критики 

присутствовавших на них специалистов, в 

дальнейшем именно экологическая опас-

ность проекта стала основной причиной 

его приостановки. 

В сентябре 2012 г. Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) завершила госэкоэк-

спертизу документации «Обоснование 

инвестиций строительства нефтеперера-

батывающего завода в районе Мурманска». 

Экспертная комиссия установила несоот-

ветствие представленной документации 

требованиям законодательства в области 

охраны окружающей среды. Заключение 

экспертной комиссии госэкоэкспертизы 

было утверждено приказом Росприроднад-

зора от 28.09.2012 №524 [5]. 

Таким образом, несмотря на повышен-

ное внимание общественности и органи-

зацию «зеленого коридора» для планов 

ОАО «Газпром» региональной администра-

цией, проект мурманского НПЗ был снова 

«заморожен» на этапе предварительных 

согласований с федеральными надзорными 

органами.

До середины 2012 г. уже достаточно 

туманные перспективы создания в регионе 

крупного НПЗ связывали с ОАО «Лукойл», 

которое еще в мае 2000 г. планировало при-

ступить к реализации проекта строитель-

ства предприятия производственной мощ-

ностью 3 млн. т нефтепродуктов в год. В 

июле 2012 г. губернатор Мурманской обла-

сти Мария Ковтун провела рабочую встречу 

с генеральным директором ООО «Лукойл-

Северо-Западнефтепродукт» Максимом 

Хитровым и генеральным директором ООО 

«Лукойл–Резервнефтепродукт» Владими-

ром Юхневым, на которой вновь подни-

мался вопрос о перспективах строительства 

на территории региона нефтеперерабаты-

вающего завода ОАО «Лукойл». По словам 

новой главы региона, «…это позволит сни-

зить транспортную составляющую в струк-

туре цены на топливо и окажет макроэко-

номический эффект на социальную и про-

изводственную сферу жизни региона» [14]. 

В качестве мер поддержки деятельности 

компании в регионе администрацией Мур-

манской области, как и в 2000 году, огова-

ривалась возможность строительства 

5 автозаправочных комплексов ООО 

«Лукойл-Северо-Западнефтепродукт». 

Однако, учитывая не совсем удачный 

собственный опыт реализации подобных 

планов в Мурманской области, компания 

«Лукойл» очень осторожно подошла к раз-

работке новых масштабных проектов. В 

настоящее время «реанимация» проекта 

НПЗ «Лукойл» в Мурманской области, 

предложенная М. Ковтун, в очередной раз 

отложена на неопределенный срок.
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Существуют и другие проекты перера-

батывающих предприятий, способных 

стать базообразующими для системы 

«северного завоза». В числе прочих выделя-

ются инициативы правительств Сахалин-

ской области и Республики Саха (Якутия).

Проект сахалинского НПЗ прорабаты-

вается уже более 5 лет, но окончательного 

технико-экономического и инвестицион-

ного решения по нему также не было при-

нято. Мощность предприятия должна была 

составить от 4 до 10 млн. т в год, что было 

бы достаточно для покрытия потребности, 

помимо самой Сахалинской области, 

Камчатского края, Чукотки, Магаданской 

области. Излишек производимой продук-

ции планировалось поставлять на экспорт 

в страны Юго-Азиатского региона. 

Основным проектантом и собственни-

ком нового предприятия должно было 

выступить ОАО «Газпром». На раннем 

этапе проработки другой потенциальный 

участник – ОАО «НК Роснефть» сразу 

отказалось от дальнейшего участия, сослав-

шись на недостаточный уровень внутрен-

него регионального спроса и общую низ-

кую экономическую эффективность про-

екта [6]. В настоящее время на Сахалине 

из нефтеперерабатывающих мощностей 

действует только модульный мини-завод 

компании «Петросах» в Победино мощно-

стью 200 тыс. т, но пока переработка нефти 

на нем составляет порядка 36 тыс.т и в даль-

нейшем будет снижаться.

Правительством Республики Саха, для 

покрытия части внутренних потребностей, 

а также участия в снабжении приграничных 

с республикой территорий, инициированы 

планы возведения завода по производству 

синтетических моторных топлив на базе 

переработки газа. Ожидаемое появле-

ние такого предприятия в районе г. Алдан 

позволило бы обеспечивать светлыми 

нефтепродуктами южный и центральный 

районы Республики Саха (Якутия). 

Ранее, в 2007 г., компания «Алроса», 

после предварительных расчетов и началь-

ной оценки экономической эффективно-

сти предприятия, отказалась от строи-

тельства НПЗ на территории Республики 

Саха. Производительность завода должна 

была превысить 250 тыс. т нефтепро-

дуктов в год. Основная причина при-

нятия инвестором решения о выходе из 

проекта по строительству НПЗ та же, 

что и в Сахалинской области, – недо-

статочная привлекательность местного 

рынка, сложные условия хозяйствования 

и, как следствие всего вышеперечислен-

ного, низкая общая эффективность реа-

лизации, по сути, социального проекта. 

Тем не менее в феврале 2010 г. в рамках 

формирования Комплексного плана раз-

вития Южной Якутии рассматривалось 

сразу несколько вариантов строительства 

новых энергетических объектов. Предпо-

лагалось дополнительно построить новый 

газохимический завод, который также 

должен был располагаться в Алдане либо в 

Ленске. Исполнителем проекта выступало 

ОАО «Газпром». 

Кроме проектов строительства доста-

точно крупных, «опорных» для программы 

«северного завоза» нефтеперерабатываю-

щих предприятий, активно разрабатыва-

ются планы развертывания малых модуль-

ных НПЗ для удовлетворения локальных 

нужд потребителей, удаленных от систем 

централизованных поставок нефтепродук-

тов. И достаточно удачный опыт внедре-

ния подобного рода проектов в условиях 

хозяйствования северных территорий уже 

имеется. 

Например, в соответствии с програм-

мой реконструкции и модернизации жи-

лищно-коммунального хозяйства Эвен-

кии (северный район Красноярского края) 

предусмотрено строительство мини-НПЗ 

в Байките и Ванаваре. В 2009 году был 

запущен НПЗ малой производительности 
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на Ванкоре – по выработке дизтоплива 

для внутреннего потребления. Это позво-

лило избавиться от потребности в завозе 

нефтепродуктов для собственных нужд 

местных поселений. В ХМАО функцио-

нирует более 20 установок нефтеперера-

ботки на промысловых участках. В Якутии 

также осуществлялось развертывание сети 

малых НПЗ. Три компании (ОАО «Саха-

нефтегаз», ЗАО «Иреляхнефть» и ООО 

«Таас Юрях-нефтегазодобыча») возводили 

малогабаритные комплексы нефтеперера-

ботки для покрытия собственных топлив-

ных нужд, но все они по тем или иным 

причинам были вынуждены прекратить 

строительство в 2002 г. Один из проектов 

(Витимский малогабаритный нефтепе-

рерабатывающий комплекс мощностью 

50 тыс. тонн продукции в год, заказчик – 

ОАО «Саханефтегаз») на 01.01.2012 г. имел 

строительную готовность 98%.

Если проводить сравнение между 

северными регионами, традиционно 

относимыми к проблемным с точки зре-

ния их обеспечения нефтепродуктами, 

таким как Республика Саха (Якутия), 

Мурманская и Сахалинская области, то, 

например, с позиции потенциальной 

экономии транспортных издержек регио-

нальных потребителей востребованность 

нефтеперерабатывающего предприятия в 

Мурманской области выглядит предпо-

чтительнее. 

В таблице показаны результаты рас-

четов по определению предполагаемого 

эффекта для региональной экономики 

(потребителей нефтепродуктов) от появ-

ления на территории субъекта Федерации 

нефтеперерабатывающего предприятия, 

полностью или частично покрывающего 

потребности региона в основных видах 

энергоресурсов. 

Определение экономического эффекта от появления локальных 

нефтеперерабатывающих предприятий и снижения транспортных затрат на завоз 

нефтепродуктов в Мурманской и Сахалинской области, Республике Саха

Регион

Объем 

потребления 

нефтепродуктов 

в регионе, 

тыс. т/год

Общие транспортные издержки 

на доставку нефтепродуктов 

в регион (магистральные виды 

транспорта, без учета стоимости 

перевалки), тыс. руб./год

Средняя стоимость 

доставки 

нефтепродуктов 

по территории региона, 

тыс. руб./год

Предполагаемый 

эффект от снижения 

транспортных затрат 

на завоз нефтепродуктов 

в регион, тыс. руб./год

Мурманская 

область*

АБ 300

ДТ 500

ТМ 1800

600537

1052500

3388338

232317

404455

1284876

368220

648045

2103462

Сахалинская 

область**

АБ 24,2

ДТ 37,2

69304

105053

35090

66001

34214

39052

Республика 

Саха 

(Якутия)***

АБ 258

ДТ 528

ТМ 10,5

969945

2037552

37254

830631

1722864

13482

139314

314688

23772

Всего - 8260483 4589716 3670767

Условные обозначения: АБ – автомобильные бензины; ДТ – дизельное топливо; ТМ – топочный мазут.

Исходные данные для расчетов: 

* Интернет-страница компании «Riccom», расчет ж/д тарифа на транспортировку нефтепродуктов. – URL: http://www.riccom.ru, 

(дата обращения: 20 июля 2012 г.).

** Информация о тарифах морской паромной транспортировки нефтепродуктов ОАО «Сахмортэк» (Ванино – Холмск). – 

URL: http://www.sakhmortek.ru\tariff\ (дата обращения:10 июля 2012 г.).

*** Информация ОАО «Саханефтегазсбыт» о структуре розничных цен компании, доля транспортных затрат. – URL: http://www.

sngs.ykt.ru/node/1 (дата обращения: 15 июля 2012 г.).
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Общий эффект для региональной эко-

номики от снижения затрат на транспор-

тировку нефтепродуктов из других регио-

нов рассчитан как разница между стои-

мостью завоза нефтепродуктов извне до 

региональных нефтебаз и стоимостью 

транспортировки в границах территории 

региона от месторасположения локаль-

ного НПЗ. 

Полученные оценки указывают на то, 

что совокупный годовой эффект при реа-

лизации планов строительства НПЗ на 

территории всех трех субъектов Федера-

ции может превысить 3,5 млрд. руб. Самая 

высокая оценка ожидаемого эффекта от 

развертывания локального производства в 

Мурманской области – около 3,1 млрд. руб. 

в год – связывается с решением таким 

образом проблемы поставок мазутного 

топлива. Самая низкая оценка – в Саха-

линской области – обусловлена недо-

статочной полнотой учета официальной 

статистикой масштабов регионального 

потребления, что привело в итоговых рас-

четах к значительному сокращению пока-

зателя последней графы. Всего же общие 

издержки от регулярного завоза энерго-

ресурсов, относимых на использование 

магистральных видов транспорта, для трех 

рассматриваемых субъектов Федерации 

оцениваются свыше 8,26 млрд. руб. Из них 

затраты на снабжение потребителей Мур-

манской области составляют около 5 млрд. 

рублей в год, Сахалинской области – около 

200 млн. руб., Республики Саха (Якутия) – 

свыше 3 млрд. рублей. 

Представленные результаты показы-

вают, что развертывание регионального 

производства нефтепродуктов в указанных 

регионах позволит только за счет сокраще-

ния транспортной составляющей снизить 

издержки в сфере регионального нефте-

продуктообеспечения на 44,4% – до 4,6 

миллиарда рублей. Понимая это, регио-

нальные органы власти ведут активную 

работу по поддержке, дальнейшему про-

движению инициатив как крупных феде-

ральных, так и местных компаний, зани-

мающихся разработкой и реализацией 

проектов локального производства энерго-

ресурсов, их рационального использования 

(энергосбережения).

Таким образом, несмотря на проводи-

мую работу по оптимизации существующих 

схем материально-технического снабжения 

как в целом регионов Севера и Дальнего 

Востока, так и Мурманской области в 

частности, можно сказать, что основные 

потребности в моторном топливе и светлых 

нефтепродуктах продолжают удовлетво-

ряться на основе поставок из нескольких 

центров нефтегазовой промышленности 

России. Поэтому наиболее вероятными 

направлениями дальнейшей модернизации 

топливно-энергетической сферы северных 

территорий в ближайшем будущем следует 

считать расширение сети малых и модуль-

ных НПЗ, создаваемых в местах интенсив-

ной эксплуатации месторождений углево-

дородного сырья, а также расширение воз-

можностей транспортно-энергетической 

сети на Севере России. 
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населения право и возможность влиять на 

такие решения, принимать участие в лесо-

управлении? 

В ч. 1 статьи 9 Конституции РФ [2] ска-

зано: «Земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятель-

ности народов, проживающих на соответ-

ствующей территории». Согласно ст. 42 

Конституции РФ, «каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, досто-

верную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением». 

Конституция РФ даёт основу для полу-

чения достоверных сведений о состоянии 

лесных ресурсов и реализации прав мест-

ных сообществ на их использование в инте-

Вопрос участия населения в управлении 

лесами всегда был неразрывно связан с 

интересами и возможностями людей 

использовать разнообразные блага, давае-

мые лесом. В последние десятилетия леса, 

доступные для многоцелевого лесополь-

зования, использовавшиеся местными 

жителями на протяжении столетий, стре-

мительно исчезают в результате промыш-

ленных рубок. 

В настоящее время конкуренция за 

право рубки экономически доступных 

лесов со стороны лесопромышленников 

стала очень жесткой, в рубку им отдаются, в 

частности, леса, традиционно использовав-

шиеся для нужд местного населения. При 

этом в подавляющем большинстве случаев 

население никак не влияет на решения по 

использованию лесов. Есть ли сегодня у 
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ресах своего развития. Полная реализация 

прав возможна лишь при участии населе-

ния в принятии управленческих решений 

в сфере лесопользования, для чего должен 

существовать законодательный механизм, 

обеспечивающий это право на практике. 

На сегодняшний день основным доку-

ментом, определяющим лесные правоот-

ношения, является Лесной кодекс РФ [3]. 

В ч. 7 ст. 1 Лесного кодекса РФ участие 

граждан, общественных объединений в 

подготовке решений, реализация которых 

может оказать воздействие на леса при их 

использовании, охране, защите, воспро-

изводстве, в установленных законодатель-

ством Российской Федерации порядке и 

формах, регламентируется как основной 

принцип лесного законодательства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Лесного 

кодекса РФ одним из основополагающих 

принципов лесного законодательства явля-

ется также сохранение средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого гражданина 

на благоприятную окружающую среду. С 

этой целью выделяются и сохраняются 

защитные леса (например, зеленые зоны, 

лесопарки, городские леса, леса в водо-

охранных зонах и другие), выполняющие 

эколого-социальные функции. Тем самым 

обеспечивается конституционное право 

граждан на благоприятную окружающую 

среду. 

Статья 11 Лесного кодекса РФ «Пребы-

вание граждан в лесах» является важной с 

точки зрения реализации интересов обще-

ства, она подтверждает право людей на 

использование лесных ресурсов для своей 

жизни. В соответствии с ч. 1 ст. 11 «граж-

дане имеют право свободно и бесплатно 

пребывать в лесах и для собственных нужд 

осуществлять заготовку и сбор дикорасту-

щих плодов, ягод, орехов, грибов, других 

пригодных для употребления в пищу лес-

ных ресурсов, а также недревесных лесных 

ресурсов». К сожалению, нередки случаи, 

когда это требование не выполняется на 

практике. 

В настоящее время основной законода-

тельно закреплённой формой обществен-

ного участия в управлении лесами, в том 

числе в решении социально значимых 

вопросов, регламентируемых Конститу-

цией РФ и Лесным кодексом РФ, является 

общественное обсуждение законов. Под 

общественным обсуждением понимается 

комплекс мероприятий, направленных на 

информирование общественности о наме-

чаемой хозяйственной и иной деятельности 

и ее возможном воздействии на окружаю-

щую среду с целью выявления обществен-

ных предпочтений и их учета в процессе 

оценки воздействия. 

Общественное обсуждение законопро-

ектов проводится в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ «Об утверж-

дении Правил проведения общественного 

обсуждения проектов федеральных кон-

ституционных законов и федеральных 

законов» от 22 февраля 2012 г. №159 [4]. 

Они касаются федеральных законов лес-

ного направления (Лесной кодекс РФ, 

Водный кодекс РФ, Закон об особо охра-

няемых природных территориях и другие), 

подзаконных нормативно-правовых актов 

(лесные планы субъектов федерации, лесо-

хозяйственные регламенты лесничеств и 

другие), программ долгосрочного и кра-

ткосрочного планирования (например, 

проекты освоения лесов). 

До последнего времени участие обще-

ственности в обсуждении ряда документов 

было закреплено в подзаконных актах. Так, 

в п. 6 «Положения о подготовке лесного 

плана субъекта Российской Федерации», 

введённом в действие Постановлением 

Правительства РФ от 24 апреля 2007 г. 

№246 [5], в соответствии со ст. 86 Лесного 
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кодекса РФ, указано: «Органы государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации организуют ознакомление 

заинтересованных лиц с проектом лесного 

плана, в том числе путем размещения его 

на срок не менее 30 дней на официальном 

сайте высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации в сети Интернет. По 

истечении указанного срока органы госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации в течение 30 дней осуществляют 

доработку проекта лесного плана с учетом 

предложений и замечаний, поступивших 

от заинтересованных лиц, и направляют 

его на заключение в Министерство при-

родных ресурсов Российской Федерации». 

Положение утратило силу согласно Поста-

новлению Правительства РФ от 28 декабря 

2011 года №1183 [6].

Пунктом 12 Приказа МПР РФ «Об 

утверждении состава лесохозяйственных 

регламентов, порядка их разработки, сро-

ков их действия и порядка внесения в 

них изменений» от 19 апреля 2007 года 

№106 [9], изданного в соответствии со 

ст. 87 Лесного кодекса РФ, предусматри-

валась подобная процедура. Приказ обя-

зывал органы государственной власти и 

местного самоуправления организовать 

ознакомление заинтересованных лиц с 

проектом лесохозяйственного регламента 

и, с учетом поступивших предложений и 

замечаний, организовать доработку про-

екта лесохозяйственного регламента и 

его утверждение. Приказом МПР РФ от 

2 апреля 2012 г. №87 [10] настоящий приказ 

признан утратившим силу.

Приказ МПР РФ «Об утверждении 

порядка государственной или муниципаль-

ной экспертизы проекта освоения лесов» от 

14 мая 2007 г. №125 [11], изданный в соот-

ветствии со ст. 89 «Государственная или 

муниципальная экспертиза проекта осво-

ения лесов» Лесного кодекса РФ, обязы-

вал проводить общественное обсуждение 

проектов освоения лесов. 

Общественное обсуждение являлось 

обязательной процедурой при подготовке 

к государственной экологической экспер-

тизе. Протоколы общественных слушаний 

или результаты общественного обсуждения 

входили в стандартный пакет документов, 

представлявшихся на экспертизу. При-

казом МПР РФ от 10 февраля 2012 г. №33 

[12] настоящий приказ также признан утра-

тившим силу.

Механизм участия общественности в 

принятии решений раскрыт в ст. 19, 20–25 

Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» от 23 ноября 1995 г. №174 

[14] и ч. 4 «Положения об оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации» [13], утвержден-

ного Приказом Госкомэкологии от 16 мая 

2000 г. №372 РФ. Однако в соответствии 

со ст. 11 и 12 ФЗ от 23 ноября 1995 г. 

№174 [14] проекты освоения лесов не явля-

ются объектами государственной экологи-

ческой экспертизы.

Ряд объектов, подлежащих экспертизе 

(особо охраняемые природные территории, 

полигоны твердых бытовых отходов и дру-

гие), могут охватывать лесные участки, 

в этом случае общественное обсуждение 

проектов по таким объектам будет связано 

с лесными вопросами. 

Раскроем более подробно положения, 

обеспечивающие в «Законе об экологиче-

ской экспертизе» участие общественности. 

Согласно ст. 3 одними из принципов про-

ведения экспертизы являются «гласность, 

участие общественных организаций (объ-

единений), учет общественного мнения; 

организация общественных обсуждений, 

проведение опросов, референдумов среди 

населения о намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе». 



1 (31) 2014     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз100

Состояние нормативно-правовой базы  и перспективы развития механизма участия общественности...

Статья 9 раскрывает полномочия орга-

нов местного самоуправления в области 

экологической экспертизы и даёт им право 

организации по требованию населения 

общественных экологических экспертиз. 

В статье 14, раскрывающей порядок 

проведения государственной экологиче-

ской экспертизы, указано, что материалы 

обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы с гражданами 

и общественными организациями (объ-

единениями), организованными органами 

местного самоуправления, являются обяза-

тельной частью документации, предостав-

ляемой для экспертизы. 

Глава четвертая рассматриваемого 

закона посвящена общественной эколо-

гической экспертизе, которая может про-

водиться наряду с государственной экс-

пертизой. Однако, в соответствии с ч. 2 

ст. 25, её результаты признаются юриди-

чески только при утверждении их феде-

ральным органом исполнительной власти 

в области экологической экспертизы. На 

практике проведение общественной эко-

логической экспертизы достаточно затруд-

нительно, так как инициатор хозяйствен-

ной деятельности, как правило, затягивает 

выдачу документов для оценки обществен-

ным экспертам, стараясь в первоочередном 

порядке получить заключение государ-

ственной экологической экспертизы.

В связи с тем, что проекты освоения 

лесов перестали быть объектом государ-

ственной экологической экспертизы, 

общественное обсуждение, несмотря на 

постулирование участия общественности 

в управлении лесами в Лесном кодексе 

РФ, фактически не является обязатель-

ной частью принятия основных докумен-

тов, регулирующих использование лесов. 

Решения общественных слушаний и пред-

ложения общественности не являются обя-

зательными к применению, а могут быть 

лишь приняты во внимание. 

Процесс обсуждения Лесного кодекса, 

лесных планов субъектов федерации пока-

зал, что, несмотря на очень высокий уро-

вень активности граждан, общественных 

организаций, представителей лесозагото-

вительных предприятий и самих органов 

управления лесами, принятие конкретных 

предложений, исходящих «снизу», было 

скорее исключением и проходило с боль-

шим трудом. 

В соответствии с Федеральным законом 

«О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» от 2 мая 2006 

года №59 [15] граждане имеют право 

обращаться в органы управления лесами 

и другие государственные органы, свя-

занные с лесом. В соответствии с законом 

обращение гражданина по любой проблеме 

должно быть рассмотрено в установленные 

сроки. Как показывает опыт, обращения 

граждан по вопросам лесоуправления не 

многочисленны и часто решаются не в 

пользу самих граждан. Одной из причин 

сложившейся ситуации является низ-

кий уровень экологического воспитания 

населения и его пассивное отношение, в 

особенности сельских жителей, к проис-

ходящим событиям. 

Следует упомянуть о некоторых воз-

можностях общественного участия в 

лесоуправлении, отраженных в Градо-

строительном кодексе РФ. В соответствии 

с главой 3 Кодекса органы государствен-

ной власти РФ, органы государственной 

власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, заинтересованные 

физические и юридические лица вправе 

представлять предложения о внесении 

изменений в схемы территориального 

планирования Российской Федерации. 

Эти изменения лишь частично касаются 

лесоуправления в отношении планирова-

ния новых особо охраняемых природных 

территорий. 
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Существуют показательные примеры 

действия закона на практике. Так, в Респу-

блике Карелия региональной обществен-

ной организации СПОК удалось внести 

свои предложения по особо охраняемым 

природным территориям в схемы террито-

риального планирования. В Архангельской 

области Всемирным фондом дикой при-

роды (WWF) вносились свои предложения, 

которые были приняты частично.

Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» от 6 октя-

бря 2003 года №131 [16] также предоставляет 

некоторые возможности общественного 

участия в процессе лесоуправления, однако 

он ограничивается лесами, находящимися 

на землях поселений.

Ключевой пробел в российском зако-

нодательстве – отсутствие у населения, 

местных и районных администраций леги-

тимной возможности участвовать в про-

цессе предоставления и передачи лес-

ных участков в любой вид пользования. 

Своевременное согласование с представи-

телями муниципалитетов и общественно-

сти перспективных планов по предостав-

лению участков в пользование позволит 

сохранить социально значимые лесные 

территории. 

Важнейшим условием вовлечения 

общественности в управление лесами 

является наличие в открытом для обще-

ственности доступе информации о лесах 

[19]. Россия располагает необходимой 

законодательной базой для обеспечения 

этого условия. Как указывалось выше, 

статья 42 Конституции РФ гласит: «Каж-

дый имеет право на благоприятную окру-

жающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии…» В п. 2 ст. 24 указано, что 

органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, их должност-

ные лица обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с докумен-

тами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы. В 

ст. 29 говорится, что каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информа-

цию любым законным способом.

Обеспечение граждан страны достовер-

ной и полной информацией о состоянии 

лесов, о деятельности органов государ-

ственной власти и управления через Интер-

нет-сайты является не только веянием 

времени, но и требованием законодатель-

ства. Интернет-сайт для органа управления 

лесами субъекта Российской Федерации – 

это не только «лицо» или представи-

тельство в сети, но и важный механизм 

информирования и вовлечения граждан 

в управление лесами. Федеральный закон 

Российской Федерации «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов мест-

ного самоуправления» от 9 февраля 2009 

года №80 [17] подробно раскрывает эти 

положения Конституции РФ. 

В частности, в п. 1 ст. 10 говорится, что 

государственные органы, органы местного 

самоуправления для размещения информа-

ции о своей деятельности используют сеть 

Интернет, в которой создают официальные 

сайты с указанием адресов электронной 

почты, по которым пользователем может 

быть направлен запрос и получена запра-

шиваемая информация.

Однако информация на сайтах органов 

управления лесами о состоянии лесов, о 

деятельности лесопользователей и работе 

органов управления лесами оставляет 

желать лучшего. В течение 2010–2011 

годов наличие интернет-сайтов у органов 

государственного управления лесами в 

субъектах РФ и качество их информаци-

онного наполнения привлекали большое 

внимание природоохранных организаций, 

входящих в Общественный экологический 

совет при Рослесхозе. 
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Эта тема неоднократно рассматривалась 

на заседаниях совета, на одном из которых 

было рекомендовано включить показатели 

качества интернет-сайтов в независимый 

рейтинг государственного управления 

лесами, проводившийся в 2010–2011 гг.

Всемирным фондом дикой природы 

России [1]. 

Рейтинг WWF показал, что далеко не все 

субъекты полностью используют потен-

циал Интернета. У многих органов управ-

ления лесами регионального уровня 

содержание интернет-сайтов не отвечает 

современным запросам по актуальности 

и полноте информации как о лесах, так и 

о деятельности самих органов по исполь-

зованию, охране и защите лесов. Слабо 

используются возможности информаци-

онной работы среди населения по пред-

упреждению лесных пожаров, а также по 

разъяснению действующих региональных 

нормативно-правовых документов. 

Региональные нормативные акты при-

нимаются во всех регионах. Однако озна-

комиться с ними через Интернет можно на 

официальных сайтах органов управления 

лесами менее чем в половине субъектов. 

Очень сложно требовать выполнения 

законов и постановлений, когда затруд-

нительно даже ознакомиться с их текстом. 

Все регионы отчитались о разработке и 

утверждении лесных планов и лесохо-

зяйственных регламентов. Но менее чем 

в половине случаев население и другие 

заинтересованные стороны не могут озна-

комиться с этими документами в Интер-

нете. Единичны случаи размещения на 

сайтах картографических материалов, 

наиболее полезных общественности и 

другим заинтересованным сторонам для 

контроля, например, за легальностью 

лесопользования. 

Рейтинг свидетельствует о ненадежно-

сти статистической информации по мно-

гим показателям, как предоставляемой 

регионами, так и имеющейся в открытом

доступе. Безусловно, это затрудняет не 

только вовлечение общественности в 

управление лесами, но и принятие научно 

обоснованных управленческих решений 

самими органами управления лесами, 

которые вынуждены управлять лесами 

фактически «вслепую».

Кроме того, в единичных случаях выяв-

лено наличие в субъектах эффективно дей-

ствующих общественных лесных (экологи-

ческих) советов при региональных органах 

управления лесами. Причём Общественный 

экологический совет Рослесхоза устойчиво 

работает с 2005 года. Его работа, возможно, 

не идеальна, но на его заседаниях предста-

вители общественных организаций и руко-

водство Рослесхоза регулярно обсуждают 

наиболее важные и острые проблемы, кото-

рые интересуют общественность. 

Некоторый опыт вовлечения обще-

ственности в процесс управления лесами 

существует на региональном уровне. 

Например, в Республике Коми, под 

влиянием деятельности Коми региональ-

ного фонда «Серебряная Тайга» и модель-

ного леса «Прилузье», общественные слу-

шания были закреплены как обязательная 

процедура при передаче лесных участков 

в аренду. Этот опыт имел как положитель-

ные, так и отрицательные стороны. Основ-

ная отрицательная сторона – это совеща-

тельный статус решений общественных 

слушаний и неготовность местных жителей 

участвовать в этой процедуре. В случае 

если решения по слушаниям будут обяза-

тельны для исполнения, местное население 

будет проявлять к ним больший интерес, 

в результате появится действующий меха-

низм влияния на принимаемые решения. 

К сожалению, попытки привлечь местное 

население к решению вопросов передачи 

лесных участков в пользование не много-

численны и не приносят должного соци-

ального эффекта.
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Определенные усилия, направленные 

на повышение роли общества в решении 

вопросов лесоуправления, предприняты в 

Вологодской области. Так, в соответствии 

с Постановлением областного Правитель-

ства «О Концепции содействия развитию 

институтов гражданского общества в Воло-

годской области» от 27 декабря 2011 года 

№1691 [7], Постановлением Губернатора 

области «О порядке образования обще-

ственных советов при органах исполни-

тельной государственной власти области» 

от 24 декабря 2012 года №686 [8], образован 

Общественный совет при Департаменте 

лесного комплекса. Цель создания Совета –

обеспечение согласования общественно 

значимых интересов граждан Российской 

Федерации и находящихся на территории 

области иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также институтов граждан-

ского общества и Департамента лесного 

комплекса Вологодской области. Одной 

из задач Совета является информирование 

общественности об основных направле-

ниях деятельности Департамента лесного 

комплекса области. Создание и развитие 

советов в регионах (в лесных районах) будет 

способствовать повышению роли общества 

в развитии лесных отношений. 

Важную роль в развитии социально-

ориентированного лесоуправления в Рос-

сии играет международная добровольная 

лесная сертификация по схеме Лесного 

попечительского совета (FSC). Ее вне-

дрение в систему менеджмента лесозаго-

товительного предприятия предполагает 

широкое вовлечение в процесс лесоу-

правления всех заинтересованных сторон, 

включая коренные народы (принцип 3), 

местных жителей и работников предпри-

ятия (принцип 4). Дальнейшее развитие 

лесной сертификации будет способство-

вать увеличению роли общественности в 

лесоуправлении. 

Тем не менее эффективность реализа-

ции подходов FSC тесно зависит от знания 

населением своих возможностей в рамках 

этого механизма, а также от его проце-

дур и, в основной степени, от активности 

местного населения и общественных орга-

низаций. К сожалению, далеко не всегда 

механизмы FSC по защите интересов мест-

ного населения оказываются полностью 

задействованными на сертифицированных 

территориях.

Учёт интересов местного и коренного 

населения при внедрении лесной серти-

фикации FSC выражается в первую оче-

редь в возможности сохранения от рубок 

лесов высокой природоохранной цен-

ности (ЛВПЦ) 5 и 6 типов (в терминоло-

гии FSC), или так называемых «социаль-

ных лесов». Это леса, необходимые для 

экономического выживания населения, 

важные с точки зрения традиционного 

многоцелевого лесопользования, имею-

щие иную социальную значимость, в том 

числе культурную, религиозную, рекреа-

ционную и т.д. 

Социальные леса – это леса, необходи-

мые для существования местного (сель-

ского, коренного, городского) населения, 

имеющие особое значение как источник 

ресурсов для жизни, здоровья и удов-

летворяющие материальные и духов-

ные потребности. Такие леса не должны 

использоваться в промышленных целях, 

чтобы сохранялся и развивался их соци-

альный потенциал. Соответственно, вве-

дение категории социальных лесов должно 

сопровождаться законодательным блоком, 

прописывающим участие общественности 

в управлении этой категорией лесов. 

Такое управление должно основываться 

на традиционных формах общественного 

управления, присущих разным террито-

риям. Механизмы, формы контроля и 
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использования социальных лесов должны 

обсуждаться на уровне сельских поселений, 

а затем утверждаться соответствующими 

законодательными актами районного и 

регионального уровня. 

Отметим, что и сами формы управления 

социальными лесами могут различаться в 

зависимости от региональных и местных 

условий и традиций. Без этого введение 

новой категории не принесёт должного 

эффекта.

Первыми площадками для реализации 

идеи социальных лесов сегодня могут стать 

создаваемые и действующие особо охраня-

емые природные территории (ООПТ). Для 

претворения в жизнь этой идеи необхо-

димо внести соответствующие дополнения 

о природных парках в раздел 4 «Закона 

об ООПТ» [18]. Необходимо дополнить 

ст. 18 этого закона положением о целях соз-

дания природных парков как территорий, 

необходимых для поддержания природно-

культурных ландшафтов и традиционного 

неистощительного природопользования. 

Кроме того, следует расширить ст. 20 о 

правовом режиме природных парков, про-

писав возможности общественного управ-

ления наряду с государственным.

Подводя итог всему выше сказанному, 

отметим, что в России, несмотря на от-

дельно взятые позитивные моменты, не 

существует действующий законодатель-

ный механизм участия общественности 

в сфере лесоуправления и лесопользо-

вания. 

Основными причинами сложившейся 

ситуации являются: 

– отсутствие необходимой норма-

тивно-правовой базы; 

– рекомендательный характер приня-

тых ранее решений и предложений;

– отсутствие широкой и адресной 

информации о возможности публичного 

обсуждения лесных планов, лесохозяй-

ственных регламентов, проектов освоения 

лесов и других документов для потенци-

ально заинтересованных сторон; 

– отсутствие необходимых знаний, 

навыков и умений у широкой обществен-

ности для обсуждения и внесения предло-

жений в рассматриваемые документы;

– незаинтересованность лесозаготови-

тельных предприятий и органов управле-

ния лесами, представляющих, соответ-

ственно, проекты освоения лесов, лесные 

планы и лесохозяйственные регламенты, в 

проведении реального обсуждения и слу-

шаний. 

Механизм, способствующий реальному 

усилению общественного участия в про-

цессе лесоуправления, должен включать: 

– законодательное закрепление госу-

дарственной экологической экспертизы 

документов лесного планирования, вклю-

чая лесные планы субъектов РФ, лесо-

хозяйственные регламенты лесничеств и 

проекты освоения лесов;

– разработку и закрепление процедуры 

общественных слушаний, предполагающей 

полную открытость документов лесного 

планирования для всех заинтересованных 

сторон, адресное информирование участ-

ников, возможность свободного участия 

всех заинтересованных сторон в обсуж-

дении, понятную и справедливую схему 

внесения поступивших предложений;

– разработку и внедрение процедуры 

согласования с представителями муници-

палитетов и общественности перспектив-

ных планов по предоставлению участков в 

пользование; 

– создание и развитие лесных обще-

ственных советов в регионах (в лесных 

районах), способствующих повышению 

роли общества в развитии лесных отно-

шений;

– повышение уровня информирован-

ности населения в вопросах участия обще-
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ственности в процессе лесоуправления и 

лесопользования;

– открытость всех документов лесного 

планирования (в первую очередь планов 

рубок), включая картографические мате-

риалы, на сайтах органов управления 

лесами; 

– широкое внедрение систем добро-

вольной лесной сертификации, ориенти-

рованных на повышение социальной роли 

лесов;

– расширение перечня категорий 

лесов за счет выделения категории «соци-

альные леса». 

Активное участие населения в под-

готовке и принятии решений на всех уров-

нях управления – один из важнейших 

инструментов достижения баланса между 

всеми заинтересованными сторонами при 

использовании лесов и основа демократи-

ческого развития государства и граждан-

ского общества. 

Литература
1. Григорьев, А.Ю. Рейтинг WWF «Информационное содержание интернет-сайтов органов государствен-

ного управления лесами субъектов Российской Федерации» 2011 года / А.Ю. Григорьев, К.А. Пахору-

кова, Н.М. Шматков; под общ. ред. Н.М. Шматкова; Всемирный фонд дикой природы (WWF). – 

М., 2012.

2. Конституция РФ 1993 г.

3. Лесной кодекс РФ: утв. ФЗ от 4 декабря 2006 г. №200. 

4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил проведения общественного обсуждения 

проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов» от 22 февраля 2012 г. №159. 

5. Постановление Правительства РФ «Положение о подготовке лесного плана субъекта Российской 

Федерации» от 24 апреля 2007 г. №246. 

6. Постановление Правительства РФ «О признании утратившими силу постановлений Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. №246 и от 17 ноября 2007 г. №782» от 28 декабря 2011 г. №1183.

7. Постановление Правительства Вологодской области «О Концепции содействия развитию институтов 

гражданского общества в Вологодской области» от 27 декабря 2011 г. №1691. 

8. Постановление Губернатора Вологодской области «О порядке образования общественных советов при 

органах исполнительной государственной власти области» от 24 декабря 2012 г. №686.

9. Приказ МПР России «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, 

сроков их действия и порядка внесения в них изменений» от 19 апреля 2007 г. №106.

10. Приказ МПР России «О признании утратившим силу приказа МПР России от 19 апреля 2007 г. №106» 

от 2 апреля 2012 г. №87.

11. Приказ МПР России «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы про-

екта освоения лесов» от 14 мая 2007 г. №125.

12. Приказ МПР России «О признании утратившим силу приказа МПР России от 14 мая 2007 г. №125» 

от 10 февраля 2012 г. №33.

13. Приказ Госкомэкологии РФ «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16 мая 2000 г. №372.

14. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. №174.

15. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 

2006 г. №59.

16. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» от 6 октября 2003 г. №131.

17. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 г. №80.

18. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33.

19. Шматков, Н.М. Вовлечение общественности в управление лесами в США и России: проблемы и пер-

спективы / Н.М. Шматков // Устойчивое лесопользование. – 2011. – №2 (27). – С. 2-14. 



1 (31) 2014     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз106

Состояние нормативно-правовой базы  и перспективы развития механизма участия общественности...

Referenses
1. Grigor’ev A.Yu., Pakhorukova K.A., Shmatkov N.M. Reyting WWF “Informatsionnoe soderzhanie internet-saytov 

organov gosudarstvennogo upravleniya lesami sub”ektov Rossiyskoy Federatsii” 2011 goda [WWF Rating “The 

Information Content of Websites of the State Forest Management Bodies of the Subjects of the Russian Federation 

in 2011]. Under general editorship of N.M. Shmatkov; Vsemirnyy fond dikoy prirody (WWF) [World Wide Fund 

for Nature (WWF)]. Moscow, 2012.

2. Konstitutsiya RF 1993 g. [The Constitution of the Russian Federation, 1993].

3. Lesnoy kodeks RF: utv. FZ ot 4 dekabrya 2006 g. №200 [The Forest Code of the Russian Federation: Approved 

by the Federal Law of December 4, 2006 No.200]. 

4. Postanovlenie Pravitel’stva RF “Ob utverzhdenii Pravil provedeniya obshchestvennogo obsuzhdeniya proektov 

federal’nykh konstitutsionnykh zakonov i federal’nykh zakonov” ot 22 fevralya 2012 g. №159 [RF Government 

Resolution “On the Approval of the Rules for Holding Public Discussions of Draft Federal Constitutional Laws 

and Federal Laws” of February 22, 2012 No.159]. 

5. Postanovlenie Pravitel’stva RF “Polozhenie o podgotovke lesnogo plana sub”ekta Rossiyskoy Federatsii” ot 24 aprelya 

2007 g. №246 [RF Government Resolution “Regulations on the Preparation of the Forest Plan of the Subject 

of the Russian Federation” of April 24, 2007 No.246]. 

6. Postanovlenie Pravitel’stva RF “O priznanii utrativshimi silu postanovleniy Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii ot 24 

aprelya 2007 g. №246 i ot 17 noyabrya 2007 g. №782” ot 28 dekabrya 2011 g. №1183 [RF Government Decree 

“On the Invalidation of the Resolutions of the Russian Federation Government of April 24, 2007 No.246 and 

of November 17, 2007 No.782” of December 28, 2011 No. 1183.].

7. Postanovlenie Pravitel’stva Vologodskoy oblasti “O Kontseptsii sodeystviya razvitiyu institutov grazhdanskogo 

obshchestva v Vologodskoy oblasti” ot 27 dekabrya 2011 g. №1691 [Resolution of the Vologda Oblast Government 

“On the Concept for Promoting the Development of Civil Society Institutions in the Vologda Oblast” of December 

27, 2011 No.1691]. 

8. Postanovlenie Gubernatora Vologodskoy oblasti “O poryadke obrazovaniya obshchestvennykh sovetov pri organakh 

ispolnitel’noy gosudarstvennoy vlasti oblasti” ot 24 dekabrya 2012 g. №686 [Decree of the Vologda Oblast Governor 

“On the Order of Formation of Public Councils under the Executive Power of the Oblast” of December 24, 

2012 No.686].

9. Prikaz MPR Rossii “Ob utverzhdenii sostava lesokhozyaystvennykh reglamentov, poryadka ikh razrabotki, srokov 

ikh deystviya i poryadka vneseniya v nikh izmeneniy” ot 19 aprelya 2007 g. №106 [The Order of the Ministry of 

Natural Resources and Environment of the Russian Federation “On the Approval of Forestry Regulations, the 

Procedure for Their Preparation, the Period of Their Validity and the Order of Introducing Amendments in 

Them” of April 19, 2007 No.106].

10. Prikaz MPR Rossii “O priznanii utrativshim silu prikaza MPR Rossii ot 19 aprelya 2007 g. №106” ot 2 aprelya 2012 

g. №87 [The Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation “On the 

Invalidation of the Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation of 

April 19, 2007 No.106” of April 2, 2012 No. 87].

11. Prikaz MPR Rossii “Ob utverzhdenii poryadka gosudarstvennoy ili munitsipal’noy ekspertizy proekta osvoeniya 

lesov” ot 14 maya 2007 g. №125 [The Order of the MNR of Russia “On the Approval of the State or Municipal 

Examination of the Forest Development Project” of May 14, 2007 No.125].

12. Prikaz MPR Rossii “O priznanii utrativshim silu prikaza MPR Rossii ot 14 maya 2007 g. №125” ot 10 fevralya 2012 

g. №33 [The Order of the MNR of Russia “On the Invalidation of the Order of the MNR of Russia of May 14, 

2007 No.125” of February 10, 2012 No.33].

13. Prikaz Goskomekologii RF “Polozhenie ob otsenke vozdeystviya namechaemoy khozyaystvennoy i inoy deyatel’nosti 

na okruzhayushchuyu sredu v Rossiyskoy Federatsii” ot 16 maya 2000 g. №372 [The Order of the State Committee 

on Environmental Protection “Regulation on the Assessment of Impact of Planned Economic and Other Activity 

on Environment in the Russian Federation” of May 16, 2000 No.372].

14. Federal’nyy zakon “Ob ekologicheskoy ekspertize” ot 23 noyabrya 1995 g. №174 [Federal Law “On Ecological 

Expert Examination” of November 23, 1995 No.174)].

15. Federal’nyy zakon “O poryadke rassmotreniya obrashcheniy grazhdan Rossiyskoy Federatsii” ot 2 maya 2006 g. 

№59 [Federal Law “On the Order of Consideration of Appeals of the Russian Federation Citizens” of May 02, 

2006 No.59].



Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    1 (31) 2014 107

Н.М. Шматков, А.А. Кулясова, С.А. КорчаговОТРАСЛЕВАЯ  ЭКОНОМИКА

16.  Federal’nyy zakon “Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii” ot 6 

oktyabrya 2003 g. №131 [Federal Law “On General Principles of Organization of Local Government in the 

Russian Federation” of October 06, 2003 No.131].

17. Federal’nyy zakon “Ob obespechenii dostupa k informatsii o deyatel’nosti gosudarstvennykh organov i organov 

mestnogo samoupravleniya” ot 9 fevralya 2009 g. №80 [Federal Law “On the Provision of Access to Information 

about the Activity of State Bodies and Local Government Bodies” of February 09, 2009 No.80].

18. Federal’nyy zakon “Ob osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh” ot 14 marta 1995 g. №33 [Federal Law 

“On Specially Protected Natural Areas” of March 14, 1995, No.33].

19. Shmatkov N.M. Vovlechenie obshchestvennosti v upravlenie lesami v SShA i Rossii: problemy i perspektivy 

[Public Involvement in Forest Management in the USA and Russia: Problems and Prospects]. Ustoychivoe 

lesopol’zovanie [Sustainable Forest Management], 2011, No.2 (27), pp. 2-14.  



108 1 (31) 2014     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

УДК 316.422, ББК 60.524.122.115

© Беляева Л.А.

Региональный социальный капитал и множественная 
модернизация в России. К постановке проблемы* 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Людмила Александровна 
БЕЛЯЕВА
доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения 

социокультурных изменений РАН, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт философии РАН (119991, Москва, ул. Волхонка, 

д. 14, к. 5.)

Аннотация. В статье поставлены проблемы взаимосвязи множественной модернизации и 

социального капитала в регионах России. Социальный капитал рассматривается как фактор, 

обусловливающий особенности и темпы модернизации, показаны возможности измерения соци-

ального капитала и необходимость разработки адекватных условиям России показателей для 
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В современном политическом и социо-

логическом дискурсе все более активно 

развиваются идеи о множественном харак-

тере модернизации в мире, в том числе и 

в России. Применительно к российскому 

обществу эти идеи особенно актуальны, 

поскольку они падают на такую почву, 

которая характеризуется огромным разбро-

сом экономических условий, социокуль-

турного опыта, традиций, обычаев, уровня 

поликультурности и поликонфессиональ-

ности, ценностных систем и политических 

проектов. В данной статье будет уделено 

внимание множественности модернизации 

как производной от состояния социаль-

ного капитала региона. Теперь становится 

все более очевидным, что экономический 

рост обеспечивается не только наличием 

материальных, финансовых, человеческих, 

культурных ресурсов, не все современные 

институты развития приживаются в обще-

стве и тем более во всех регионах страны 

и оказывают на развитие ожидаемое дей-

ствие. Существует нечто, что препятствует 

успешной модернизации. Это нечто вновь 

и вновь возрождается, когда ослабевает 

административное воздействие и контроль. 

Характерный пример – ситуация в регио-

нах России. 

В советский период уровни развития 

человеческого и культурного капиталов в 

регионах в значительной мере были вырав-

нены: сходные показатели имели образова-

ние населения, квалификация, професси-

ональная и социальная структура, отсут-

ствовала или была небольшой безработица 

(по крайней мере, явная), существовала 

близкая по своим функциям система госу-

дарственных институтов. Плановая эконо-

мическая политика, главенствующая роль 

государства содействовали постепенному 

выравниванию уровней развития регионов, 

осуществлялась плановая модернизация 

отстающих регионов и территорий, хотя 

и в советский период существовали более 

развитые и менее развитые из них. 

Кроме того, в прошлом действовал еди-

ный идеологический масштаб взаимоотно-

шений в обществе, который связывал 

субъекты экономических отношений, 

предписывая им нормы поведения, при-

вивая такую систему ценностей, которая 

отвечала принципам коллективизма, 

подавления индивидуальности и личных 

интересов в пользу интересов обществен-

ных. Даже если учитывать формализм и 

поверхностность влияния идеологической 

пропаганды и контроля в последние годы, 

то можно сказать, что в обществе суще-

ствовал довольно высокий уровень доверия 

между людьми и доверия институтам обще-

ства, что играло свою роль в выполнении 

экономических планов.

С переходом к рыночной экономике 

большие надежды возлагались на развязы-

вание творческой инициативы, раскрытие 

индивидуальности через реализацию част-

ного интереса. Действительно, предпри-

нимательство, индивидуальная трудовая 

деятельность опираются на эти принципы, 

но вместе с воплощением индивидуаль-

ного, частного интереса в нашей стране 

оказались низведенными до минимального 

уровня ценности общественного взаимо-

действия, доверия между людьми, соци-

альными группами и доверия институтам 

общества. Рыночные или псевдорыночные 

отношения зачеркнули иные мотивы взаи-

моотношений в экономике, кроме эконо-

мического интереса. 

А это то, что составляет важную часть 

социального капитала. Можно априори 

утверждать, что особенности и темпы 

модернизации в России и в регионах 

определяются характером и особенно-

стями социального капитала, созданного 

в последние два десятилетия. Мономо-

дернизация как проект демократического 

и либерального развития применительно 

ко всем регионам России не может быть 

успешной, в том числе и в силу особенно-

стей социального капитала этих регионов.
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Региональный социальный капитал и множественная модернизация в России...

Почему же именно социальный капитал 

оказывает такое плюральное воздействие 

на модернизацию? Разобраться в этом 

можно, если понять, что же такое соци-

альный капитал. Простейшее определение 

социального капитала: это система отно-

шений между людьми, группами, организа-

циями, институтами, которая дает выгоды 

от сотрудничества, увеличивает результа-

тивность прилагаемых усилий. Проблемы 

социального капитала стали активно об-

суждаться в последние 15 лет экономи-

стами, социологами и политологами. Это 

понятие востребовано в междисципли-

нарных исследованиях. В отечественных 

публикациях основное внимание уделяется 

интерпретациям работ зарубежных специ-

алистов и делаются отдельные попытки 

проследить существование и влияние 

социального капитала на локальные сферы 

общества. 

Представим основные точки зрения на 

эту проблему, основываясь на взглядах тех 

ученых, которые положили начало ее раз-

работке. Это прежде всего работы П. Бур-

дье, Р. Патнэма, Дж. Коулмена, Ф. Фуку-

ямы и некоторых других ученых. Между их 

подходами существуют различия, и пока не 

выработано общей позиции в интерпре-

тации концепта «социальный капитал», 

методов его измерения и оценок воздей-

ствия на развитие общества. В чем сходны 

позиции исследователей, так это в исклю-

чении из социального капитала государ-

ственных институтов. Но институты обще-

ственные, институты гражданского обще-

ства – его неотъемлемая часть, более того, 

накопление социального капитала создает 

предпосылки для становления и развития 

гражданского общества. Всемирный банк, 

который проводит исследование проблем 

социального капитала в отдельных стра-

нах, определяет социальный капитал как 

«институты, отношения и нормы, которые 

формируют качественно и количественно 

социальное взаимодействие в обществе». 

Всемирный банк начал этот проект в 

1996 г., и сейчас уже проведено несколько 

региональных исследований в различных 

странах мира, а самое главное – осущест-

вляется международный сравнительный 

проект в большинстве стран мира. В России 

этот проект не институализирован.

Одним из первых понятие «социальный 

капитал» сформулировал Пьер Бурдье, 

который отметил, что социальный капитал – 

это ресурсы, основанные на родственных 

отношениях и отношениях в группе член-

ства. Социальный капитал дает преиму-

щества, выгоды членам группы, является 

основой групповых солидарностей [1, c. 21].

Социальный капитал воплощается в соци-

альных сетях, социальных нормах поведе-

ния, взаимных поддержках и кооперациях 

ради получения взаимной выгоды. Бурдье 

показывает, что социальный капитал может 

быть использован для производства и вос-

производства неравенства путем доступа к 

занятию более высокого места в иерархии 

через использование социальных связей. 

Джеймс Коулмен первым концептуально 

проработал понятие «социальный капи-

тал», отметив, что в «отличие от иных форм 

капитала, социальный капитал свойствен 

структуре связей между акторами и среди 

них. Организации, преследующие опре-

деленные цели, могут быть акторами (так 

называемый корпоративный актор), так 

же как и индивид. Связи внутри корпо-

ративных акторов также могут создавать 

для них социальный капитал» [2, c. 124]. 

Коулмен определил сущность социаль-

ного капитала, отличающую его от других 

форм капитала, как способность создавать 

общественное благо, поскольку актор или 

акторы, создающие социальный капитал, 

обычно получают только малую его часть. 

Этим объясняется то, с какой неохотой 

вкладываются инвестиции в социальный 

капитал. 
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Коулмен считал, что социальный капи-

тал – это только потенциал взаимного 

доверия и взаимопомощи, целерацио-

нально формируемый в межличностных 

отношениях: обязательства и ожидания, 

которые зависят от надежности социальной 

среды, информационные каналы социальной 

структуры и их способность к передаче 

информации и социальные нормы, наруше-

ние которых сопровождается санкциями. 

Социальный капитал – это то, что облег-

чает индивидуальные или коллективные 

действия, генерирует сети отношений, 

взаимности, доверия и социальные нормы 

[2, c. 138]. 

Социальный капитал как характери-

стику взаимоотношений индивидов, дру-

гих акторов довольно сложно оценить и 

измерить, поскольку он, как будет пока-

зано ниже, имеет сложную структуру и 

вследствие этого разную результативность, 

к тому же он действует в неодинаковых 

социальных контекстах. И все же соци-

альный капитал оказывает воздействие на 

экономическое развитие, что продемон-

стрировали межстрановые и региональные 

исследования. 

Одно из таких исследований провел в 

Италии Р. Патнэм. Он определяет соци-

альный капитал как «уходящие в глубь 

истории традиции социального взаимо-

действия, предполагающие нормы взаим-

ности и доверия между людьми, широкое 

распространение различного рода добро-

вольных ассоциаций и вовлечение граждан 

в политику ради решения стоящих перед 

сообществом проблем» [3, c. 124]. Р. Пат-

нэм изучает социальный капитал и гори-

зонтальные связи людей и организаций 

преимущественно в позитивном ключе – 

как стимулы и условия для утверждения 

демократии, считая, что они являются 

мерой общественного здоровья. Он связы-

вает экономическое развитие с наличием 

разных объемов социального капитала. 

Р. Патнэм разработал трехфакторную 

модель социального капитала: нормы вза-

имности, доверие и социальные сети, кото-

рая позволяет измерять  социальный 

капитал с помощью индивидуальных инди-

каторов. Посредством их агрегации полу-

чаются групповые или территориальные 

показатели. Возникло такое понятие, как 

«группы Патнэма» – это те группы, кото-

рые работают на улучшение жизни других 

людей и всего общества. В отличие от этих 

групп существуют группы Олсона [4] – те, 

которые преследуют собственные цели и 

вступают с другими группами в конкурент-

ную борьбу за обладание ограниченными 

ресурсами, используя свой социальный 

капитал для получения ренты, но не для 

общего развития. И  это сдерживает эко-

номический рост.

Френсис Фукуяма определяет социаль-

ный капитал как набор неформальных 

норм взаимодействия, которые способ-

ствуют сотрудничеству между двумя и более 

лицами [5]. Потенциально эти нормы суще-

ствуют в отношениях со всеми людьми, но 

актуализируются они только в реальных 

человеческих отношениях. Фукуяма, поле-

мизируя с Патнэмом, обратил внимание 

на то, что внешнее влияние социального 

капитала группы может быть и положи-

тельным и отрицательным. Он приводит 

пример Ку-Клукс-Клана или мафиозных 

структур. Такие группы тоже имеют опреде-

ленные нормы и сети, которые позволяют 

им достигать своих коллективных целей, 

в этом смысле они тоже обладают соци-

альным капиталом. Но их воздействие на 

большое общество – негативное. «У обще-

ственного капитала, этого материализован-

ного доверия, играющего принципиальную 

роль в создании здоровой экономики, – 

культурные корни. Поскольку и по своему 

существу, и по своему бытованию культура 

есть нечто абсолютно нерациональное, 

утверждение, что она влияет на экономи-
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ческую эффективность, может на первый 

взгляд показаться парадоксальным. Дей-

ствительно, в качестве предмета научного 

исследования она постоянно обнаруживает 

свою неуловимость» [6, c. 65]. 

Этические принципы в формировании 

социального капитала приобретают особую 

значимость в современной России, когда 

произошла смена общественных ориен-

тиров и были ослаблены идеологические 

скрепы общественной жизни. Добросо-

вестность, честность, искренность, правди-

вость – это те этические правила, которые 

способствуют росту социального капитала. 

Напротив, ложь, притворство, обман раз-

рушают социальный капитал.

Практически все исследователи соци-

ального капитала отмечают его тройствен-

ную структуру: нормы, доверие, сети. Все 

эти элементы связаны друг с другом: сети 

необходимы для передачи информации, 

налаживания контактов, они способствуют 

распространению норм взаимодействия; 

нормы и доверие укрепляют и содействуют 

расширению сетей и контактов и сниже-

нию трансакционных издержек при взаи-

модействии.

Можно выделить три уровня социаль-

ного капитала. Первый уровень – частный 

социальный капитал, которым обладает 

индивидуум по факту своего рождения, 

принадлежности к семье, этническому 

сообществу, «малой родине», землячеству 

или являясь членом какой-то малой группы 

и т.д.; второй уровень – предприятия, орга-

низации, корпорации; третий уровень – 

общественные организации, професси-

ональные объединения, международные 

сообщества и другие негосударственные 

организации. 

Социальный капитал можно рассматри-

вать, по меньшей мере, в двух измеряемых 

масштабах. Первый – это капитал общно-

стей, которые влияют на получение выгод 

во вне себя, они дают импульсы совершен-

ствованию тех или иных сторон жизни бли-

жайшего или дальнего окружения. Можно 

считать, что он имеет «большие круги» 

влияния, способствующие формированию 

для всего общества системы гражданских 

институтов, норм, ценностей. 

Второй масштаб – это социальный 

капитал небольших, как правило, закрытых 

общностей, к которым относятся семья, 

этническая община, клан, землячество, 

предприятие, корпорация и т.д. Этот капи-

тал формируется внутри общности, но он 

используется для адаптации и преуспева-

ния во внешнем мире. Круги влияния этого 

капитала небольшие, но он способствует 

выживанию группы, мобилизует ресурсы 

для коллективной защиты и развития. 

Важно изучать и учитывать в модернизации 

такую разновидность этого капитала, как 

капитал традиционных сообществ, осо-

бенно Юга России. Он ориентирован на 

воспроизводство накопленного историче-

ского и бытового опыта, нравов, обрядов, 

технологий жизнеобеспечения и социаль-

ной активности. Традиционный капитал 

базируется на авторитете этнических норм, 

во многом обусловливает низкий уровень 

общего социально-культурного развития, 

бедность, незначительную урбанизирован-

ность, слабость современной индустрии. 

Для этого региона характерна множе-

ственность неформальных сетей, прони-

зывающих хозяйственную жизнь местных 

этнических сообществ, которая отчасти 

служит фактором стабилизации и выжива-

ния [7, c. 109-117]. Вместе с тем значимость 

неформальных сетей в социальном капи-

тале этого региона создает значительные 

трудности для его модернизации.

Роль социального капитала в решении 

проблем модернизации общества нельзя 

переоценивать, как нельзя им и пренебре-

гать. 
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При решении задач модернизации 

можно сделать ставку на проведение инсти-

туциональных реформ, повышать актив-

ность государственных органов. Но в 

современной России, в отсутствие или 

из-за слабости гражданского общества, 

государственные институты не могут 

эффективно выполнять свои функции, 

поскольку они не контролируются обще-

ством и не корректируют свою деятель-

ность в соответствии с общественными 

потребностями в силу отсутствия обратной 

связи. Контроль «сверху» привычен, но 

неэффективен, если нет контроля «снизу». 

Сильное государство – не обязательно 

эффективное государство.

Различия в объемах, структуре и каче-

стве социального капитала необходимо 

учитывать при разработке стратегии модер-

низации каждого региона. Разный уро-

вень готовности регионов к демократии 

и самоуправлению – это отправная точка 

в наращивании социального капитала в 

соответствии с традициями и опытом соци-

ального взаимодействия. В тех из них, где 

слабы или отсутствуют «группы Патнэма», 

работающие на общее благо, могут доми-

нировать «группы Олсона», работающие на 

внутренние интересы групп. Эти послед-

ние группы часто носят криминальный 

или антиобщественный характер. Под 

их воздействием подвергаются коррозии 

государственные функции управления, 

т.к. на них оказывают влияние частные или 

узкогрупповые интересы. 

Социальный капитал существует в 

двух формах: институциональной – как 

общественные объединения, организа-

ции, органы самоуправления и когни-

тивной – как правила поведения, нормы, 

ценности, доверие между людьми и инсти-

тутами. Социальный капитал возрастает, 

когда он используется, и, напротив, 

сокращается, если он остается без употреб-

ления. Он может быть полностью утра-

чен при определенных обстоятельствах, 

например, связанных с утратой доверия 

к субъекту отношений. Но даже на тех 

территориях и в регионах, где слаб, не 

развит социальный капитал, можно его 

укреплять и выращивать, поддерживая 

общественные объединения, вступая с 

ними в продуктивный диалог, и, напро-

тив, можно уничтожить его даже слабые 

ростки, создав невыносимые для него 

условия, прибегая к шантажу, перекры-

тию финансовых источников существова-

ния и к другим формам репрессий. Про-

цесс модернизации как множественной 

модернизации, или, если использовать 

термин Зигмунта Баумана, «жидкой» или 

«текучей» модернизации, находится в 

зависимости от состояния социального 

капитала страны и регионов. 

Проблемы измерения социального капи-

тала 

Для измерения социального капитала 

необходимо располагать количественными 

индикаторами последнего, но определить 

их довольно сложно, поскольку речь идет 

о нематериальных и далеко не всегда 

доступных прямому наблюдению характе-

ристиках. Поэтому социологи прибегают, 

как правило, к вербальным свидетельствам 

наличия социального капитала. Суще-

ствует, например, система показателей, 

которые были разработаны в исследовании 

Всемирного банка. 

Некоторый материал для сравнитель-

ного анализа социального капитала в 

России может дать Европейское социаль-

ное исследование (ESS) [8], прежде всего 

по проблемам доверия в обществе. Дове-

рие является ядром социального капи-

тала. Три вопроса в анкете предлагают 

оценить по 10-балльной шкале доверие 

между людьми. Индекс образован мною 

как среднее арифметическое этих оценок 
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(рисунок). Как видим, Россия занимает 

16-е место с индексом 4,47, опережая 

только 7 стран из 23-х. Впереди России 

большинство стран с более высоким 

уровнем модернизации. Максимальный 

уровень доверия в Дании – 6,45.

Интересные наблюдения, характеризу-

ющие круги близкого общения в семье, с 

друзьями, с коллегами, в России и других 

странах, участвующих в ESS, можно полу-

чить, обратившись к ответам на вопрос: 

Как часто Вы проводите время с друзьями, 

родственниками или коллегами по работе 

просто так, не по делам? Оказалось, что 

наиболее общительными являются жители 

высокоразвитых, модернизированных 

стран: один раз в неделю и чаще такие 

встречи происходят у 91% жителей Швей-

царии, более чем у 70% жителей Бельгии, 

Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции. 

Часто общаются также португальцы (79%), 

израильтяне (77%) и испанцы (74%), что 

объясняется традиционно близкими отно-

шениями в южных регионах. 

Но жители других стран заметно реже 

участвуют в таких встречах. Россия по 

этому показателю на предпоследнем месте 

с 46%, что превышает уровень общения 

только в одной стране – Венгрии (32%). 

Разобщенность и атомизация общества в 

России достигла высокого уровня: даже в 

семье не находят понимания от 30 до 60% 

респондентов в разных регионах.

Можно с уверенностью сказать, что 

общества с развитым социальным капи-

талом, включающим высокий уровень 

доверия, сильную гражданскую идентич-

ность, позитивные социальные связи и 

отношения, имеют более благоприятные 

возможности для модернизации, осо-

бенно современной – вторичной модер-

низации. 

Индекс доверия (средний балл по 10-балльной шкале) ESS-2010
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Economic behavior: analysis and prospects

Abstract. Efficient social policy should be based on the understanding of strategies which Russian 

families use for adaptation to a difficult economic situation in the country. This understanding is promoted 

by regular research into people’s consumer behaviour and by sociological surveys of savings strategies. 

Scientists are studying the investment behaviour of population. Consumer behaviour, savings behaviour 

and investment behaviour are the elements of economic behaviour of population. The integrated research 

into these components gives the greatest effect for enhancing the efficiency of social policy. The “Taganrog” 

Project is one of such integrated studies. This project has been implemented within forty years; its main 

purpose is to study various aspects of life of households in this southern city that used to be an industrial city.

Key words: economic behaviour, household, savings strategy, sociological research.

Исследованию экономического пове-

дения населения российская статистика 

и наука уделяют большое внимание. Так, 

Росстат регулярно проводит выбороч-

ные обследования бюджетов домашних 

хозяйств в качестве элемента государ-

ственного статистического наблюдения за 

уровнем жизни населения. Проводят ре-

гулярные опросы, направленные на оцен-

ку материального положения семей и их 

финансового поведения социологические 

службы, например ВЦИОМ1 и Левада-

центр2; анализ потребительских рынков и 

покупательских предпочтений проводит 

1 ВЦИОМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wciom.ru
2 Левада-центр [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.levada.ru

компания «Ромир»3; есть и другие иссле-

довательские центры и компании. Однако 

комплексного анализа экономического 

поведения населения в нашей стране не 

проводилось.

Под экономическим поведением насе-

ления будем понимать некий рациональ-

ный выбор из возможных альтернатив с 

целью минимизации издержек и полу-

чения максимальной выгоды, использу-

емый населением в качестве механизма 

адаптации к изменяющейся внешней 

среде. Непосредственное влияние на эко-

номическое поведение оказывает при-

надлежность к определенным социально-

доходным слоям, которые задают уровень 

3 Исследовательский холдинг РОМИР [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://romir.ru
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этапов проекта: «Таганрог I» (1968–

1969 гг.), «Таганрог II» (1978–1979 гг.), «Та-

ганрог III» (1988–1989 гг.). Первые три эта-

па проводились с интервалом в десять лет. 

Через 5 лет после третьего этапа было осу-

ществлено исследование «Таганрог 31/
2
». 

Соответственно, четвертый этап полу-

чил половинный индекс. Наконец, пятый 

этап «Таганрог V» был реализован в 1998–

2000 гг. 

Первые три этапа были реализованы 

еще при плановой экономике, при кото-

рой экономическое поведение сводилось 

к потребительскому поведению, т.е. к рас-

пределению доходов (в основном заработ-

ной платы). Сберегательные стратегии в 

то время сводились к возможностям, пре-

доставлявшимся Сбербанком (сберкасса-

ми), т.е. к получению процентов на оста-

ток счета. Экономическая реформа от-

крыла в этом плане новые возможности. 

Однако понадобилось двадцать лет, чтобы 

у населения появились накопления, ко-

торые нужно сохранять, преумножать и 

вкладывать в различные проекты, т.е. осу-

ществлять сберегательное и инвестицион-

ное поведение.

Потребительское поведение домохо-

зяйств с разным социально-экономиче-

ским положением являлось предметом 

детального изучения практически на всех 

этапах таганрогских исследований. Ос-

новной чертой потребительского рынка 

в дореформенный период была несбалан-

сированность спроса и предложения това-

ров и услуг, которая с годами все увеличи-

валась. Однако дефицит продовольствен-

ных и промышленных товаров не означал, 

что жители города Таганрога голодали. 

Почти четверть городских семей дефицит 

продуктов питания частично компенси-

ровала их производством на приусадебных 

и дачных участках. Непродовольственные 

товары приобретались, но по спекуля-

тивным ценам. Рынок платных услуг был 

развит слабо и ограничивался в основном 

накопления и потребления для тех или 

иных групп населения, а также социаль-

но-демографические характеристики се-

мьи: иждивенческая нагрузка, количество 

детей, количество пенсионеров и инвали-

дов, возраст, состояние здоровья и уро-

вень образования членов семьи.

На экономическое поведение оказыва-

ют влияние и социальные группы, в кото-

рые входит индивид. В качестве референт-

ных групп могут выступать семья, колле-

ги по работе, соседи и др. Однако группа 

принадлежности и референтная группа 

могут не совпадать и оказывать разнона-

правленное воздействие на индивидуума. 

Референтные группы формируют нормы 

и ценности, детерминирующие перспек-

тиву мышления и поведения человека. В 

этом плане особое внимание необходимо 

уделить влиянию семьи, уклада домашней 

жизни. Семья обладает наиболее сильны-

ми адаптационными возможностями в 

экономически сложных ситуациях.

Наиболее близко к комплексному ана-

лизу экономического поведения населе-

ния подошли исследования, проводимые 

в рамках проекта «Таганрог», осуществля-

емого под научным руководством члена-

корреспондента РАН Н.М. Римашевской. 

Цель исследования «состояла в том, чтобы 

выявить сущность происходящих в Рос-

сии перемен через призму условий жизни, 

состояния и поведения населения, рас-

крыть их характер, специфику, факторы и 

динамику». Фундаментальная проблема, 

на решение которой был направлен про-

ект, состоит «в обнаружении сущностных 

изменений в воспроизводстве и качестве 

жизни населения страны в условиях пере-

хода к рыночной экономике, в рассмо-

трении механизмов, определяющих соци-

альные процессы, а также, если говорить 

о практическом использовании получен-

ных результатов, – в разработке мер и 

предложений по формированию социаль-

ной политики» [1, с. 10]. Реализовано пять 
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бытовыми услугами (парикмахерские, 

бани, химчистки, учреждения обществен-

ного питания и т.д.). Социально значимые 

услуги (медицинские, образовательные, 

культурные, рекреационные, жилищно-

коммунальные) предоставлялись государ-

ством бесплатно или за чисто символиче-

скую плату, что обеспечивало их равную 

доступность для всех горожан, независи-

мо от материального положения. 

Опросы населения, проведенные в Та-

ганроге в период перехода к рыночным 

отношениям (1993–1994 гг.) и в более 

поздние годы (1998–2000 гг.), показали 

существенные изменения в потребитель-

ском поведении горожан, о чем свиде-

тельствуют изменения в структуре потре-

бительских расходов – увеличение доли 

питания (индикатор снижения уровня 

жизни) и платных услуг. При этом доля 

домохозяйств, имеющих личное подсоб-

ное хозяйство и производящих сельско-

хозяйственную продукцию, выросла в на-

чале 1990-х годов почти до 40%. Несмотря 

на то что в этот период государство еще 

сохраняло контроль за тарифами на жи-

лищно-коммунальные услуги, расходы на 

их оплату росли достаточно быстро как за 

счёт более высоких темпов роста цен на 

услуги по сравнению с товарами, так и в 

результате того, что бесплатные услуги все 

чаще становились для населения плат-

ными. В 1998 г. почти половина (48,1%) 

семей Таганрога ограничивала себя в по-

купке продуктов питания, а на их приоб-

ретение приходилось более 60% от всех 

расходов. При этом никакого товарного 

дефицита уже не было – просто у населе-

ния не хватало денег для удовлетворения 

элементарных потребностей.

Типологическое исследование, про-

веденное в рамках проекта «Таганрог II» 

(1978 г.) в условиях низкой дифференци-

ации доходов населения, позволило вы-

явить восемь типов семей с разным потре-

бительским поведением. В этих семьях в 

зависимости от социально-демографиче-

ских показателей и специфики условий 

жизни структуры потребностей, потре-

бления и ориентаций населения оказа-

лись весьма различными [2].

Спустя 20 лет для типологического ис-

следования использовалась несколько 

другая модель, которая позволила выде-

лить четыре устойчивые группы потреби-

телей, несмотря на возросшее неравенство 

в доходах, отсутствие товарного дефицита 

и расширение рынка платных услуг. 

Первая группа представляет собой 

тип потребления, характерный для низ-

кодоходных домохозяйств Таганрога, ду-

шевой доход которых не превышал ве-

личины прожиточного минимума (ПМ) 

по Ростовской области. В основном это 

полные семьи с одним или двумя детьми. 

Их тип потребления можно назвать «экс-

тремальным» или «потреблением выжи-

вания». Ко второй группе потребителей 

исследователи отнесли среднедоходные 

домохозяйства, доход которых оказался 

выше прожиточного минимума, но ниже 

величины 2,5 ПМ. Это полные семьи ма-

лого размера, преимущественно без де-

тей либо с одним ребенком. От первого 

типа потребительский стиль этих домо-

хозяйств отличается более высокими ха-

рактеристиками потребления, более раз-

нообразной и рациональной структурой 

потребления как продуктов питания, так 

и непродовольственных товаров и услуг. 

Третья группа – наиболее состоятельные 

домохозяйства с доходами выше 2,5-крат-

ного размера ПМ. В основном это полные 

семьи без детей (только треть составляют 

семьи с одним ребенком), расположенные 

в границах средних и высоких социальных 

статусов. Для представителей этой группы 

характерен иной количественный и каче-

ственный уровень потребления. Однако 

в целом их потребительское поведение 
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можно назвать «консервативно-потреби-

тельским» из-за ориентации на сохране-

ние и поддержание сложившегося в про-

шлом потребительского уклада. Четвертая 

группа потребителей – домохозяйства 

пенсионеров. Из-за отсутствия иждивен-

ческой нагрузки в этих домохозяйствах, 

несмотря на низкий размер пенсий, бла-

гоприятное материальное положение (по 

сравнению с пенсионерами, проживаю-

щими вместе с родственниками). Данная 

группа занимает промежуточное положе-

ние между первой и второй, однако име-

ет и свои специфические особенности. 

В первую очередь это касается приобре-

тения продуктов питания и лекарствен-

ных средств. Потребители этой группы 

вынуждены рассчитывать только на свои 

материальные возможности, в связи с чем 

редко занимают денежные средства в долг. 

Исследователи назвали четвертую группу 

«аскетической», исходя из наблюдаемой 

максимально жесткой экономии.

Дальнейшее изменение социальной 

структуры населения города под влияни-

ем кардинально не меняющейся на ло-

кальном рынке труда ситуации, безуслов-

но, изменило распределение населения 

по типам потребительского поведения, 

но само количество типов вряд ли стало 

больше. Таганрог уже в конце 1980-х – на-

чале 1990-х годов по уровню оплаты труда 

и денежных доходов населения стал резко 

отставать как от среднероссийского, так и 

среднеобластного уровня, тогда как мас-

штабы бедности и малообеспеченности 

домохозяйств росли более быстрыми тем-

пами [3].

По данным Росстата, объем реального 

потребления платных услуг на душу на-

селения в Ростовской области за послед-

ние 11 лет вырос в 1,55 раза против 1,47 

раза по РФ в целом; реальный душевой 

объем розничного товарооборота в обла-

сти также увеличивался более высокими 

темпами и составил 2,8 раза. Однако оба 

эти показателя оставались ниже средне-

го по стране уровня (73 и 95% соответ-

ственно). Но Таганрог – не Ростовская 

область, где большая часть розничного 

товарооборота и платных услуг реализу-

ется непосредственно в Ростове-на-Дону. 

В связи с этим можно предположить, что 

потребление товаров и услуг в Таганроге, 

по всей видимости, за этот период вырос-

ло, но в значительно меньшей степени, 

чем по области в целом, и разрыв со сред-

нероссийскими показателями несколько 

увеличился.

Социологические опросы дают возмож-

ность выяснить материальное положение 

российских семей с позиции самооценки. 

Рассматривая динамику материального 

положения на достаточно длительном 

периоде, можно отметить, что количество 

семей, оценивающих его положительно, 

постепенно растет (табл. 1). Если коли-

чество семей, не имеющих материальных 

затруднений, остается на протяжении 

всего периода наблюдений неизменным – 

порядка 1%, то количество семей, огра-

ниченных в приобретении только дорогих 

вещей, постоянно растет (с 7% в 2001 году 

до 16% в 2010 г.). Нужно отметить, что 

и в низкодоходных группах происходит 

постепенное улучшение положения. Так, 

количество беднейших семей сократилось 

с 22 до 9%, а в других группах произошло 

перераспределение: если в 2001 году группа 

семей, которой хватало денег только на 

продукты, составляла 44%, то в 2010 году 

она сократилась до 27%, а группа семей, где 

денег не хватало только на товары длитель-

ного пользования, наоборот, увеличилась – 

с 27 до 48%.

Растущее материальное положение 

создает условия для формирования сбере-

жений. В таблице 2 представлена динами-

ка сберегательных возможностей россий-

ских семей.
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Из таблицы видно, что экономиче-

ский кризис 2008 года сильно повлиял на 

уровень сбережений населения, однако к 

2010 году ситуация вернулась к благопо-

лучным докризисным временам. Так или 

иначе, можно утверждать, что порядка 

четверти населения России имеют сбере-

жения, т.е. могут осуществлять не только 

потребительское, но и сберегательное и 

инвестиционное поведение.

В процессе становления рыночных от-

ношений в российской экономике сло-

жились два базовых типа экономическо-

го поведения населения: дорыночный и 

рыночный. Для носителей дорыночного 

типа поведения характерно неприятие 

рынка или настороженное отношение к 

нему, низкая оценка собственных возмож-

ностей адаптации к рыночной экономике, 

высокий уровень социальной и психоло-

Таблица 1. К какой группе населения Вы, скорее всего, отнесли бы свою семью?*

(% от числа ответивших)

Вариант ответа 11.2001 11.2003 11.2005 11.2007 06.2008 10.2009 08.2010

Денег не хватает даже на продукты 22 15 15 14 12 13 9

На продукты денег хватает, 

но покупка одежды вызывает 

серьезные затруднения

44 45 37 33 29 29 27

Денег хватает на продукты и 

одежду, но покупка товаров 

длительного пользования является 

для нас проблемой

27 31 37 37 42 47 48

Мы можем без труда приобретать 

вещи длительного пользования, 

но затруднительно приобретать 

действительно дорогие вещи

7 9 10 15 17 12 16

Мы можем позволить себе 

достаточно дорогие покупки – 

машину, квартиру, дачу и многое 

другое

<1 1 <1 1 1 1 1

*  Здесь и далее результаты опросов Левада-центра. Выборка до 2009 г. – 2100, после – 1600 респондентов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.levada.ru/category/rubrikator-oprosov/uroven-zhizni-naseleniya-rossii/lichnye-denezhnye-sberezheniya

Таблица 2. Есть ли у Вас, Вашей семьи в настоящее время какие-либо сбережения, накопления?

(% от числа ответивших)

Вариант ответа 07.2002 07.2003 07.2005 07.2007 12.2008 10.2009 10.2010

Есть 26 24 21 22 18 22 26

Нет 68 69 70 66 75 73 69

Не знаю/отказ от ответа 6 7 9 13 7 5 5

гической напряженности личности, на-

ходящейся под сильным влиянием соци-

альных стереотипов, выработанных еще в 

советские годы. Рыночный тип поведения 

предполагает высокую степень экономи-

ческой активности со стороны индивида, 

понимание возможностей, которые ры-

нок предоставляет для повышения бла-

госостояния соответственно вложенным 

усилиям, знаниям, умениям.

При этом используются разные сбе-

регательные стратегии. Если люди доры-

ночного типа экономического поведения 

предпочитают хранить сбережения или в 

наличных (что называется «в кубышке»), 

или в сбербанке, то приверженцы рыноч-

ного типа поведения используют более 

разнообразные стратегии: вложение в ак-

ции, облигации, инвестирование в биз-

нес, покупка недвижимости и др. 
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В таблице 3 представлены сберегатель-

ные стратегии населения. Как видно, наи-

более надежным инструментом сохране-

ния денежных средств население считает 

Сберегательный банк, несмотря на огром-

ные потери сбережений от инфляции 

после экономической реформы 1992 года и 

отсутствие начисления процентов на оста-

ток вклада, как было в советское время4. 

За десять лет доля населения, избравшая 

Сбербанк как форму хранения сбережений, 

выросла на 17%. Более половины опрошен-

ных предпочитают хранить сбережения 

в Сбербанке. Имидж государственного 

банка, сформировавшийся еще в совет-

ское время и поддерживаемый в после-

реформенные времена, дает возможность 

населению считать его наиболее надежной 

формой хранения денег.

Следующей по популярности формой 

хранения сбережений являются наличные 

деньги. Скандалы, связанные с американ-

ской экономикой, и слухи о девальвации 

американского доллара подорвали доверие 

российского населения к этой популяр-

ной в 1990-е годы валюте. Люди пред-

почитают хранить наличные рубли или 

4 Проценты на остатки в Сберегательном банке РФ 

начисляются только для пенсионных вкладов.

европейскую валюту (евро). Таким обра-

зом, у российского населения преобладают 

формы хранения сбережений, характерные 

для дорыночного типа экономического 

поведения.

Совсем немного опрошенных исполь-

зуют современные и зачастую более 

доходные способы хранения (ценные 

бумаги, акции, облигации и др.). Это 

можно объяснить тем, что в России пока 

слабо развит рынок ценных бумаг и 

практически отсутствует общедоступная 

информация о возможностях его исполь-

зования. Особенно сложно использовать 

эти сберегательные технологии живущим 

на периферии, вдали от крупных горо-

дов. Даже образованные молодые люди, 

хорошо адаптированные к условиям 

рыночной экономики, зачастую вынуж-

дены использовать более доступные 

формы хранения сбережений, такие как 

вклады в Сбербанк и наличные, что при-

суще старшему поколению с дорыночным 

типом экономического поведения.

Важным представляется выяснить 

цели, которые преследуют люди, делая 

накопления. В таблице 4 приведены от-

веты респондентов о целях формирования 

сбережений. 

Таблица 3. Как Вы храните сбережения? (% от числа ответивших)

Вариант ответа 09.2002 09.2005 09.2007 10.2009 10.2010

В Сберегательном банке 41 44 50 53 58

В коммерческом банке 4 5 6 6 9

В облигациях государственных займов, других ценных государ-

ственных бумагах
2 2 2 1 1

В накопительных страховых полисах 1 1 1 1 1

В акциях и других ценных бумагах акционерных обществ, инвести-

ционных фондов, банков и т.д.
3 5 5 3 3

В наличных деньгах 20 24 29 * *

В <твердой> валюте 40 24 16 * *

В наличных рублях * * * 29 29

В наличных долларах * * * 8 8

В наличных евро * * * 17 10

В изделиях из драгоценных металлов, антиквариате, картинах 8 6 6 8 5

Другим образом 2 2 2 3 1

Затруднились ответить 17 20 20 16 16
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Таблица 4. Для каких целей Вы сейчас делаете сбережения или стали бы делать, 

если бы у Вас была возможность? (% от числа ответивших)

Вариант ответа 09.2002 09.2005 09.2007 10.2009 10.2010

Покупка дорогих вещей 14 13 11 11 13

Покупка квартиры, собственного дома 20 21 21 22 22

Образование 22 20 19 18 14

Лечение 27 24 19 24 26

Отдых, развлечения, путешествия 12 13 12 19 21

Собственное дело, покупка акций 4 4 4 6 5

Покупка земли, дачи, садового домика 3 3 2 6 6

Покупка автомобиля 9 10 10 13 14

На всякий случай, про запас 35 36 33 41 42

Другие цели 6 5 7 4 6

Не стал бы делать сбережения ни на какие цели 9 7 10 11 11

Затруднились ответить 8 9 10 5 6

Наиболее часто декларируемой при-

чиной стала неуверенность в завтрашнем 

дне (ответ «на всякий случай, про запас»), 

желание обеспечить возможность выжить 

в очередной кризисной ситуации. Чере-

да экономических потрясений в 1990-е и 

кризис 2008–2009 годов приучили населе-

ние к мысли, что с нашей экономикой в 

любой момент может случиться нечто не-

хорошее, к чему нужно быть готовым.

Следующая по количеству ответов цель 

сбережений также относится к обеспе-

чению нормальной жизни в перспекти-

ве – лечение. Переход от полностью бес-

платной к частично бесплатной медицине 

породил необходимость иметь средства 

на случай серьезного заболевания. Необ-

ходимо отметить и старение российского 

населения, а вместе с возрастом приходят 

и заболевания.

Приобретение дома или квартиры для 

большинства российских семей возможно 

только после накопления определенной 

суммы. Даже при использовании ипотеч-

ного кредита необходимо внести первона-

чальный взнос, который может достигать 

30% стоимости квартиры.

Уменьшение расходов на образование 

может свидетельствовать, во-первых, об 

общем старении населения, соответ-

ственно, о сокращении количества моло-

дых людей, которым необходимо обра-

зование; во-вторых, о разочаровании в 

образовании как социальном «лифте», 

позволяющем сделать карьеру. Почти в 

два раза увеличилось количество семей, 

откладывающих средства на отдых и путе-

шествия.

Рассмотрение только нескольких сос-

тавляющих экономического поведения 

населения демонстрирует сильную связь, 

существующую между составом семьи, 

образом жизни и уровнем заработной 

платы, потребительским и сберегатель-

ным поведением. Каждый член семьи, 

представляющий собой потенциального 

потребителя, имеет свои психологические 

особенности, тип характера и темперамент 

и, в соответствии с этим, собственную 

потребительскую мотивацию, которую 

необходимо учитывать, потому что она 

является движущей силой, активирую-

щей поведение и определяющей цель и 

направление этой активности. В связи с 

этим можно подчеркнуть, что только ком-

плексные исследования могут дать полную 

картину экономического поведения насе-

ления. 

Прошло 13 лет после проведения по-

следнего социально-экономического об-

следования населения в Таганроге. Рос-

сийская экономика не только полностью 

перешла к рыночным отношениям, но и 

стала частью глобального мира. 



124 1 (31) 2014     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Экономическое поведение: анализ и перспективы

Иллюзия первых лет в отношении того, 

что рынок решит если не все, то большин-

ство наших проблем, исчезла даже у руко-

водства страны. Экономические и финан-

совые кризисы сменяют друг друга со все 

возрастающей периодичностью и затра-

гивают все слои населения. Поэтому одна 

из целей нового обследования населе-

ния в Таганроге, которое будет предпри-

нято учеными ИСЭПН РАН, – выявить 

динамику в экономическом поведении, 

оценить риски недопотребления для до-

мохозяйств с невысоким социально-эко-

номическим положением в средних по 

численности населения городах с некогда 

развитой промышленностью.

Подводя итог, можно констатировать, 

что поведение потребителя – экономиче-

ски сложный процесс обобщения и анали-

за потенциальных потребностей и привы-

чек, которые, так или иначе, формируют 

величину спроса и оказывают значитель-

ное влияние на структуру предложения 

на потребительском рынке. Актуальной 

научной проблемой остается выяснение 

механизмов влияния современных со-

циальных факторов повседневной жизни 

человека на его потребительскую актив-

ность. 

Глубокая дифференциация в показа-

телях уровня жизни населения России в 

региональном разрезе вносит свои суще-

ственные коррективы в формирование 

модели экономического поведения, осо-

бенно сберегательного и инвестицион-

ного. Для домашних хозяйств на первый 

план выдвигается задача обеспечения 

экономических условий и организации 

воспроизводства человеческого потенци-

ала членов семьи.

Потребность населения нашей страны 

в цивилизованных формах экономическо-

го поведения в значительной мере должна 

способствовать вложению существенных 

средств в реальный сектор экономики и, 

следовательно, устойчивому росту эконо-

мического потенциала государства и бла-

госостояния в обществе. Недостаточность 

серьезных актуальных теоретических и 

методологических разработок в области 

экономического поведения может при-

вести к тому, что при планировании и в 

процессе проведения дальнейших соци-

ально-экономических реформ могут ока-

заться неучтенными социальные ценно-

сти и установки, определяющие структуру 

экономической и финансовой культуры 

населения.
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В 2010–2011 гг. в России исчерпал свое 

действие структурный фактор повышения 

уровня рождаемости: вследствие дости-

жения репродуктивных возрастов мало-

численными поколениями 1990-х годов 

рождения количество женщин основного 

детородного возраста (до 35 лет) перешло 

в фазу снижения1. В этих условиях под-

держивать рождаемость на относительно 

высоком уровне может только ее интен-

сивность. Поэтому вопросы, связанные с 

возможностью воздействия на интенсив-

ность рождаемости, с оценкой послед-

ствий государственной демографической 

политики последних лет и вероятными 

перспективами рождаемости, представля-

ют значительный интерес.

Как известно, в 2000 г., после 12-летнего 

периода снижения рождаемости, в течение 

которого годовое число родившихся сокра-

тилось в стране более чем вдвое (с 2500 тыс. 

в 1987 г. до 1215 тыс. в 1999 г.), в России 

началось увеличение ее показателей. 

В 2012 г. родилось 1896,3 тыс. детей2, 

что на 56,1% больше, чем в 1999 г. Рост 

рождаемости происходил в убывающем 

населении, поэтому величина общего 

1 Захаров С. Какой будет рождаемость в России // 

Демоскоп Weekly, №495-496. 23 января – 5 февраля 

2012 г. [Электронный ресурс]. – URL: http:// demoscope.ru/

weekly/2012/0495/tema01.php (дата обращения: 20.06.2013).
2 Щербакова Е. Демографические итоги 2012 г. 

(Часть I) // Демоскоп Weekly, №541-542. 4–17 февраля 

2013 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://demoscope.ru/

weekly/2013/0541/barom03.php (дата обращения: 

20.06.2013).

коэффициента увеличилась за это время 

еще существеннее: на 60,2% (с 8,3 рожде-

ния на 1000 человек населения в 1999 г. до 

13,3 – в 2012 г.). 

Повышение рождаемости во многом 

было обусловлено структурным фактором: 

вплоть до конца прошлого десятилетия в 

России происходило улучшение возраст-

ной структуры репродуктивных контин-

гентов, поскольку активных детородных 

возрастов достигали относительно много-

численные поколения начала–середины 

1980-х годов рождения. Однако интен-

сивность рождаемости также достаточно 

заметно возросла, о чем свидетельствует 

динамика суммарного коэффициента 

рождаемости (табл. 1), который увели-

чился с 1,16 детей в 1999 г. до 1,58 – в 2011 г. 

(на 36,2%). 

В первые годы рост определялся 

реализацией в условиях экономической 

стабилизации ранее отложенных населе-

нием рождений, что хорошо видно по 

динамике повозрастных коэффициентов 

рождаемости. В 2000 г. увеличение пока-

зателей наблюдалось исключительно в 

возрастных группах от 25 до 44 лет (табл. 1 

и 2). И далее, вплоть до 2004 г., именно эти 

возраста вносили основной вклад в повы-

шение общего уровня рождаемости. 

К сожалению, этот вывод невозмож-

но подкрепить динамикой структуры 

рождаемости по очередности рожде-

ния, поскольку по Федеральному закону 
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№143-ФЗ «Об актах гражданского состо-

яния» от 15 ноября 1997 года3 с 1999 г. ин-

формация об очередности рождения была 

исключена из Записей актов о рождении. 

В первой половине 2000-х годов даже в 

тех субъектах Российской Федерации, где 

такая статистика продолжала разраба-

3 Об актах гражданского состояния: Федеральный 

закон №143 от 15 ноября 1997 г. // Российская газета. – 

1997. – №224. – 20 ноября.

тываться на основе медицинских свиде-

тельств о рождении (порядка 60 регионов 

из 80), доля рождений с неуказанной оче-

редностью была очень велика. Например, 

в Республике Коми в 1999 г. очередность 

рождения не была указана в 4,3% случа-

ев, а в 2000 г. эта цифра достигла 52,4%. 

В 2001 г. в статистику не попал порядок 

рождения в 17,6% случаях, в 2002 г. – 

в 16,5%, в 2004 г. – в 6,6%. 

Таблица 1. Возрастные коэффициенты рождаемости в Российской Федерации

 в 2000–2011 гг.

Год

Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет Суммарный 

коэффициент 

рождаемости
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 15–49

2000 27,4 93,6 67,3 35,2 11,8 2,4 0,1 32,1 1,195

2001 27,3 93,1 70,2 38,0 12,9 2,4 0,1 33,1 1,223

2002 27,4 95,7 75,1 41,7 14,7 2,6 0,1 35,2 1,286

2003 27,6 95,3 78,3 44,0 16,0 2,7 0,1 36,5 1,320

2004 28,2 94,2 80,1 45,8 17,6 2,9 0,1 37,7 1,344

2005 27,4 88,4 77,8 45,3 17,8 3,0 0,2 36,9 1,294

2006 28,2 87,8 78,4 46,6 18,6 3,1 0,1 37,7 1,305

2007 28,3 89,5 86,9 54,1 22,7 3,9 0,2 41,4 1,416

2008 29,3 91,2 92,4 60,0 25,8 4,6 0,2 44,6 1,502

2009 28,7 90,5 95,9 63,6 27,6 5,2 0,2 46,4 1,542

2010 27,0 87,5 99,2 67,3 30,0 5,9 0,3 47,8 1,567

2011 26,7 87,5 99,8 68,2 31,4 6,3 0,3 48,8 1,582

Источник: Российский статистический ежегодник – 2012 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/Main.

htm (дата обращения: 20.06.2013).

Таблица 2. Темпы прироста показателей рождаемости в Российской Федерации

в 2000–2011 гг., %*

Период

Родившиеся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет Суммарный 

коэффициент 

рождаемости
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 15–49

2000–2001 -0,4 -0,5 4,3 8,0 9,3 0,0 0,0 3,1 2,3

2001–2002 0,4 2,8 7,0 9,7 14,0 8,3 0,0 6,3 5,2

2002–2003 0,7 -0,4 4,3 5,5 8,8 3,8 0,0 3,7 2,6

2003–2004 2,2 -1,2 2,3 4,1 10,0 7,4 0,0 3,3 1,8

2004–2005 -2,8 -6,2 -2,9 -1,1 1,1 3,4 100,0 -2,1 -3,7

2005–2006 2,9 -0,7 0,8 2,9 4,5 3,3 -50,0 2,2 0,9

2006–2007 0,4 1,9 10,8 16,1 22,0 25,8 100,0 9,8 8,5

2007–2008 3,5 1,9 6,3 10,9 13,7 17,9 0,0 7,7 6,1

2008–2009 -2,0 -0,8 3,8 6,0 7,0 13,0 0,0 4,0 2,7

2009–2010 -5,9 -3,3 3,4 5,8 8,7 13,5 50,0 3,0 1,6

2010–2011 -1,1 0,0 0,6 1,3 4,7 6,8 0,0 2,1 1,0

Всего за 2000–2011 -2,6 -6,5 48,3 93,8 166,1 162,5 200,0 52,0 32,4

* Рассчитано по: Российский статистический ежегодник – 2012 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/

b12_13/Main.htm (дата обращения: 20.06.2013).
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В 2005 г. в стране произошло снижение 

рождаемости. Хотя, подчеркнем, структур-

ный фактор в это время еще весьма активно 

содействовал увеличению ее уровня. 

Очевидно, этап спонтанной реализации 

отложенных рождений, для которой не 

потребовалось никаких стимулирующих 

мер, к этому времени практически подо-

шел к концу. В указанном году повышение 

показателей наблюдалось лишь в самых 

старших группах фертильного возраста: 

по всей видимости, состоялись заплани-

рованные рождения высокой очередности 

у представителей поколений 1956–1970 

годов рождения, которые в начале десяти-

летия реализовали отложенные предыду-

щие рождения. 

В этих условиях выделение в Федераль-

ном послании 2006 г. демографической 

проблемы в качестве самой острой, клю-

чевой проблемы современной России 

следует признать чрезвычайно своев-

ременным. Перед законодательными и 

исполнительными органами власти была 

поставлена задача по развертыванию 

активной демографической политики в 

области стимулирования рождаемости – 

с заданием приступить к ее реализации 

не позднее 1 января 2007 г. Результатом 

выполнения «Сводного плана меропри-

ятий по реализации основных положе-

ний Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 2006 года» яви-

лось принятие в ноябре–декабре 2006 г. 

ряда федеральных законов («О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части госу-

дарственной поддержки граждан, имею-

щих детей» от 5 декабря 2006 г. №207-ФЗ4, 

4 О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части государ-
ственной поддержки граждан, имеющих детей: Феде-

ральный закон от 5 декабря 2006 г. №207 // Российская 

газета. – 2006. – №279. – 12 дек.

«Об обеспечении пособиями по времен-

ной нетрудоспособности, по беремен-

ности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхова-

нию» от 29 декабря 2006 г. №255-ФЗ5, «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» от 29 

декабря 2006 г. №256-ФЗ6, согласно кото-

рому с 1 января 2007 г. был введен госу-

дарственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал), а также разработка 

«Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденной Указом Президента 

от 9 октября 2007 года7 №1351.

Особо при этом следует отметить про-

возглашенный вновь после длительного 

перерыва дифференцированный подход

к стимулированию рождений разной 

очередности. В качестве приоритета был 

выдвинут второй ребенок – именно тот, 

кто зачастую является очень желанным 

(согласно ежегодным репрезентативным 

обследованиям ВЦИОМ, даже в 1990-х 

годах, за исключением 1992-го и 1994-го, 

уровни среднего желаемого и среднего

идеального числа детей в семье были 

выше двух8), но для рождения которого 

существует слишком много ограничений 

в семьях, сознательно планирующих свою 

жизнь. 

5 Об обеспечении пособиями по временной не-

трудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхова-

нию: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №255 // 

Там же.
6 О дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей: Федеральный закон №256 

// Там же.
7 Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года: Указ Президента Российской Федерации от 

09.10.2007 г. №1351 [Электронный ресурс]. – URL: http://

document.kremlin.ru/doc.asp?ID=041941 (дата обращения: 

20.06.2013).
8 Бодрова В. Сколько детей хотят иметь россияне? // 

Демоскоп Weekly, №81-82. 23 сентября – 6 октября 2002 г. 

[Электронный ресурс]. – URL: http:// demoscope.ru/

weekly/2002/081/tema01.php (дата обращения: 20.06.2013).
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Федеральное послание сыграло опре-

деленную роль чисто на психологическом 

уровне еще до введения в действие новых 

мер демографической политики, посколь-

ку в нем был провозглашен официальный 

государственный курс, последовательно 

продолжавший новую социальную поли-

тику государства, получившую выражение 

в приоритетных национальных проектах, 

стартовавших с начала года. Уже в 2006 г. 

в большинстве возрастных групп (за ис-

ключением возрастов 20–24 и 45–49 лет) 

произошло некоторое повышение интен-

сивности рождаемости, определившее в 

указанном году рост суммарного коэффи-

циента в целом. 

В 2007–2008 гг., когда возрастание сум-

марного коэффициента рождаемости ока-

залось максимальным (на 8,5 и 6,1% соот-

ветственно), увеличение интенсивности 

рождаемости наблюдалось во всех без 

исключения возрастных группах – с нарас-

танием темпов прироста к старшим возрас-

там. В результате возрастная мода рожда-

емости в 2008 г. переместилась из группы 

20–24 лет в группу 25–29 лет. Однако самый 

значительный прирост произошел в воз-

растах старше 35 лет. Очевидно, что в это 

время состоялись отложенные рождения, 

для реализации которых был нужен опре-

деленный толчок, т.е. те рождения, которых 

без мер демографической политики не 

было бы. 

Переход от повозрастных коэффици-

ентов для условных поколений к реальным 

когортам женщин, для которых эти коэф-

фициенты характерны в тот или иной год 

наблюдения, показывает, какие поколе-

ния получили максимальный «репродук-

тивный выигрыш» от новых демографи-

ческих инициатив государства (табл. 3). 

Более всего они содействовали реализа-

ции итоговой плодовитости поколений 

1963–1973 годов рождения: в 2007–2008 гг. 

повозрастная интенсивность рождаемо-

сти этих поколений возросла на 14–26%. 

Поколения 1973–1983 годов рождения 

также получили значительный импульс 

для реализации своих репродуктивных 

планов: увеличение интенсивности рож-

даемости составило у них 6–16%. Кроме 

того, меры стимулирования рождаемости 

в первые два года после их введения отча-

сти способствовали более раннему началу 

реализации фертильности когортами 

1983–1993 годов рождения.

Уже в 2009–2011 гг. темпы прироста 

показателей рождаемости заметно сни-

зились. А в группах до 24 лет вновь на-

чалось сокращение возрастных коэффи-

циентов. Необходимо отметить, что для 

двух самых молодых возрастных групп 

2000-е годы в целом характеризуются 

понижением интенсивности рождаемо-

сти. В то же время в группе 30–34 лет за 

2000–2011 гг. практически произошло 

Таблица 3. Реальные поколения, обеспечившие рост суммарного коэффициента 

рождаемости в 2007–2011 гг., годы рождения (темп прироста, %)

Год
Возрастные группы, лет

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44

2007
1988–1992 

(0,4%)

1983–1987 

(1,9%)

1978–1982 

(10,8%)

1973–1977 

(16,1%)

1968–1972 

(22,0%)

1963–1967 

(25,8%)

2008
1989–1993 

(3,5%)

1984–1988 

(1,9%)

1979–1983 

(6,3%)

1974–1978 

(10,9%)

1969–1973 

(13,7%)

1964–1968 

(17,9%)

2009
1980–1984 

(3,8%)

1975–1979 

(6,0%)

1970–1974 

(7,0%)

1965–1969 

(13,0%)

2010
1981–1985 

(3,4%)

1976–1980 

(5,8%)

1971–1975 

(8,7%)

1966–1970 

(13,5%)

2011
1982–1986 

(0,6%) 

1977–1981 

(1,3%)

1972–1976 

(4,7%)

1967–1971 

(6,8%)
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удвоение возрастного коэффициента 

рождаемости, в группах 35–39 и 40–44 

лет показатель рождаемости увеличился в 

2,6 раза. Иными словами, в минувшее де-

сятилетие произошел серьезный сдвиг в 

возрастной модели рождаемости россий-

ского населения. Сдвиг, на наш взгляд, 

весьма позитивный, свидетельствующий 

об усилении сознательной компоненты 

рождаемости.

В 2009–2011 гг. максимальное повыше-

ние интенсивности рождаемости харак-

терно для реальных поколений 1966–1980 

годов рождения. Поколения 1981–1986 

годов рождения также внесли в эти годы 

вклад в повышение суммарного коэффи-

циента рождаемости. Т.е. демографиче-

ские инициативы 2006–2007 гг. сыграли 

позитивную стимулирующую роль для 

всех старших поколений женщин – до 

середины 1980-х годов рождения вклю-

чительно. В то же время поколения 1987–

1996 годов рождения серьезного стимули-

рующего воздействия демографической 

политики на интенсивность рождаемости 

уже не ощутили.

Государственные демографические 

инициативы 2006–2007 гг. содействовали 

не только более полной реализации су-

ществовавших репродуктивных планов 

старших поколений, откладывавшихся 

год за годом, но и способствовали повы-

шению уровня репродуктивных ожида-

ний населения. Согласно выборочному 

обследованию «Семья и рождаемость»9, 

проведенному Росстатом в сентябре–ок-

тябре 2009 г. в 30 субъектах федерации, 

среднее ожидаемое число детей у женщин 

составляет 1,72, у мужчин – 1,90, среднее 

желаемое число детей у женщин – 2,28, 

9 Краткие итоги выборочного обследования «Семья 

и рождаемость» [Электронный ресурс]. – URL: http://

www.gks.ru/free_doc/2010/family.htm (дата обращения: 

20.06.2013).

у мужчин – 2,38, что заметно выше ре-

продуктивных ожиданий россиян, выяв-

ленных в обследованиях ВЦИОМ в 1991–

2000 годах10. 

В качестве бесспорного позитивного 

результата демографической политики 

2006–2007 гг. следует оценить и повыше-

ние в России семейной рождаемости, т.е. 

удельного веса рождений в официально 

регламентированных семьях. После двух 

с лишним десятилетий роста уровень вне-

брачной рождаемости снизился в стране с 

30% в 2005 г. до 24,6% в 2011 году11.

С другой стороны, меры демографи-

ческой политики 2006–2007 гг. привели 

к уплотнению календаря рождений и до-

срочной реализации репродуктивных пла-

нов поколений, которые в момент введе-

ния новых мероприятий были в наиболее 

активных фертильных возрастах. А это, по 

сути, самые многочисленные в последнее 

время поколения начала–середины 1980-х 

годов рождения. Соответственно, пред-

стоящее структурное понижение уровня 

рождаемости, которое продлится не ме-

нее двух десятилетий, будет усилено со-

кращением ее интенсивности в результате 

обратных тайминговых подвижек.

Кроме того, согласно результатам 

нашего обследования 2008–2009 годов12, 

максимальное позитивное воздействие 

меры демографической политики оказали 

на уровень репродуктивных ожиданий 

когорт второй половины 1980-х годов 

рождения. 

10 Бодрова В. Сколько детей хотят иметь россияне? // 

Демоскоп Weekly, №81-82. 23 сентября – 6 октября 2002 г.

[Электронный ресурс]. – URL: http:// demoscope.ru/weekly/

2002/081/tema01.php (дата обращения: 20.06.2013).
11 Российский статистический ежегодник – 2012 г. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/

b12_13/Main.htm (дата обращения: 20.06.2013).
12 Попова Л.А., Бутрим Н.А. Современные стандарты 

репродуктивного поведения населения и задачи просе-

мейной демографической политики // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз: науч. 

журн. – Вологда, 2011. – №2(14). – С. 73-85.
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На репродуктивные установки мало-

численных поколений 1990-х годов они 

практически не повлияли: уровень ожида-

емой детности у них такой же, как и у 

родившихся в конце 1970-х – начале 

1980-х годов. Т.е. предстоящее структурное 

понижение уровня рождаемости может 

оказаться усиленным не только досрочным 

исчерпанием итоговой детности поколений 

1980-х годов рождения, но и пониженной 

репродуктивной активностью поколений 

1990-х.

В этих условиях, бесспорно, требуется 

активизация демографической политики. 

Первый шаг был сделан в Федеральном 

послании 2010 г., в котором Президент 

предложил Правительству совместно с 

регионами проработать порядок еди-

новременного предоставления на без-

возмездной основе земельных участков 

под строительство жилого дома или дачи 

семьям при рождении третьего (или 

последующего) ребенка. В соответствии с 

этим, в ряде субъектов федерации в 2011 г. 

были разработаны региональные законы 

о бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность многодетным 

семьям. 

Многие регионы в 2011 г. приняли 

законы о региональном материнском капи-

тале при рождении третьего и последующих 

детей. Так, например, в Республике Коми 

с 1 июля 2011 г. вступил в силу республи-

канский закон «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имею-

щих детей, на территории Республики 

Коми» от 29.04.2011 года13 №45. Раз-

мер регионального семейного капитала 

составляет 150 тыс. руб. Он может быть 

реализован по истечении шести месяцев 

13 О дополнительных мерах социальной поддержки 

семей, имеющих детей, на территории Республики Коми: 

Закон Республики Коми от 29.04.2011 г. №45 // Респуб-

лика. – 2011. – №98. – 12 мая.

со дня рождения третьего ребенка или 

последующих детей, рожденных в период 

с 1 января 2011 по 31 декабря 2016 г. Сред-

ства его могут быть направлены на улуч-

шение жилищных условий, получение 

ребенком (детьми) образования, получение 

ребенком (детьми) платных медицинских 

услуг. Кроме того, этим законом пред-

усмотрена ежегодная единовременная 

выплата за счет средств регионального 

семейного капитала в размере 25 тыс. руб., 

которая может быть направлена на оплату 

занимаемого семьей жилого помещения и 

коммунальных услуг, на оплату содержания 

ребенка (детей) в дошкольных учрежде-

ниях, на уплату налогов, на страхование 

имущества семьи, на страхование жизни 

ребенка (детей). В 2011 г. общий коэффи-

циент рождаемости в Коми составил 13,1‰ 

против 12,9‰ в 2010 г. При этом родилось 

1363 ребенка третьего и более порядка, что 

на 7,5% больше, чем в 2010 г. Удельный вес 

рождений высокого порядка в 2011 г. соста-

вил 11,7% против 10,9% в 2010 г. 

Однако меры, ориентированные на 

третьего ребенка, оказались, по сути, адре-

сованными тем же самым поколениям, 

которые ранее откликнулись на меропри-

ятия по стимулированию второго рожде-

ния. Т.е. они также способствуют уплот-

нению календаря рождений и еще более 

полному исчерпанию итоговой детности 

относительно многочисленных когорт 

1980-х годов рождения. Соответственно, 

в ближайшие годы эти поколения прак-

тически не будут вносить вклад в уровень 

рождаемости, и он преимущественно будет 

определяться репродуктивным поведением 

малочисленных когорт 1990-х годов рожде-

ния. Иными словами, в настоящее время 

требуется не просто очередное усиление 

демографической политики. Она должна 

быть переадресована именно этим поколе-

ниям, на модели репродуктивного поведе-
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ния которых ни федеральные инициативы 

в демографической сфере 2006–2007 гг., 

ни региональные законы 2011 г. заметного 

позитивного влияния не оказали. 

Таким образом, федеральные меропри-

ятия демографической политики 2006–

2007 гг. позволили продлить позитивные 

тенденции рождаемости начала 2000-х 

годов, проявившие уже в 2005–2006 гг. при-

знаки стагнации. Это видно по динамике 

всех показателей рождаемости. Региональ-

ные меры позволили несколько увеличить в 

2012 г. прирост рождаемости, значительно 

сократившийся в 2009–2011 гг. Т.е. уже в 

условиях ухудшения возрастной структуры 

репродуктивных контингентов в России 

продолжает сохраняться позитивный тренд 

рождаемости. 

В то же время рост суммарного коэф-

фициента рождаемости во многом является 

следствием изменений в календаре рожде-

ний. Если в уровне показателя 1999 г. во 

всей полноте отражается откладывание 

рождений, практиковавшееся населением 

на всем протяжении 1990-х годов и очень 

заметно проявившееся после кризиса 

1998 г., то на уровень последних лет повы-

шающее влияние оказывает реализация 

отложенных рождений старшими поко-

лениями, а также уплотнение графика 

рождений у молодых когорт населения под 

влиянием федеральных и региональных 

демографических инициатив. 

Негативное влияние возрастной струк-

туры фертильных контингентов, начавше-

еся в 2010–2011 гг., в самое ближайшее 

время обусловит снижение уровня рождае-

мости. Структурное понижение может ока-

заться усиленным досрочным исчерпанием 

итоговой детности поколениями 1980-х 

годов рождения, а также недостаточной 

репродуктивной активностью поколений 

1990-х. 

Даже в условиях дальнейшей активиза-

ции демографической политики стране 

предстоит длительный период снижения 

рождаемости. Поэтому при разработке 

новых мер демографической политики сле-

дует акцентировать большее внимание на 

улучшении качественной структуры рож-

даемости, на укреплении института семьи, 

возрождении и усилении духовно-нрав-

ственных традиций семейных отношений. 

Отметим, что самой просемейной мерой 

демографической политики можно считать 

приоритет вторым рождениям, поскольку 

именно они являются наиболее семей-

ными. На наш взгляд, сегодня требуется 

переориентация мероприятий демографи-

ческой политики именно на вторые рожде-

ния. Тем более что адресатом обновления и 

усиления мер, ориентированных на стиму-

лирование вторых рождений, в настоящее 

время окажутся поколения 1990-х годов 

рождения, активизация репродуктивного 

поведения которых отвечает долгосрочным 

целям демографического развития страны. 

В области снижения смертности успехи 

в 2000-х годах тоже очень впечатляющие. С 

2004 г. в России наблюдается понижаю-

щийся тренд уровня смертности. Сниже-

ние не вполне последовательное: в 2005 и 

2010 гг. наблюдались некоторые повыше-

ния общего коэффициента смертности – 

но в целом за период 2003–2012 гг. его вели-

чина уменьшилась с 16,4 умерших в расчете 

на 1000 человек населения до 13,3‰14 (на 

18,9%). Ожидаемая продолжительность 

жизни населения России увеличилась с 

64,8 года в 2003 г. до 69,8 – в 2011 г. (у муж-

чин – с 58,5 до 64 лет, у женщин с 71,9 до 

75,6 года) (табл. 4).

14 Демоскоп Weekly №543-544, 18 февраля – 3 марта 

2013 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://demoscope.

ru/weekly/2013/0543/barom01.php. (дата обращения: 

20.06.2013).
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Как известно, с 2006 г. в Российской 

Федерации реализуется политика рефор-

мирования здравоохранения. С 1 января 

указанного года стартовал национальный 

проект «Здоровье». В его рамках пред-

усмотрены мероприятия по развитию 

первичной медико-санитарной помощи 

и совершенствованию профилактики 

заболеваний, по повышению доступности 

и качества специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицин-

ской помощи, по совершенствованию 

медицинской помощи матерям и детям, 

по формированию здорового образа жизни 

населения.

Учитывая специфику российской 

смертности, безусловно, следует отметить 

также федеральные целевые программы 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006–2012 годах» (в рамках реа-

лизации постановления Правительства РФ 

от 20.02.2006 г. №100) и «Предупреждение 

и борьба с социально значимыми забо-

леваниями (2007–2012 годы)» (в рамках 

реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.05.2007 г. 

№280).

В утвержденной в октябре 2007 г. «Кон-

цепции демографической политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 

года» заложены конкретные количествен-

ные ориентиры не только по численно-

сти населения страны, но и по уровню 

продолжительности его жизни: стаби-

лизация численности населения к 2015 

году на уровне 142–143 млн. человек и 

создание условий для ее роста к 2025 году 

до 145 млн. человек, а также повышение 

качества жизни и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни к 2015 году до 

70 лет, к 2025 году – до 75 лет15. При этом 

задачи в области смертности в перечне 

основных задач демографической поли-

тики страны совершенно справедливо 

поставлены на первое место. Акценты сде-

ланы на сокращении уровня смертности 

прежде всего в трудоспособном возрасте от 

внешних причин; на сокращении уровня 

15 Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года: Указ Президента Российской Федерации от 

09.10.2007 г. №1351 [Электронный ресурс]. – URL: http://

document.kremlin.ru/doc.asp?ID=041941 (дата обращения: 

20.06.2013).

Таблица 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения

Российской Федерации, лет

Год Оба пола Мужчины Женщины Год Оба пола Мужчины Женщины

1959 67,9 63,0 71,5 1999 65,9 59,9 72,4

1970 68,9 63,2 73,6 2000 65,0 58,9 72,4

1979 67,6 61,5 73,1 2001 65,2 58,9 72,2

1987 70,1 64,9 74,6 2002 65,0 58,7 71,9

1989 69,6 64,2 74,5 2003 64,8 58,5 71,9

1990 69,2 63,7 74,3 2004 65,3 58,9 72,3

1991 69,0 63,5 74,3 2005 65,3 58,9 72,4

1992 67,9 62,0 73,8 2006 66,7 60,4 73,3

1993 65,1 58,9 71,9 2007 67,6 61,5 74,0

1994 64,0 57,6 71,2 2008 68,0 61,9 74,3

1995 64,6 58,2 71,7 2009 68,8 62,9 74,8

1996 65,8 59,6 72,4 2010 68,9 63,1 74,9

1997 66,6 60,8 72,9 2011 69,8 64,0 75,6

1998 67,0 61,3 72,9

Источники: Демографический ежегодник России: стат. сб. – М., 2000. – С. 105; Российский статистический ежегодник – 2012 г. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d1/04-01.htm (дата обращения: 20.06.2013).



134 1 (31) 2014     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Оценка эффективности государственных демографических инициатив

материнской и младенческой смертности, 

укреплении репродуктивного здоровья 

населения, здоровья детей и подростков; 

на сохранении и укреплении здоровья 

населения, увеличении продолжитель-

ности активной жизни, создании условий 

и формировании мотивации для ведения 

здорового образа жизни, на существен-

ном снижении заболеваемости социально 

значимыми и представляющими опас-

ность для окружающих заболеваниями, 

на улучшении качества жизни больных, 

страдающих хроническими заболевани-

ями, и инвалидов.

Дальнейшим продолжением приори-

тетного национального проекта «Здоровье» 

явились финансируемые в основном за 

счет субсидий федерального Фонда обя-

зательного медицинского страхования 

(которые дополняются финансированием 

из региональных бюджетов и средств 

региональных фондов ОМС) региональ-

ные программы модернизации здраво-

охранения на 2011–2012 гг. Их каждый 

регион разрабатывал самостоятельно в 

соответствии с обозначенными Минз-

дравом направлениями, которые получат 

федеральное финансирование: укрепление 

материально-технической базы, внедрение 

современных информационных систем и 

единых стандартов медицинской помощи. 

Первое направление нацелено на вырав-

нивание региональных систем здравоох-

ранения и создание условий для внедрения 

стандартов. Цель информатизации – 

повышение качества и доступности меди-

цинских услуг, прозрачности финансиро-

вания. 

Третья составляющая (введение стан-

дартов) – определение набора медицин-

ских услуг, который должен оказываться 

при том или ином заболевании. В стои-

мость стандарта (всего их предполагается 

1190) закладывается все: лекарства, рас-

ходные материалы, зарплата медперсо-

нала, питание пациента16. При разработ-

ке программ региональные власти сами 

определяли, какие медицинские учреж-

дения больше нуждаются в деньгах, какие 

уже готовы для внедрения стандартов и 

т.д. Программы были утверждены в 2011 г. 

в каждом российском регионе и должны 

были быть реализованы до конца 2012 г., 

однако они продлены и на текущий год.

Итак, каковы результаты этих меро-

приятий? Во-первых, следует отметить 

продолжительность периода снижения 

смертности, которое наблюдается в Рос-

сии уже на протяжении девяти лет, т.е. оно 

достаточно устойчиво (небольшие откло-

нения 2005 и 2010 гг. мы уже отметили). 

Иными словами, его уже нельзя оценивать 

как непродолжительное снижение ком-

пенсаторного типа, происходящее после 

ряда лет сверхсмертности, приводящее к 

«оздоровлению населения», как, напри-

мер, вполне можно оценить снижение 

смертности российского населения в пе-

риод 1995–1998 гг. 

Во-вторых, достигнутый уровень про-

должительности жизни населения. Как 

известно, максимальные уровни про-

должительности жизни населения Рос-

сии были отмечены в середине 1960-х и 

в конце 1980-х годов. В середине 1960-х 

годов продолжительность жизни достиг-

ла 64,6 года у мужчин (в 1964–1965 гг.) 

и 73,54 года у женщин (в 1967–1968 гг.), 

после чего практически два десятилетия 

наблюдались стагнация и снижение ее 

величины. А показатели ожидаемой про-

должительности жизни 1986–1987 гг., 

составившие 70,13 года для всего насе-

ления, 64,91 – для мужчин и 74,55 – для 

женщин17, являются максимальными за 

16 http://expert.ru/ural/2012/31/reanimatsiya-bespo-

lezna/ (дата обращения: 20.06.2013).
17 Демографический ежегодник Российской Федера-

ции. 1993: стат. сб. – М., 1994.
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всю российскую историю. В 2011 г., после 

восьми лет сокращения уровня смертно-

сти, величина продолжительности жизни 

для обоих полов, составившая 69,8 года 

(64 – для мужчин и 75,6 – для женщин)18, 

почти достигла рекордного уровня 1986–

1989 гг. При этом по женскому показате-

лю максимальная отметка была перекры-

та еще в 2009 г., а вот по мужскому – пока 

не достигнут даже максимум середины 

1960-х. Однако, как видим, в 2011 г. уро-

вень, которого в соответствии с целью 

«Концепции демографической политики 

до 2025 года» предполагалось достигнуть 

к 2015 г., практически уже достигнут.

В-третьих, темпы снижения смерт-

ности по причинам смерти. Наиболее 

значительно в целом за 2003–2011 гг. 

уменьшились показатели смертности на-

селения от внешних причин (несчастные 

случаи, отравления, травмы, убийства, 

самоубийства): у мужчин на 40,5%, у жен-

щин на 38,9%19. На втором месте – сни-

жение смертности от болезней органов 

дыхания. У мужчин смертность от этой 

группы причин сократилась на 27,9%, у 

женщин – на 21,6%. На третьем месте у 

мужчин – болезни системы кровообра-

щения (сокращение на 19,4%). У женщин 

немного более значительно уменьшилась 

смертность от некоторых инфекционных 

и паразитарных болезней (на 19,1%), в 

то время как снижение смертности от 

болезней системы кровообращения со-

ставило 18,3%. У мужчин уменьшение 

смертности от инфекционных и парази-

тарных болезней (на 15,6%) – на четвер-

том месте.

18 Российский статистический ежегодник – 2012 г. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/

b12_13/IssWWW.exe/Stg/d1/04-01.htm (дата обращения: 

20.06.2013).
19 Сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 

(дата обращения: 20.06.2013).

Если же брать период, когда уже начали 

действовать государственные инициативы 

в области снижения смертности, то в 

2006–2011 гг. смертность от болезней 

системы кровообращения занимает вто-

рое место по темпам снижения после 

внешних причин. А в 2011 г., когда начали 

реализовываться региональные программы 

модернизации здравоохранения, темпы 

снижения смертности от болезней системы 

кровообращения и от внешних причин уже 

сопоставимы: у мужчин, соответственно, 

6,3 и 8,2%, у женщин 6,9 и 8%.

В-четвертых, свидетельством того, что 

в снижении смертности населения России 

2000-х годов весомый вклад принадлежит 

мероприятиям, связанным с модерниза-

цией здравоохранения, может являться 

также недостаточный рост уровня продол-

жительности жизни в регионах с высокой 

долей смертности от внешних причин. Мы 

рассматриваем это в качестве гипотезы на 

примере Республики Коми. В период 1994–

1998 гг., когда в стране наблюдалось сни-

жение смертности компенсаторного типа, 

произошло очень значительное сближение 

продолжительности жизни населения 

республики с общероссийским уровнем: 

разница сократилась с трех лет практически 

до нуля. В 2000-е годы, в условиях более 

продолжительного периода снижения 

смертности, разница в продолжительности 

жизни с общероссийским уровнем состав-

ляла всё ещё порядка двух лет.

В заключение отметим, что в 2012 г. в 

результате встречных тенденций рождае-

мости и смертности в целом по стране 

число родившихся почти сравнялось с 

числом умерших: отношение числа умер-

ших к числу родившихся составило 100,1% 

против 107,3% за 2011 год20. 

20 Демоскоп Weekly №543-544, 18 февраля – 3 марта 

2013 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://demoscope.

ru/weekly/2013/0543/barom01.php. (дата обращения: 

20.06.2013).



136 1 (31) 2014     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Оценка эффективности государственных демографических инициатив

Уровень продолжительности жизни 

населения России практически достиг 70 

лет. Но это лишь половина успеха: такая 

цифра в России уже фиксировалась чет-

верть века назад, и это почти на 10 лет 

позже, чем в странах Евросоюза. Необхо-

димо дальнейшее углубление мероприятий, 

связанных с модернизацией здравоохра-

нения: ускорение процесса постарения 

населения России ставит этот вопрос 

со всей остротой. Кроме того, в России 

по-прежнему очень большой резерв повы-

шения продолжительности жизни, связан-

ный с неблагоприятным образом жизни 

населения. И это не медицинская, а соци-

альная проблема. По уровню рождаемости 

страна сегодня стоит на пороге очередного 

структурного понижения. В этих условиях 

на первое место выходит задача повы-

шения уровня репродуктивных установок 

малочисленных поколений 1990-х годов 

рождения и степени их реализации, т.е. 

переориентации мероприятий демографи-

ческой политики в пользу этих поколений. 
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Abstract. The article analyses the problem of the middle class that had been denoted in the works of 

Aristotle as far back as in ancient society and that was of interest to social thinkers during the Renaissance 

and Modern Age periods. At present this issue has been actively discussed both in foreign and in the Russian 

press. The authors of the article show the reasons for frequent contradictions between the assessments 

concerning the size of the middle class in Russian society (including the Vologda Oblast) and the prospect 

for the increase in the share of middle stratum.

Keywords: Middle class, stratification, modernization, differentiation, status, self-identification, 

standard of living, estrangement. 

Современные суждения о роли сред-

него класса в общественном развитии 

имеют своими предпосылками идеи, 

сформулированные еще в античности. 

Тема среднего класса была четко постав-

лена Аристотелем в его «Политике». 

Проанализировав существовавшие в то 

время формы правления, философ отдавал 

предпочтение политии как смешанной 

форме государственного строя. «Те виды 

государственного устройства, которые 

отклоняются более в сторону олигархии, 

называют аристократиями, а те, которые 

более склоняются в сторону демократии, – 

политиями» [1, с. 540].

Аристотель утверждал, что умеренность 

и середина являются наилучшими из всех 

благ, поэтому лучше всего иметь средний 

достаток. Основанием для такого вывода 

он выдвигает идею, согласно которой, имея 

средний достаток, легче подчиняться дово-

дам разума, ближе становится идея о равен-

стве и равноправии, так как «государство, 

состоящее из средних людей, будет иметь 

и наилучший государственный строй. Если 

же одни владеют слишком многим, а дру-

гие же ничего не имеют, возникает либо 

крайняя демократия, либо олигархия, либо 

в чистом виде тирания» [там же, с. 507]. 

Таким образом, устойчивость государства 

Аристотель напрямую связывает с нали-

чием и преобладанием в нем средних слоев 

общества.

Средний класс – наилучший, поскольку 

по условиям своей жизни он в большей 

степени, чем остальные, готов следовать 

На современном этапе развития обще-

ства возникают проблемы, зачастую свя-

занные с неопределенностью и всевоз-

можными рисками, в том числе с риском 

реализации катастрофических сценариев 

реальных событий. Все в большей степени 

проявляются нелинейные свойства среды, 

увеличивающей сложность событийного 

пространства и приводящей к свойствен-

ному нелинейным системам возрастанию 

вероятности свершения даже маловероят-

ных событий.

Современная общественная жизнь акту-

ализирует задачу модернизации обществен-

ного развития. Большинство стран вынуж-

дено наращивать свой национальный 

ресурс, повышать способность к социаль-

ным преобразованиям, чтобы суметь обе-

спечить свои интересы, конкурентоспо-

собность в мировой экономике, достойно 

отвечать на вызовы природы, техногенные 

и социогенные угрозы. В этой непростой 

ситуации необходимо правильно опреде-

литься с движущими силами модернизации 

общества. По мнению современных иссле-

дователей, «главным и непосредственным 

фактором изменения повседневных соци-

альных практик» [5, с. 4] служит активность 

не столько элиты и верхнего слоя, сколько 

среднего, базового и нижнего слоев, состав-

ляющих основную часть общества. Пре-

одоление разрыва между очень богатыми и 

нищими слоями, увеличение численности 

среднего класса способствует также устой-

чивости общественного развития, преодо-

лению отчуждения между людьми.
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разумному установлению, закону и спра-

ведливости, тогда как богачи и бедняки не 

склонны следовать этим принципам.

Аналогичные мысли, спустя почти два 

тысячелетия, высказывает известный мыс-

литель эпохи Возрождения Никколо Маки-

авелли в своем главном произведении 

«Государь». Признавая факт наличия в 

государстве богатых и бедных, он считал 

нецелесообразным доверять управление 

ни тем, ни другим. 

Философы более позднего времени 

(Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо) вполне 

отчетливо осознавали, что наличие в обще-

стве социальных классов и слоев, не 

равных по своей сути, имеет место, и это 

влечет за собой разного рода социальные 

катаклизмы и проблемы. Систематизиро-

ванной теоретической базы еще не было 

сформулировано, однако предпосылки 

для создания теории классов и стратифи-

кации уже были заложены. Впоследствии 

идеи классов, социального неравенства и 

классовой борьбы были проанализированы 

и систематически изложены историками, 

экономистами и философами XVIII – 

начала XIX в. (А. Смит, Э. Кондильяк, 

К. Сен-Симон, Ф. Гизо, О. Миньё и др.). 

К. Маркс в своей теории классов во многом 

опирался на эти труды.

Идея среднего класса становится наи-

более распространенной в западной соци-

ологии во второй половине XX века. Как 

итог развития НТР, диффузии собственно-

сти в ходе реформ в США и других развитых 

капиталистических государствах проис-

ходит сокращение доли неимущих слоев 

населения. Для основной массы населения 

становится характерным сопоставимый 

уровень доходов. 

Современные социальные исследова-

ния служат основанием для вывода о том, 

что средний класс становится массовым 

явлением при переходе общества в инду-

стриальную и особенно постиндустри-

альную стадию развития. Расширению 

и становлению его «способствовали раз-

витие технологий и третичного сектора 

экономики, а также особого типа государ-

ства («социальное государство» и «Welfare 

State»)» [8, с. 26].

Другая наметившаяся тенденция совре-

менного развития общества связана с воз-

растающей дифференциацией самого 

среднего класса, как результат этого акцент 

исследований смещается на составляющие 

его отдельные группы. В центре внима-

ния исследователей оказываются сначала 

«новый» средний класс, затем «про-

фессионалы» – обладатели уникального 

человеческого капитала, а в последние 

годы и так называемые «информационные 

работники». Начиная с 1980-х гг. средний 

класс рассматривается как «совокупность 

качественно различных социальных групп» 

[там же], оказывающая стабилизирующее 

воздействие на общество.

Вместе с тем существует и альтернатив-

ная точка зрения, главная идея которой 

заключается в том, что «средний класс – это 

новый (для нас) социальный миф» [7, с. 16]. 

Средний класс, с точки зрения предста-

вителей данной концепции, – это «весьма 

сложная мифологема, связанная с перенесе-

нием на российскую реальность внешних 

ценностно нагруженных образов своего 

потенциального будущего, определяемого 

через подсмотренное чужое настоящее» 

[там же, с. 17].

В качестве критериев выделения клас-

сов, слоев, страт наиболее адекватной 

видится многомерная стратификация, 

предложенная М. Вебером, П.А. Сороки-

ным и другими социологами. Так, М. Вебер 

рассматривал власть, собственность и 

престиж как три взаимодействующих 

фактора, которые, по его мнению, лежат в 

основе иерархического построения любого 

общества. Согласно ему, обладание вла-

стью, то есть возможностью воздействия 
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на других, пронизывает все сферы обще-

ственного бытия. Различия в собствен-

ности порождают экономические классы, 

в свою очередь экономическое положение 

дает возможность (или не позволяет) рас-

поряжаться товарами и квалификацией с 

целью получения дохода в рамках конкрет-

ной экономической системы. Различия в 

отношении к власти порождают большие 

группы людей, именуемые партиями, а пре-

стижные различия образуют группировки 

людей по статусам [3].

Признавая неоднородность феномена 

«средний класс», современные исследо-

ватели предлагают использовать метод 

кластерного анализа общества и его 

основных групп. Для выделения основ-

ных групп внутри среднего класса вво-

дятся переменные, характеризующие 

экономический ресурс, в том числе нали-

чие доходов от собственного бизнеса, 

собственности; властный ресурс – воз-

можность влиять на принятие решений в 

масштабах конкретной социальной орга-

низации; квалификационный ресурс – 

уровень образования, квалификации, 

стремление к ее повышению; культурный 

ресурс как характеристика среды первич-

ной социализации.

В России проблемами среднего класса 

занимаются в основном социологи и эко-

номисты (Т.И. Заславская, А.Г. Здравомыс-

лов, В.В. Радаев, О.И. Шкаратан, Н.Е. Тихо-

нова, С.В. Горюнова, А.А. Шабунова и др.). 

К современному российскому обществу 

они применяют те же критерии отнесения к 

среднему классу, что и на Западе, а именно: 

а) средний (для определенной страны) 

уровень благосостояния и постоянные 

источники дохода; б) высокий уровень 

образования и профессиональной квали-

фикации; в) высокий уровень мобильности 

(в том числе и внутри среднего класса); 

г) стремление к общественной стабиль-

ности (менталитет данного слоя общества 

предполагает реформизм, индивидуализм, 

поддержку существующего режима) [см., 

например, 6].

По мнению Т.И. Заславской, средний 

класс правомерно толковать как исполня-

ющий интерактивную функцию «социаль-

ного медиатора», ввиду его промежуточной 

позиции между верхами и низами обще-

ства; выступающий социальным стаби-

лизатором общества, ввиду сравнительно 

высокой материальной обеспеченности; 

исполняющий роль главного агента техно-

логического и социально-экономического 

прогресса, ввиду высокой интеллектуаль-

ной квалификации; являющийся носите-

лем общественных интересов и националь-

ной культуры [5, с. 4]. Это и делает средний 

класс в определенной степени самодо-

статочной и относительно независимой 

частью населения, которая является своего 

рода «буфером» между двумя непримири-

мыми полюсами – бедными и богатыми 

слоями общества. Поэтому чем тоньше 

прослойка среднего класса, тем вероятнее 

столкновение этих двух антагонистических 

групп населения.

Росту среднего класса, количествен-

ному и качественному, способствует раз-

витие промышленности, науки, образова-

ния и сферы услуг. В промышленно раз-

витых странах средний класс составляет, 

как правило, большинство населения (от 

60 до 70%). 

Роль среднего класса заключается в том, 

что он выступает в качестве основной соци-

альной базы гражданского общества, явля-

ется оппонентом крупной буржуазии, 

высшим чиновникам и экстремистски 

настроенной части низших слоев обще-

ства. Кроме того, средний класс – это 

основная составляющая производитель-

ных сил общества, способная напряженно 

трудиться, осваивать новые знания, зани-

маться творчеством, воспитывать новое 

поколение и т.д.
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Средний класс заинтересован в сохране-

нии такого общественного строя, который 

предоставит (создаст) ему условия для 

успешного развития. Крайние социальные 

слои (чрезмерно богатые и нищие) справед-

ливо относятся к факторам нестабильности.

Мониторинг, проведенный в 2010 году 

с целью подготовки стратегии модерниза-

ции регионов, дает возможность описать 

состояние социальной структуры взрослого 

населения России и отдельных регионов, 

социальное самочувствие и отношение 

населения к общественным институтам, 

оценить качество жизни различных соци-

альных слоев и высветить некоторые общие 

и региональные проблемы, стоящие перед 

страной, пытающейся осуществить модер-

низацию. 

В соответствии с Типовой методикой 

ООН средний класс выделяется по сово-

купности нескольких критериев: уровню 

образования, материальному положению 

и самоидентификации.

Данные статистики в совокупности с 

мнением самого населения о своем уровне 

жизни приводят к заключению, что «чис-

ленность бедного населения за первое 

десятилетие XXI в. стабилизировалась на 

уровне одной трети взрослого населения 

страны, а вместе с теми, кто относит себя к 

необеспеченным, численность составляет 

50%» [2, с. 9-10]. Эти данные мониторинга 

вполне сопоставимы с результатами, полу-

ченными в Европейском социальном 

исследовании, согласно которому в 2010 г., 

по мнению 55% россиян, жить на полу-

чаемый ими доход было трудно или очень 

трудно. Официально зафиксировано «чрез-

мерное расслоение» граждан по уровню 

жизни: 10% самых обеспеченных россиян 

получают доход в 15–17 раз больше, чем 

10% самых бедных (по данным Росстата). 

В.В. Путин в одной из предвыборных 

статей в 2012 г. отнес к среднему классу 

20–25% населения России.

Анализ оценки населением своего мате-

риального положения, проведенный по 

Вологодской области, показал, что в 2010 г. 

9% жителей вошли в группы «зажиточных» 

и «богатых». За период кризиса 2008–

2009 гг. в регионе возросла доля самых ниж-

них слоев населения – «бедных» и «нищих» 

(с 29 до 33%) и «необеспеченных» (с 22 до 

26%). Таким образом, на долю «обеспечен-

ных» пришлось примерно 32%. Произошло 

резкое снижение социального статуса у 15% 

населения региона [9, с. 21].

Руководитель Центра стратегических 

исследований Госстраха России А. Зубец 

приводит такие финансовые критерии 

отнесения к среднему классу: нижний 

порог начинается с 50 тыс. долларов год, 

или 46,3 тыс. руб. на члена семьи (из 3 

человек) в месяц, что почти вдвое больше 

среднегодовой зарплаты в России; верхний 

порог – 300 тыс. долларов в год на семью, 

или 277,8 тыс. руб. на каждого члена семьи 

в месяц [газета «Труд». 2013. 2 августа].

О недостаточной роли фактора образо-

ванности в отнесении к среднему классу 

свидетельствует уровень среднемесячных 

зарплат по данным Росстата за минувший 

год (с июля 2012 по июль 2013 г.): врачи – 

38,7 тыс. руб., учителя – 28,9 тыс. руб., 

воспитатели, работники культуры и соци-

альные работники соответственно – 22,2, 

17,9 и 13,2 тыс. руб. [газета «Аргументы и 

факты». 2013. №333. 28 августа – 3 сентя-

бря]. Немногим отличаются от выплат вра-

чам и учителям зарплаты преподавателей 

вузов, имеющих ученые степени и звания. 

Вместе с тем субъективные оценки сво-

его имущественного положения у значи-

тельной части россиян завышены (не по 

доходам, а «по ощущению»). По данным 

«Философской энциклопедии», 80% рос-

сиян (2000 год) считали себя обеспеченными 

[6], что свидетельствует о желании граждан 

приукрасить свое положение, несколько 

приподнять свой статус в обществе.
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Значительные расхождения в оценке 

численности среднего класса, на наш 

взгляд, объясняются тем, что: а) в некото-

рых случаях учитывается лишь доход главы 

семьи, в большинстве же исследований (и 

это правильно) общий доход семьи равно-

мерно распределяется на всех ее членов; 

б) пенсионеры составляют около 30% 

населения страны, а их пособия равны 

38% средней начисленной зарплаты (по 

данным 2013 года), поэтому 22% россиян, 

живущих на пособие, вынуждены работать; 

в) численность среднего класса в России, 

по крайней мере, дважды резко падала: в 

1998 г., при дефолте, и в период последнего 

кризиса 2008–2009 гг.

Особенность реального общественного 

слоя, именуемого средним классом, в том, 

что это открытая, сложная, неравновесная 

система, пополняемая из различных обще-

ственных групп, испытывающая давление 

и нижних слоев, и крупных собствен-

ников, различного рода управленческих 

структур. Одной из составляющих этой 

системы является когнитариат – «высоко-

образованные работники в сфере бизнеса, 

науки, культуры и других областей чело-

веческой деятельности, опирающейся на 

специальные знания и информацию, с 

привлечением информационных техно-

логий» [4, с. 4].

Когнитариат может быть идентифици-

рован как креативная, интеллектуальная 

составляющая среднего класса, которая 

формирует в постиндустриальном обще-

стве и может стать ядром среднего класса, 

выразителем интересов интеллектуально 

развитых представителей работников как 

умственного, так и физического труда. 

Для сплочения и отстаивания собственных 

интересов он имеет в своих руках особые 

мобильные средства связи – социальные 

сети.

Представитель когнитариата – это 

уже не «одномерный человек» общества 

потребления (Г. Маркузе), его действия 

невозможно строго спрогнозировать. 

Даже малые, научно не обоснованные 

действия власти или капитала могут 

привести к резкому структурированию 

пока еще рыхлого социального слоя, 

обозначаемого как «средний класс». 

Открытость, нелинейность динамичной 

системы современного среднего класса 

может привести к образованию особых 

критических состояний общества, точек 

бифуркации, за которыми трудно пред-

сказать направленность и характер соци-

альных изменений. 

В итоге большинство отечественных 

исследователей сходятся во мнении, что в 

России средний класс только формирует-

ся, но имеет перспективу расширения в 

недалеком будущем, по крайней мере, до 

35–40% самодеятельного населения. Но 

только достигнув уровня 60–70%, он может 

стать основой стабильности общества, 

поскольку его представителям будет что 

терять, они заинтересованы не в потрясе-

ниях и катаклизмах, а в спокойном, устой-

чивом развитии и государства, и общества 

в целом. 
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Аннотация. Согласно Бюджетному кодексу бюджетный процесс в Российской Федерации 

включает в себя следующие стадии: составление проекта бюджета; рассмотрение и утверждение 

бюджета; исполнение бюджета; составление отчёта об исполнении бюджета и его утверждение. 

Данные стадии осуществляются в строгой последовательности и тесно взаимосвязаны между 

собой. Утверждённый бюджет действует в течение бюджетного периода, который в Российской 

Федерации составляет 12 месяцев и длится с 1 января по 31 декабря. Бюджет принимается на 

среднесрочный период три года. 11 декабря 2013 года депутаты Законодательного Собрания 

Вологодской области приняли в окончательном чтении бюджет области на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 годов. Как отметил председатель комитета по бюджету и налогам ЗСО 

А.В. Канаев, проект областного бюджета сформирован в тяжелых экономических условиях, что 

связано с негативным влиянием значительного объёма государственного долга, необходимостью 

реализации майских указов Президента, а также обеспечением сбалансированности местных 

бюджетов. В статье дан анализ бюджетных перспектив Вологодской области на трёхлетний 

период. Показано, что областной бюджет на предстоящий бюджетный цикл отличается от бюд-

жетов предыдущих лет, поскольку впервые сформирован в программной структуре расходов на 

основе 21 государственной программы, утверждённых Правительством области. Положительные 

и отрицательные черты такого нововведения ещё предстоит узнать в ходе исполнения бюджета. 

В статье указано, что серьёзнейшим риском для бюджетной системы региона станет прогнози-

руемое в 2014 году превышение предельного ограничения государственного долга относительно 

объёма собственных доходов на 2%. Всё это произойдет на фоне напряжённых межбюджетных 

отношений с федеральным центром, вызванных снижением доходов (по отношению к валовому 

внутреннему продукту) и наращиванием дефицита федерального бюджета. Выделены основные 

качественные и количественные черты бюджетного цикла, в который регион вступил с 2014 года. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ФИНАНСЫ
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Предложен комплекс мер по увеличению доходной базы регионального бюджета. Рассчитано, 

что осуществление предложенных мер позволит привлекать в бюджетную систему Вологодской 

области 9,5–13,6 млрд. рублей в год, что повысит собственные доходы, которые покроют 44% 

расходов бюджета региона на социальную сферу.

Ключевые слова: областной бюджет, межбюджетные отношения, региональный долг, указы 

Президента, дефицит, трансферты, программный бюджет.
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Budgetary prospects in the region in 2014–2016: 
implementation of the President’s social decrees 

or avoidance of default risks?
Pechenskaya Mariya Aleksandrovna – Junior Research Associate, Federal State-Financed Scientific Institution 

the Institute of Socio-Economic Development of Territories of the Russian Academy of Sciences (56A, Gorky 

Sreet, Vologda, Russia, 160014, marileen@bk.ru).

Abstract. According to the Budget Code the budget process in the Russian Federation includes the 

following stages: drafting of a budget project; consideration and approval of the budget; budget execution; 

preparation of a report on the budget execution and its approval. The given stages are carried out in a strict 

sequence and are closely interlinked. The approved budget is in force during the budget period, which in the 

Russian Federation lasts 12 months from January 1 to December 31. The budget is adopted for the medium-

term period of three years. On December 11, 2013 the Vologda Oblast Legislative Assembly members adopted 

the oblast budget for 2014 and for the planned period of 2015 and 2016 in the final reading. According 

to the Chairman of the Budget and Taxation Committee of the Vologda Oblast Legislative Assembly A.V. 

Kanaev, the project of the oblast budget is drafted in difficult economic conditions due to a negative impact 

of a significant public debt, a need to implement the May Decrees of the President and provision of local 

budgets balance. The article analyses the Vologda Oblast budget prospects for a three-year period. It is 

indicated that the regional budget for the upcoming budget cycle differs from the budgets of the previous 

years, since it is set in the program structure of expenses on the basis of 21 state programs approved by the 

Oblast Government. Budget execution is to reveal advantages and disadvantages of this innovation. The 

article states that the most significant risk for the regional budget system is a 2014 expected excess of the 

threshold limit of the state debt by 2% regarding to their own revenues volume. All the described above 

is to happen against the background of tensed inter-budgetary relations with the Federal Centre, caused 

by the decrease in revenue (in relation to gross domestic product) and the federal budget deficit rise. The 

article singles out key qualitative and quantitative properties of the budget cycle, which the region has 

entered since 2014. The complex of measures to increase the regional budget revenue base is suggested. It 

is calculated that the proposed measures implementation is to attract 9.5–13.6 billion rubles a year in the 

budget system of the Vologda Oblast. Such an increase in the own revenues of the budget is to cover 44% 

of social overhead costs.

Key words: regional budget, inter-budgetary fiscal relations, regional debt, Presidential Decrees, deficit, 

transfers, programme budget.
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Ведущую роль в формировании и раз-

витии экономической структуры любого 

современного общества играет государ-

ственное регулирование, осуществляемое в 

рамках избранной властью экономической 

политики. Одним из наиболее важных 

механизмов экономического и социаль-

ного регулирования является финансовый 

механизм в финансовой системе. Её глав-

ным звеном выступает государственный 

бюджет, с помощью которого государство 

образует централизованные и воздействует 

на формирование децентрализованных 

фондов денежных средств, обеспечивая 

возможность выполнения возложенных 

на государственные органы функций. Нео-

споримое влияние бюджета на развитие 

территории определяется тем, что бюджет – 

это крупнейший фонд денежных средств, 

от использования которого решающим 

образом зависят направления развития и 

обеспечение устойчивости её экономики. 

В последние годы наблюдается регио-

нализация экономических процессов, про-

являющаяся в передаче федеральных регу-

лятивных функций на территориальный 

уровень. Это свидетельствует о расшире-

нии сферы использования региональных 

бюджетов и усилении их значимости. 

Региональные бюджеты представляют 

собой промежуточный уровень бюджет-

ной системы. Поэтому, с одной стороны, 

они имеют самостоятельные источники 

формирования доходов и направления 

расходования средств, а с другой стороны, 

получают из федерального бюджета финан-

совую помощь и оказывают её местным 

бюджетам. 

В соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ, одним из принципов бюджетной 

системы выступает самостоятельность 

бюджета, которая может быть обеспе-

чена только при наличии у территории 

собственных источников доходов и права 

определять направления их использова-

ния и расходования. Вот почему проблема 

формирования бюджета и управления 

бюджетным процессом на региональном 

уровне очень актуальна. 

На протяжении последних лет форми-

рование консолидированных бюджетов 

российских регионов происходило в усло-

виях кризиса и преодоления посткризис-

ных последствий. В связи с этим обеспече-

ние финансовой устойчивости и стабиль-

ности доходной базы бюджета, укрепление 

и наращивание налогового потенциала, 

оптимизация расходной части бюджета 

являлись основными задачами региональ-

ных органов власти. 

С целью обеспечения устойчивости 

бюджетной системы Вологодской области 

в 2014–2016 гг. областной бюджет основы-

вается на консервативном сценарии 

социально-экономического развития. 

Однако это сулит торможение экономи-

ческого роста в условиях стагнирующего 

промышленного производства, слабого 

роста денежных доходов населения, а сле-

довательно, и потребительского спроса, а 

также спада инвестиционной активности 

(табл. 1).

Такая экономическая база не способна 

к заметному наращиванию собственных 

бюджетных доходов, поэтому в предстоя-

щем бюджетном цикле вновь ожидается 

дефицитное исполнение бюджета, которое 

по прогнозам должно за три года снизиться 

в 2,3 раза и составить 3,6% к объёму соб-

ственных доходов (табл. 2). 

И хотя прогнозные значения совокуп-

ных и собственных доходов в текущих 

ценах превысят докризисный уровень, 

можно отметить, что с учётом инфляции 

выйти на траекторию докризисного объ-

ёма не удастся (40,8 млрд. рублей в 2016 

году против 55,9 млрд. рублей в 2008 году; 

рис. 1).
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Таблица 1. Основные макроэкономические показатели для составления бюджета 

Вологодской области на 2014–2016 годы

Основные показатели
Фактически 2013 г., 

оценка

Прогноз

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ВРП* 96,7 87,1 105,7 105,8 102,0 100,0* 102,7 102,0 103,5

Индекс промышленного 

производства*
95,3 90,5 111,1 104,8 100,5 101,5 102,2 102,8 102,0

Инвестиции в основной ка-

питал*
85,9 71,5 96,9 153,4 120,3 61,3 104,6 69,3 119,8

Оборот розничной торговли* 108,5 89,4 116,3 106,0 119,7 103,5 104,8 105,5 105,0

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения, 

% к предыдущему году

98,7 90,4 108,6 100,2 111,0 107,6 102,4 102,4 104,4

Индекс потребительских цен, 

декабрь к декабрю, %
114,3 107,2 109,2 105,7 106,0 106,0**

104,5-

105,5**

104,0-

105,0**

104,0-

105,0**

* В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году.

** По прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации.

Таблица 2. Основные параметры бюджета Вологодской области

Показатели
Фактически 2013 г., 

оценка

Прогноз

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Доходы, всего, млрд. руб. 39,5 31,2 36,1 39,3 42,4 41,2 40,9 41,8 45,1

В % к предыдущему году 125,5 79,0 115,7 108,9 107,9 97,2 99,3 102,2 107,9

В т.ч. налоговые и неналоговые 

(собственные) доходы, млрд. руб.
34,4 19,0 25,8 28,8 31,5 33,6 33,5 37,4 40,8

В % к предыдущему году 128,9 55,2 135,8 111,6 109,4 106,7 99,7 111,6 109,1

Расходы, всего, млрд. руб. 39,1 37,7 43,1 46,5 45,2 44,7 44,1 43,9 46,6

В % к предыдущему году 121,0 96,4 114,3 107,9 97,2 98,9 98,7 99,5 106,2

Дефицит (-), профицит (+), млрд. руб. +0,4 -6,5 -7,0 -7,2 -2,8 -3,5 -3,2 -2,0 -1,5

В % к собственным доходам 1,2 -34,2 -27,1 -25,0 -8,9 -10,4 -9,6 -5,4 -3,6
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Рисунок 1. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета 

в реальном выражении, в ценах 2016 г., млрд. руб.
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Исходя из нового бюджета региона, 

отметим, что налог на прибыль не сможет 

вернуть былое лидерство в структуре нало-

говых доходов (только 16% в 2014 году про-

тив 60,5% в 2008 году). 

Более того, Правительство области кон-

статирует прогнозные нулевые поступле-

ния по данному налогу от предприятий 

металлургии и агрохимического холдинга. 

На этом фоне возрастёт значимость налога 

на доходы физических лиц (38,5% соб-

ственных доходов) и имущественных нало-

гов (26% собственных доходов). Вместе 

с тем прогнозируется замедление темпов 

роста НДФЛ с 15,4% в 2014 году до 9,9% в 

2016 году (против 20–26% в докризисный 

период; табл. 3).  В свете названных при-

чин увеличится отставание Вологодской 

области по уровню заработной платы от 

страны в целом: с 5 тыс. рублей в 2013 году 

до 8,7 тыс. рублей в 2016 году (табл. 4).

Отставать от среднероссийского уровня 

будет в области и показатель обеспеченно-

сти на душу населения налоговыми и нена-

логовыми доходами бюджета – разрыв 

увеличится с 7,4 до 17 тыс. рублей соот-

ветственно (табл. 5).

Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что в предстоящие три года регион оста-

нется дотационным и продолжит взаимо-

отношения с федеральным бюджетом, 

направленные на получение дотаций с 

целью выравнивания бюджетной обе-

спеченности. Однако в новом бюджетном 

цикле напряжённость этих отношений 

усилится, что вызвано снижением доходов 

федерального бюджета (по отношению к 

ВВП) и его дефицитностью (обусловлен-

ной главным образом недопоступлением 

нефтегазовых налогов и несбалансирован-

ностью пенсионной системы) (табл. 6). В 

связи с этим предусмотрено сокращение 

объёма межбюджетных трансфертов в реги-

ональные бюджеты (минус 6% в 2014 году 

по сравнению с 2013 годом).

Таблица 3. Динамика прибыли и фонда заработной платы в Вологодской области в 2012–2016 гг.

Показатели 2012 г., факт 2013 г., оценка
Прогноз

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Прибыль предприятий, млрд. руб. 66,8 17,8 17,3 18,9 19,9

Налог на прибыль, млрд. руб. 10,9 8,9 5,4 5,7 6,1

Темп роста, % -9,2 -18,3 -39,9 7,1 6,2

Фонд заработной платы, млрд. руб. 116,1 126,4 137,8 150,7 164,4

Налог на доходы физических лиц, млрд. руб. 9,7 11,2 12,9 14,5 15,9

Темп роста, % 10,2 15,5 15,4 11,9 9,9

Источник: доклад Т.Б. Голыгиной «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, о переходе к формированию 

«программного» областного бюджета и подходах к формированию основных характеристик проекта консолидированного бюд-

жета области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» // Официальный сайт Департамента финансов Вологодской 

области.

Таблица 4. Динамика номинальной начисленной средней заработной платы

Фактически 2013 г., 

оценка

Прогноз

2008 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Вологодская область 16,1 16,6 18,5 20,7 22,6 24,9 27,1 29,6 32,5

РФ 17,3 18,6 21,0 23,4 26,8 29,9 33,1 36,9 41,2

Разрыв в уровне средней заработной платы между Вологодской областью и РФ
Тыс. руб. -1,2 -2,0 -2,5 -2,7 -4,2 -5,0 -6,0 -7,3 -8,7

% -6,9 -10,8 -11,9 -11,5 -15,7 -16,7 -18,1 -19,8 -21,1

Источники: данные Росстата; прогнозы социально-экономического развития РФ и Вологодской области на 2014 – 2016 гг.
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Снижение объёмов федеральной фи-

нансовой помощи Вологодской области и 

её собственных доходов из-за экономиче-

ского спада ставит под угрозу финан-

сирование реализации предвыборных 

президентских программ, заложенных в 

указах Президента РФ от 7 мая 2012 года. 

Дополнительная расходная нагрузка на 

областной бюджет в 2014–2016 гг. оцени-

вается в размере 35,9 млрд. рублей при 

планируемом увеличении собственных 

доходов на 7,3 млрд. рублей (табл. 7). Судя 

по указанным оценкам, регион сможет 

профинансировать за счёт собственных 

источников 54,9% потребности в средствах, 

необходимых для реализации президент-

ских указов. 

Таблица 6. Основные параметры федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ

Параметры 
Фактически 2013 г., 

оценка

Прогноз 

2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Федеральный бюджет

Доходы, млрд. руб. 11368 12854 12866 13486 14768 15908

В % к ВВП 20,8 20,5 19,1 18,2 18,0 17,4

Расходы, млрд. руб. 10926 12891 13387 13847 15236 16452

В % к ВВП 20,0 20,5 19,8 18,7 18,6 18,0

Дефицит/профицит, млрд. руб. 442 -37 -521 -362 -468 -544

Бюджеты субъектов РФ

Доходы, млрд. руб. 7644 8064 8593 9332 10233 11342

В % к предыдущему году 117,0 105,5 106,6 108,6 110,0 110,8

Межбюджетные трансферты, млрд. руб. 1644 1624 1394 1309 1304 1309

В % к предыдущему году 117,6 98,8 85,8 93,9 99,9 100,4

Расходы, млрд. руб. 7679 8343 8787 9439 10285 11364

Дефицит, млрд. руб. -35 -279 -194 -107 -52 -22

Источник: данные Минфина.

Подобная ситуация складывается и в 

других российских регионах России, 

откуда порой звучат предложения об упро-

щении заявленных планов и задач. На этот 

счёт Президент РФ Владимир Владими-

рович Путин в Послании Федеральному 

Собранию от 12.12.2013 года высказался 

крайне отрицательно: «…Указы обо-

значили конкретные меры, призванные 

обеспечить динамичное развитие страны 

во всех сферах… и стремление народа 

России к лучшей жизни». Глава государ-

ства отметил недопустимое затягивание 

проводимых преобразований (с мая 2012 

года), которые ещё слабо ощущаются 

самими потребителями бюджетных услуг. 

Он призвал руководителей регионов 

Таблица 5. Обеспеченность на душу населения налоговыми и неналоговыми доходами бюджета

Фактически 2013 г.,

оценка

Прогноз

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Вологодская область, тыс. руб. 37,5 22,9 29,9 33,5 36,5 39,7 38,5 42,1 45,8

Российская Федерация, тыс. руб. 34,6 29,9 34,8 40,8 36,2 47,1 52,5 56,9 62,8

Разрыв в уровне бюджетной обеспеченности между Вологодской областью и РФ
Тыс. руб. +2,9 -7,0 -4,9 -7,3 +0,3 -7,4 -14,0 -14,8 -17,0

% 108,4 76,6 85,9 82,1 100,8 84,2 73,4 74,0 73,0

Дотация на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности, млн. руб.
0 0 0 737,9 1332,5 1619,4 1542,0 839,6 918,5

Источники: данные Казначейства России; Росстата; проекты федерального бюджета и регионального бюджета Вологодской 

области на 2014–2016 гг.; доклад В.Н. Артамоновой «О формировании проекта бюджета области на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов».
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активизировать в предстоящий средне-

срочный период качественное исполнение 

указов вместо наращивания неэффектив-

ных расходов и расширения управленче-

ского аппарата.

По-видимому, ряд вопросов социально-

экономического развития, не нашедших 

регионального или федерального финан-

сового обеспечения, будет решаться за счёт 

роста долговой нагрузки, размер которой в 

области в 2013 г. оценён в 32,2 млрд. руб., 

что соответствует 106,5% объёма налого-

вых и неналоговых доходов её бюджета 

(табл. 8). 

Таблица 7. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию 

в Вологодской области в 2014–2016 годах указов Президента, млн. руб.

Указ
2013 г., 

оценка

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Потреб-

ность

Предусмо-

трено

Потреб-

ность

Предусмо-

трено

Потреб-

ность

Предусмо-

трено

О долгосрочной госу-

дарственной экономиче-

ской политике 4,9 4,1 4,1 4,2 4,2 4,4 4,4

О мероприятиях по ре-

ализации государствен-

ной социальной поли-

тики 2587,6 4910,1 4171,8 6449,3 5473,7 8 760,3 7 347,1

О совершенствовании 

государственной поли-

тики в сфере здравоох-

ранения 18,9 17,1 17,1 23,7 23,7 25,3 25,3

О мерах по реализации 

государственной поли-

тики в области образо-

вания и науки 985,8 1423,2 0,0 1 333,2 46,5 1 429,3 44,3

О мерах по обеспечению 

граждан РФ доступным 

и комфортным жильём 

и повышению качества 

жилищно-коммуналь-

ных услуг 1030,7 1 923,4 967,2 3 498,1 403,0 1 605,4 100,0

Об основных направле-

ниях совершенствова-

ния системы государ-

ственного управления 182,9 747,7 69,3 428,2 27,1 229,4 27,0

О мерах по реализации 

демографической поли-

тики РФ 34,1 83,7 83,7 119,4 119,4 180,2 180,2

О национальной страте-

гии действий в интере-

сах детей 1,6 517,3 5,4 673,4 7,7 861,9 10,6

О некоторых мерах по 

реализации демографи-

ческой политики в сфе-

ре защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 12,4 177,3 112,1 211,6 177,3 252,7 248,0

Итого 4859,0 9803,9 5430,6 12741,2 6282,8 13348,8 7986,9

Недостаток 

средств

% 55,4 49,3 59,8

млн. руб. -4373,3 -6458,4 -5361,9

Источник: Приложение к пояснительной записке к проекту закона области «Об областном бюджете на 2014 и плановый период 

2015 и 2016 годов».
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количество увеличится до 21. Расходы на 

реализацию государственных программ на 

2014 г. составят 86,6% совокупных бюджет-

ных расходов области, на 2015 г. – 86,3%, 

на 2016 г. – 85,2%. В свою очередь, наличие 

порядка 13–15% непрограммных расходов 

свидетельствует о неполном обеспечении 

увязки расходов областного бюджета с 

целью и задачами государственной поли-

тики в сфере повышения эффективности 

управления государственными финан-

сами. 

Наиболее значимыми по объёму выде-

ленных бюджетных ассигнований на 

ближайшие три года станут государствен-

ные программы, имеющие социальную 

направленность: развитие образования 

(33–34% в сумме расходов), социальная 

поддержка граждан (22–23%) и развитие 

здравоохранения (20%). На сохранение 

и развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования и обеспечение 

транспортного обслуживания населения 

будет выделено порядка 11% областных 

расходов (рис. 3). 

В предстоящем бюджетном цикле 

бюджет Вологодской области сохранит 

социальную направленность (70% рас-

ходов). 

Очевидно то, что в ближайшие годы 

Правительство Вологодской области не 

сможет снизить объём долговых заимство-

ваний. Более того, в 2014 г. он превысит 

размер собственных доходов областного 

бюджета на 2%. Серьёзной нагрузкой на 

бюджет в предстоящем периоде станет 

возврат ранее предоставленных кредитов: 

сумма к возврату в 2 раза превысит сумму 

привлечённых за три года бюджетных кре-

дитов (табл. 9).

Отсюда следует, что прогнозируемая 

тенденция создаст дополнительные риски 

для полного финансирования расходных 

обязательств, объём которых соответ-

ственно увеличится на 1,9 млрд. рублей. 

Однако в сопоставимых ценах расходы 

областного бюджета в 2016 году по срав-

нению с 2008 годом снизятся на 16,9 млрд. 

рублей, или 26,6% (рис. 2).

Качественной характеристикой пред-

стоящего бюджетного цикла является 

формирование расходов областного бюд-

жета на 2014–2016 гг. не только в функ-

циональной, но и в программной струк-

туре, основывающейся на утверждённых 

государственных программах. Если в 

2013 г. было принято к реализации 6 госу-

дарственных программ, то с 2014 г. их 

Таблица 8. Динамика государственного долга Вологодской области

Показатель
Фактически 2013 г., 

оценка

Прогноз

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Объём государственного 

долга, млрд. руб.
1,8 10,4 18,5 25,8 29,2 32,2 34,2 36,2 37,7

В % к собственным доходам 

бюджета
5,1 54,5 71,6 89,7 92,6 106,5 102,0 97,0 92,3

Темп прироста, % 3,3 477,8 77,9 39,5 13,2 10,3 8,9 5,8 4,1

Таблица 9. Планируемый возврат кредитов бюджетом Вологодской области, млн. руб.

Показатели 
Прогноз

Прогноз бюджета 

на 2013–2015 гг.

Прогноз бюджета 

на 2014–2016 гг.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014–2016 гг. 2014–2015 гг.

Кредиты, всего 8290 2172 8345 18807 9655 10462

- коммерческих банков 5800 0 7465 13265 7566 5800

- федерального бюджета 2490 2172 880 5542 2362 4662



153Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    1 (31) 2014

М.А. ПеченскаяОБЩЕСТВЕННЫЕ  ФИНАНСЫ

55,9
60,7 61,3

57
53,7

50,3 47,8 46,6

63,5

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рисунок 2. Расходы бюджета Вологодской области в реальном выражении, 

в ценах 2016 г., млрд. руб.
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Рисунок 3. Структура расходов бюджета Вологодской области на государственные программы

Наблюдается смена приоритетов в рас-

ходах на социальные статьи: самое мас-

штабное финансирование областного 

бюджета в 2014–2016 гг. будет направляться 

на статью «Образование» (28–29% рас-

ходов), которая опередит статью «Соци-

альная политика» (22–23%). На третьем 

месте останутся расходы на здравоохране-

ние (17–18%), тогда как финансирование 

национальной экономики будет снижаться 

(с 18% в 2012–2013 гг. до 13–14% в 2014–

2016 гг.; табл. 10).
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Проводимая в регионе оптимизация 

бюджетных расходов по-прежнему наи-

более сильно отразится на таких разделах, 

как физкультура и спорт1, жилищно-ком-

мунальное хозяйство2, охрана окружающей 

среды и национальная экономика.

Учитывая дефицитность бюджета пред-

стоящей трёхлетки, нельзя не отметить 

следующие характеристики расходной 

части областного бюджета.

• Расходы по разделу «Общегосудар-

ственные вопросы» возрастут в 2014 году 

на 129,4 млн. рублей, или на 6,4%. Наи-

большим приростом отмечено финан-

сирование функционирования высшего 

должностного лица субъекта РФ (причины 

1 В связи с прекращением с 2014 г. поддержки не-

коммерческих организаций в сфере физической культуры 

и спорта.
2 В связи с уменьшением с 2014 г. и прекращением с 

2016 г. софинансирования мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учётом не-

обходимости развития малоэтажного жилищного стро-

ительства.

этого не указаны в пояснительной записке, 

что снижает прозрачность бюджетного 

планирования).

• Ежегодно четверть расходов на наци-

ональную экономику будут составлять рас-

ходы на руководство и управление. Напри-

мер, в 2014 году из 33,3 млн. рублей, предус-

мотренных на реализацию государственной 

программы «Энергоэффективность и раз-

витие газификации», 21,6 млн. рублей, или 

65%, будет использовано на содержание 

Департамента топливно-энергетического 

комплекса области. Аналогично почти 60% 

ассигнований, выделяемых на поддержку 

транспорта, планируется использовать на 

управленческие функции.

• С 2014 года прекращается финанси-

рование учреждений начального професси-

онального образования, которые в рамках 

реструктуризации сети планируется при-

соединить к учреждениям среднего про-

фессионального образования. Но при этом 

Таблица 10. Структура расходов бюджета Вологодской области в 2011–2016 гг.*

Разделы

2011 г., 

факт

2012 г., 

факт

2013 г., 

оценка

2014 г., 

прогноз

2015 г., 

прогноз

2016 г., 

прогноз

млн. 

руб.
%

млн. 

руб.
%

млн. 

руб.
%

млн. 

руб.
%

млн. 

руб.
%

млн. 

руб.
%

Расходы, всего 46519 100 45182 100 44756 100 44093 100 43857 100 46617 100
Общегосударственные 

вопросы
2053 4,4 1836 4,1 2020,3 4,5 2150 4,9 1865 4,3 1930 4,1

Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность

2449 5,3 493 1,1 445 1,0 420 1,0 326 0,7 317 0,7

Национальная экономика 6698 14,4 8239 18,2 8202 18,3 6280 14,2 5720 13,0 5952 12,8
ЖКХ** 1917 4,1 1848 4,1 393 0,9 1138 2,6 605 1,4 256 0,5

Охрана окружающей среды 236 0,5 164 0,4 145 0,3 185 0,4 149 0,3 146 0,3

Социальная сфера 27421 58,9 30013 66,4 27651 61,8 30869 70,0 31209 71,2 32866 70,5
Образование 7043 15,1 8285 18,3 10180 22,7 12382 28,1 12616 28,8 13238 28,4

Культура, кинематография 882 1,9 594 1,3 504 1,1 477 1,1 506 1,2 594 1,3

Здравоохранение 6643 14,3 10265 22,7 6598 14,7 7750 17,6 7726 17,6 8361 17,9

Социальная политика 10870 23,4 10331 22,9 9924 22,2 9966 22,6 10177 23,2 10486 22,5

Физкультура и спорт 1764 3,8 431 1,0 289 0,6 118 0,3 117 0,3 130 0,3

СМИ 219 0,5 107 0,2 156 0,3 176 0,4 68 0,2 56 0,1

Обслуживание долга 789 1,7 1310 2,9 1930 4,3 1919 4,4 1739 4,0 1697 3,6

* В целях сопоставимости данных расходы за 2008–2010 гг. не приводятся, поскольку в этот период межбюджетные трансферты 

не включались в состав функциональных разделов бюджетной классификации.

** В 2013–2016 гг. в расходы на ЖКХ не включён объём безвозмездных поступлений.
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расходы по подразделу «Среднее профес-

сиональное образование» в 2015–2016 гг. 

уменьшатся в 1,2 раза. 

• Снизится роль регионального бюд-

жета в финансировании культурной дея-

тельности области: намечено сокращение 

расходов на культуру по сравнению с 

докризисным уровнем в 1,6 раза, что ста-

вит под угрозу обеспечение в полной мере 

задач в сфере культуры, поставленных в 

Указе Президента РФ «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» от 07.05.2012 г. №567.

• В 2014–2016 гг. сохранится высокий 

уровень расходов (34–37%) областного 

бюджета, связанных с необходимостью 

оказания безвозмездной финансовой 

помощи местным бюджетам3. 

• Стремительно сократятся инвести-

ционные расходы областного бюджета: к 

3 Президент России в Послании Федеральному 

Собранию 12.12.2013 г. предложил с 2014 года начать и 

законодательно обеспечить работу по уточнению общих 

принципов организации местного самоуправления, на-

правленных на развитие сильной, независимой, финан-

сово самостоятельной власти на местах.

2017 году они составят всего 1,1 млрд. 

рублей, или 2,4% в расходах (рис. 4). 

Резюмируя вышесказанное, следует 

выделить основные качественные и коли-

чественные черты бюджетного цикла, в 

который Вологодская область вступила с 

2014 года:

1. Серьёзное снижение налоговых и 

неналоговых доходов по сравнению с докри-

зисным уровнем в реальном выражении: в 

2016 году до 73% от уровня 2008 года.

2. Критическое падение прибыли орга-

низаций и, соответственно, поступлений от 

налога на прибыль в областной бюджет – до 

14,9% в объёме собственных доходов в 

2016 году против 17,8% в 2009 году.

3. Замедление темпов роста поступле-

ний от ставшего в последнее время ключе-

вым налога на доходы физических лиц – 

с 15,4% в 2014 году до 9,9% в 2016 году 

(против 20–26% в докризисный период). 

Увеличение разрыва между показателем 

средней заработной платы в Вологодской 

области и среднероссийским уровнем – с 

5 тыс. рублей в 2013 году до 8,7 тыс. рублей 

в 2016 году.

Рисунок 4. Динамика капитальных вложений бюджета Вологодской области

в 2008–2016 гг.
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4. Возникновение угрозы неисполне-

ния указов Президента РФ, касающихся 

повышения заработной платы работников 

бюджетной сферы, обусловленное ограни-

ченностью бюджетных ресурсов: 100% – 

(54,9% собственных источников + 20% 

федеральных трансфертов) = 25,1% необе-

спеченных финансовых обязательств.

5. Предельно высокий уровень долго-

вой нагрузки. Государственный долг, кото-

рый в 2014 году составит 34,2 млрд. рублей, 

будет превышать объём собственных дохо-

дов бюджета на 2%, что свидетельствует о 

неспособности региона самостоятельно 

погасить задолженность4. 

6. Увеличение стоимости обслужива-

ния государственного долга до 1,9 млрд. 

рублей. 

7. Формирование 85–87% расходов 

бюджета в программной структуре, свиде-

тельствующее о неполном обеспечении их 

увязки с задачами государственной поли-

тики, направленной на повышение эффек-

тивности управления государственными 

финансами. 

8. Усиление напряжённости межбюд-

жетных отношений региона с федеральным 

4 На заседании фракции ЛДПР (21.10.2013 г.) в 

ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 

2014–2016 гг. министр финансов А.Г. Силуанов сообщил 

о готовящихся поправках в бюджетное законодательство, 

касающихся вопроса ответственной долговой политики 

субъектов РФ. Изменения предполагают, что, в случае 

если объём просроченных долговых и бюджетных обя-

зательств региона превысит 10% от общего объёма нало-

говых и неналоговых доходов, губернатор должен будет 

заключить соглашение с Минфином о мерах по восста-

новлению платежеспособности и утвердить одноимённый 

план. Если же выполнение плана не снизит объём долга, 

правительство будет вправе внести Президенту предло-

жение об отстранении губернатора от должности в связи 

с утратой доверия. В данном случае в субъекте Федерации 

вводится временная финансовая администрация. Регион 

теряет возможность совершать заимствования в кредит-

ных организациях, а в условиях дефицита федерального 

бюджета не сможет рассчитывать на колоссальную под-

держку центра в виде бюджетных кредитов, а, значит, 

главным последствием фактического банкротства станет 

невыполнение социальных обязательств.

центром, которое будет проявляться в еже-

годном снижении финансовой помощи 

регионам, что связано с заложенными в 

прогнозе тенденциями снижения доходов 

федерального бюджета и роста его дефи-

цитности. 

Таким образом, трудности исполнения 

федерального бюджета указывают на то, 

что главным источником роста доходов 

региональных бюджетов должны стать соб-

ственные финансовые ресурсы. Вместе с 

тем тенденции макроэкономических пока-

зателей не позволяют говорить об их суще-

ственном росте. Так, прибыль крупнейшего 

предприятия Вологодской области – ОАО 

«Северсталь» – в плановый период будет 

нулевая, а прибыль ОАО «ФосАгро-Чере-

повец» и ЗАО «Агро-Череповец» к 2017 году 

снизится до 0,2 млрд. рублей. Фонд зара-

ботной платы вырастет в 1,3 раза, однако 

к 2017 году размер среднемесячной зара-

ботной платы в ценах 2013 года увеличится 

лишь в 1,1 раза5.

Решение системной проблемы бюджет-

ной недостаточности Правительство Воло-

годской области рассматривает в большей 

степени с точки зрения секвестирования 

бюджетных расходов, а не повышения 

доходного потенциала территории. Как нам 

представляется, при формировании доход-

ной части областного бюджета необходимо 

руководствоваться статьёй 32 Бюджетного 

кодекса РФ, учитывая все потенциальные 

источники доходов. Для этого требуется 

принять ряд мер, направленных:

• на активизацию работы по сокраще-

нию имеющейся дебиторской задолжен-

ности в бюджет;

• оптимизацию политики налогового 

стимулирования;

5 Из выступлений С.А. Кожевникова и В.Н. Арта-

моновой на публичных слушаниях по прогнозу соци-

ально-экономического развития Вологодской области и 

проекту закона области «Об областном бюджете на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов».
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• обеспечение полноты использова-

ния целевых трансфертов;

• совершенствование порядка налого-

обложения доходов физических лиц;

• повышение эффективности управ-

ления остатками бюджетных средств;

• обеспечение полного финансирова-

ния делегированных полномочий.

По нашим расчётам, осуществление 

обозначенных мер позволит привлекать в 

бюджетную систему Вологодской области 

9,5–13,6 млрд. рублей в год, что повы-

сит объём собственных доходов, которые 

покроют 44% расходов бюджета на соци-

альную сферу (табл. 11).

В качестве заключения отметим, что в 

реальности исполнение бюджета нередко 

бывает далёким от прогнозных параметров. 

Отсюда первичной в системе управления 

бюджетом становится проблема качества 

бюджетного планирования на региональ-

ном уровне. Без его значительного улуч-

шения будет трудно осуществить увязку 

исполнения программного бюджета с 

решением стратегических задач террито-

риального развития. Низкий уровень про-

гнозов, которые закладываются в основу 

бюджетных проектировок, приводит к 

систематическим пересмотрам бюджета 

на текущий год (бюджет на 2013 год пере-

сматривался 5 раз). При этом составление 

бюджета на трёхлетний период теряет 

смысл. Тем более что при исполнении 

областного бюджета сложилась практика 

недофинансирования утверждённых рас-

ходных обязательств. Это ставит бюдже-

тополучателей в сложное положение и 

дезорганизует функционирование соот-

ветствующих секторов экономики. Пред-

ставляется, что назрела необходимость как 

повышения персональной ответственности 

за качество подготовки проекта бюджета 

и его исполнение, так и законодательного 

установления порога допустимых измене-

ний и бюджета в целом, и его структурных 

разделов, а также целевых программ.
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Переход России к новой экономиче-

ской системе сопровождался наличием 

весьма обширного спектра проблем во всех 

сферах жизни общества. Несмотря на то 

что первый этап становления рыночной 

экономики пройден, сопровождавшие 

его трудности продолжают существовать. 

Можно говорить о создании базиса для 

дальнейшего развития страны, которое 

невозможно без увеличения человеческого 

капитала, повышения качества жизни 

населения. Важным, однако не разрабо-

танным на сегодняшний день аспектом 

теоретико-методологических подходов к 

изучению вопросов повышения качества 

жизни становится освоение социальных 

инноваций, в частности путём вовлечения 

населения в общественные инноваци-

онные проекты, реализуемые на основе 

частно-государственного партнёрства, 

ведущие к усилению социальной консо-

лидации и направленные на достижение 

сглаживания последствий избыточного 

неравенства в обществе.

Как нам представляется, необходимо, 

чтобы разработке и внедрению социальных 

инноваций предшествовало всестороннее 

изучение процессов их возникновения и 

развития, а также грамотное построение 

стратегии их освоения. Причём сформи-

рованная стратегия тем надёжнее, чем 

обширнее теоретический и практический 

материал, заложенный в её основу. Что 

касается практического аспекта, то соци-

альные инновации в ряде развитых госу-

дарств (Западной Европы, Скандинавии) 

целенаправленно внедряются уже на про-

тяжении нескольких десятилетий.

Благодаря научным исследованиям, 

выполняемым при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований 

Институтом социально-экономического 
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развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН), 

в нем разрабатываются теоретико-мето-

дологические основы изучения соци-

альных инноваций. Этот опыт позволил 

ИСЭРТ РАН принять участие в крупном 

международном научно-исследователь-

ском проекте по рассматриваемой про-

блематике.

Следует также отметить, что, хотя науч-

ные организации ряда стран проводят тео-

ретические исследования в данной обла-

сти, сущность явления «социальные инно-

вации», экономические, иные условия их 

возникновения изучены в недостаточной 

степени. Авторами теоретических концеп-

ций выступают, как правило, зарубежные 

исследователи. Однако даже в их трудах 

неразработанными остаются, в частности: 

вопросы о различиях между социальными 

инновациями, основанными на техноло-

гиях, и нетехнологическими социальными 

инновациями; причинах, стимулирующих 

и тормозящих их появление; взаимодей-

ствии органов власти и управления, пред-

приятий, общественных организаций, 

«целевой аудитории» разрабатываемых 

инициатив для создания успешных соци-

ально-инновационных проектов.

Таким образом, закономерным пред-

ставляется вывод о том, что катализатором 

роста научно-практических знаний о про-

цессах развития социальных инноваций 

способны выступить обмен опытом, осу-

ществляемый исследователями на межна-

циональном уровне, объединение их уси-

лий в изучении поднимаемых проблем, в 

т. ч. проведение совместных научно-иссле-

довательских работ. В рамках последних 

могут быть рассмотрены специфические 

особенности разрабатываемых научных 

положений и практических рекомендаций 

на примерах различных регионов мира.

Одним из основных инструментов, соз-

дающих возможности для возникновения 

соответствующих практик, развития меж-

дународного сотрудничества в инноваци-

онной деятельности, в Европе являются 

программы поддержки научных исследо-

ваний.

Ключевое место в ряде данных про-

грамм занимают так называемые рамочные 

программы Европейского союза по разви-

тию научных исследований и технологий. 

Главная цель этих программ заключается в 

осуществлении финансирования НИОКР 

в целях создания и развития Европейского 

научно-исследовательского пространства 

(ЕНИП). Программы последовательно 

сменяют друг друга, реализация каждой 

последующей осуществляется в течение 

нескольких лет и направлена на достиже-

ние конкретных целей очередного этапа 

формирования ЕНИП.

Первая рамочная программа ЕС была 

реализована в период 1984–1988 гг., в 

настоящий момент заканчивается Седьмая 

(7РП), рассчитанная на 2007–2013 гг. 

Общий бюджет размером около 53,2 млрд. 

евро делает её одной из крупнейших в мире 

инициатив в поддержке научных исследо-

ваний.

Успешность функционирования дан-

ного инструмента развития научных иссле-

дований и технологий приводила к значи-

тельному увеличению бюджета каждого 

последующего этапа. Можно заключить, 

что в оценках Европейской комиссии 

вопросы инновационного сотрудничества 

приобретают всё большую актуальность, 

поскольку бюджет Седьмой рамочной про-

граммы в разы превышает бюджет Первой 

(табл. 1).

За пять лет количество участников 

научно-исследовательских проектов, 

финансируемых из бюджета программы, 

составило более 82 тыс. организаций 

(табл. 2).
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Главным преимуществом участия в 7РП 

представляется получение финансирова-

ния на выполнение большей части соб-

ственных НИОКР. 

В то же время в ходе реализации под-

держанного проекта 7РП организация 

получает возможность:

– выхода на зарубежные рынки с 

наукоёмким продуктом;

– обмена опытом с иностранными 

партнёрами, работающими в смежных 

областях;

– повышения квалификации сотруд-

ников;

– привлечения интереса и средств дру-

гих спонсоров;

– существенного укрепления репута-

ции и повышения известности.

Наибольший интерес для инновацион-

ных предприятий представляет специаль-

ная подпрограмма 7РП «Сотрудничество», 

поскольку именно она направлена на под-

держку совместных НИОКР предприятий 

(в том числе малых и средних), универ-

ситетов, научно-исследовательских орга-

низаций разных стран мира. Бюджет под-

программы «Сотрудничество» составляет 

39 млрд. евро – более половины общего 

бюджета 7РП. Как одно из её приоритет-

ных тематических направлений выделены 

«Социально-экономические и гуманитарные 

науки». Объём финансирования данного 

направления в рамках 7РП составляет 

600 млн. евро, что соответствует доле в 

размере около 2% в структуре бюджета 

программы (рис. 1).

За 2007–2012 гг. финансирование про-

ектов по направлению «Социально-эконо-

мические и гуманитарные науки» возросло 

на 33% (рис. 2).

Таблица 1. Бюджеты рамочных программ Европейского союза 

по развитию научных исследований и технологий, млрд. евро

Рамочная программа Период действия Бюджет

Первая 1984–1988 3,75

Вторая 1987–1991 5,40

Третья 1990–1994 6,60

Четвёртая 1994–1998 13,22

Пятая 1998–2002 14,96

Шестая 2002–2006 17,88

Седьмая 2007–2013 50,52

Источник: Artis M.J., Nixson F. The Economics of the European Union: Policy and Analysis – 4th ed. – Oxford University Press, 2007.

Таблица 2. Результаты Седьмой рамочной программы ЕС за 2007–2011 гг.

Показатель
Год

2007 2008 2009 2010 2011 Итого
Количество поддержанных проектов 3132 2720 4037 3399 2813 16101
Количество участвовавших органи-

заций
22077 14112 19471 13710 12932 -

Общее финансирование, млрд. евро 6,52 4,43 5,66 5,31 3,69 25,60
Средний объём финансирования 

проекта, тыс. евро
2080,19 1629,34 1401,65 1561,35 1310,42 1589,88

Средний объём финансирования 

организации, тыс. евро
295,11 314,05 290,61 387,09 285,05 -

Источник: Fifth FP7 Monitoring Report. Monitoring Report 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/research/

evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-monitoring
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Рисунок 1. Бюджет 7РП по приоритетным тематическим направлениям, млрд. евро
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Рисунок 2. Финансирование проектов по направлению 

«Социально-экономические и гуманитарные науки» 7РП, млн. евро

Источник: European Commission. Research & Innovation. FP7. Statistics [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.

eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=budget

Тем не менее доля участия российских 

организаций в проектах по данному на-

правлению 7РП является незначительной. 

За исследуемый период было поддержано 

199 проектов1. Российские организации 

1 Источник: Sixth FP7 Monitoring Report. Monitoring 

Report 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg

=fp7-monitoring

были представлены только в девяти под-

держанных проектах2 (информация о них 

приведена в табл. 3).

2 Источник: Официальный сайт Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономи-

ки». Russian Participation in FP7 (December 2012). – Режим 

доступа: http://www.hse.ru/data/2013/04/02/1294165375/

RU%20participation%20FP7.pdf
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Таблица 3. Информация о поддержанных проектах с российским участием 

по направлению «Социально-экономические и гуманитарные науки» 7РП в 2007–2013 гг.

№ 

п/п
Тема проекта с российским участием Российская организация, город

Бюджет 

проекта, 

млн. евро

Дата начала 

реализации проекта

1. Транснациональное сотрудничество 

национальных контактных центров по 

направлению социально-экономиче-

ские и гуманитарные науки*.

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследо-

вательский институт – Республиканский 

исследовательский научно-консультаци-

онный центр экспертизы», г. Москва

3,10

2,22

1,20

01.02.2008

01.02.2011

01.02.2013

2. Взаимодействие европейских, на-

циональных и региональных особен-

ностей: нации между государствами, 

располагающимися вдоль новых вос-

точных границ Европейского союза.

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мо-

сковский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова», г. Москва

1,73 01.04.2008

3. Развитие наукоёмкого предпринима-

тельства и инноваций в целях роста и 

социального благополучия в Европе.

Федеральное государственное образова-

тельное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Фи-

нансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Финансовый 

университет), г. Москва

4,28 01.01.2009

4. По направлению к топографии толе-

рантности и равного уважения. Срав-

нительное изучение политик размеще-

ния мест общего пользования в куль-

турно разнородных обществах.

Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение 

высшего профессионального образова-

ния «Уральский федеральный универ-

ситет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург

1,72 01.01.2010

5. Европейские регионы, внешние гра-

ницы ЕС и ближайшие соседи. Анализ 

вариантов регионального развития на 

основе политик и практик трансгранич-

ного сотрудничества.

Автономная некоммерческая организация 

«Центр независимых социологических ис-

следований», г. Санкт-Петербург 3,34 01.03.2011

6. Воспоминания, молодёжь, политиче-

ское наследие и гражданская актив-

ность.

Государственное учреждение Ульяновско-

го государственного университета «На-

учно-исследовательский центр «Регион», 

г. Ульяновск

9,95 01.06.2011

7. Обмен ресурсами знаний: межрегио-

нальное сплочение областей.

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 

«Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики», 

г. Москва

3,27 01.08.2011

8. Вопросы границ, политической обста-

новки, социальной сферы: потенциалы 

и проблемы развивающихся концеп-

ций границ в мире после холодной 

войны.

Автономная некоммерческая организация 

«Центр независимых социологических ис-

следований», г. Санкт-Петербург

8,99 01.06.2012
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт географии 

Российской академии наук», г. Москва

9. Социальные инновации: движущая 

сила изменений в обществе.

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт социаль-

но-экономического развития территорий 

Российской академии наук», г. Вологда

6,06 01.01.2014**

* Проект дважды возобновлялся по завершении. Таким образом, было поддержано три проекта по соответствующей теме.

** На момент подготовки статьи координатором проекта велись переговоры о заключении грантового соглашения. В связи с 

этим 01.01.2014 г. представляет собой ориентировочную дату начала реализации проекта.

Источник: Официальный сайт Седьмой рамочной программы ЕС. – Режим доступа: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
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Текущий объём финансирования рос-

сийских организаций по указанному 

направлению в настоящее время также 

находится на низком уровне. Общий объём 

финансирования поддержанных проектов 

составил 475 млн. евро (199 проектов). За 

счет участия в девяти поддержанных про-

ектах российские организации получили 

финансирование в размере 1,31 млн. евро, 

что составляет только 0,28% от общего объ-

ёма выделенных средств.

В целом за данный период на проекты 

с российским участием из бюджета 7РП 

было выделено 73,67 млн. евро, на проекты 

без российского участия – 401,33 млн. евро.

В целом российские организации имеют 

незначительный опыт участия в 7РП по 

социально-гуманитарному направлению 

(например, в 2010 г. было подано всего 

лишь семь заявок на участие). 

Кроме того, следует отметить, что боль-

шинство российских участников конкур-

сов 7РП – это предприятия, вузы и научно-

исследовательские организации городов 

Москвы и Санкт-Петербурга. Активность 

участия остальных регионов значительно 

ниже, соответствующим опытом обладают 

немногие территории.

Что касается Вологодской области, то 

единственной организацией, подававшей 

заявки на поддержание научно-исследо-

вательских проектов в рамках 7РП, явля-

ется Институт социально-экономического 

развития территорий РАН.

ИСЭРТ РАН рассматривает развитие 

научных связей с зарубежными коллегами 

как важнейшее направление деятельности 

научно-исследовательской организации. 

Как результат, за последние годы значи-

тельно возросло количество мероприятий 

международного уровня, проводимых 

Институтом, а также при его участии. В 

течение 2011–2012 гг. сотрудники отдела 

инновационной экономики вели актив-

ную работу с целью поиска зарубежных 

партнёров для международных проектов 

Института, и в начале 2012 г. он впервые 

принял участие в конкурсах европейских 

рамочных программ, что является ценным 

научно-исследовательским опытом.

Работа по подготовке международных 

проектов весьма трудоёмка в связи с тем, 

что требует одновременно  с выполнением 

непосредственно научной работы реше-

ния ряда дополнительных задач, среди 

которых:

1. Мониторинг наиболее подходящих 

для организации возможностей, учёт всех 

необходимых условий участия, которые, 

как правило, в полном виде доступны лишь 

через иностранные ресурсы.

2. Привлечение к участию в проекте 

опытных учёных для повышения конкурен-

тоспособности работы.

3. Поиск международных партнёров, 

обладающих необходимой компетенцией 

(для участия в международном конкурсе 

зачастую требуется участие более двух 

стран).

4. Ведение переговоров с партнёрами, 

деловой переписки на английском языке в 

ходе подготовки заявки, что, наряду с поис-

ком партнёров, составляет значительную 

часть всех работ.

В работе над проектами ИСЭРТ РАН 

значительную помощь оказали междуна-

родные научно-практические семинары. 

Результатами переговоров, проведённых 

в ходе этих семинаров, стали концепции 

совместных проектов, планы совместных 

работ.

5. Качественный перевод на англий-

ский язык рабочих материалов в течение 

всей работы над проектом (для обмена 

информацией с партнёрами) и конечного 

варианта работы. Вышеперечисленное 

требует от самих участников хорошего вла-

дения английским языком.
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Ключевыми критериями успешной 

работы по подготовке проектов 7РП стали 

активное содействие и непрерывная под-

держка со стороны руководства Института. 

Информация о результатах подготовки 

заявок регулярно заслушивалась на сове-

щаниях; требующие принятия решения 

вопросы выносились на обсуждение; повы-

шенное внимание участию в 7РП уделялось 

на заседаниях Учёного совета. Кроме того, 

данное направление работы было обеспе-

чено молодыми кадрами, которые выпол-

няли большинство соответствующих задач, 

в частности перевод материалов проектов.

На этой основе в 2012 году расширилось 

сотрудничество Института по подготовке 

одной из заявок для 7РП с Центром соци-

альных исследований Технического уни-

верситета г. Дортмунда (Германия). В сен-

тябре 2012 года в ИСЭРТ РАН состоялся 

семинар «Проблемы разработки и внедре-

ния социальных инноваций», организо-

ванный в рамках визита немецких коллег в 

Вологду. В ходе семинара обсуждалась раз-

работанная в Центре социальных исследо-

ваний концепция социальных инноваций. 

По данному направлению исследований 

Центр занимает лидирующие позиции в 

Европе, поскольку он стал одной из пер-

вых организаций, уделивших серьёзное 

внимание изучению вопросов социаль-

ных инноваций. По результатам встречи 

в Вологде между ИСЭРТ РАН и Центром 

социальных исследований подписан про-

токол о намерениях, заложивший основу 

для подготовки нового проекта 7РП.

Итогом работы стало вхождение Инсти-

тута в международный консорциум, под-

готовка и подача на участие в конкурсе 

программы «Социально-экономические 

и гуманитарные науки» 7РП совместной 

заявки –  «Социальные инновации: фактор 

изменений в обществе». Центр социальных 

исследований выступил в роли координа-

тора консорциума.

В июне 2013 года службы Европейской 

комиссии сообщили консорциуму о том, 

что заявка получила 14 из 15 баллов по 

результатам экспертизы, и о намерении 

Европейской комиссии поддержать про-

ект и начать переговоры о заключении 

грантового соглашения. В настоящее время 

координатором ведутся соответствующие 

переговоры, включающие, в частности, 

подготовку необходимых документов, 

соглашений и их согласование с партнё-

рами по проекту.

Таким образом, научно-исследователь-

ские работы ИСЭРТ РАН получили поло-

жительную оценку коллег из Европы, 

Америки, других частей света, что позво-

лило принять участие в Седьмой рамочной 

программе ЕС, являющейся действенным 

инструментом интеграции в Европейское 

научно-исследовательское пространство.

В проекте принимают участие пятнад-

цать партнёров из двенадцати государств-

членов ЕС и одиннадцать партнёров из 

других регионов мира. В список стран, 

представляемых участниками, входят: 

Австралия, Австрия, Бельгия, Болга-

рия, Великобритания, Германия, Еги-

пет, Индия, Испания, Италия, Канада, 

Китай, Колумбия, Литва, Нидерланды, 

Российская Федерация, Румыния, Турция, 

Хорватия, Чили, Швеция, Южная Африка 

(табл. 4).

Проект предназначен для расширения 

научных знаний о социальных инновациях 

по трём основным направлениям:

– интеграция теорий и научно-иссле-

довательских методологий в целях лучшего 

понимания сущности социальных иннова-

ций, что позволит внести вклад в постро-

ение «полной», всесторонней парадигмы 

инноваций;

– выявление и анализ социальных 

инноваций, реализованных и осваиваемых 

на европейском уровне и в мировом мас-

штабе, и посредством этого изучение 



169Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    1 (31) 2014

С.В. Теребова, И.В. КузьминИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ

социальных, экономических, культурных, 

исторических и других аспектов данных 

процессов в восьми главных регионах мира;

– обеспечение органов власти и управ-

ления, а также лиц, к деятельности которых 

непосредственно относятся изучаемые 

вопросы, релевантными данными, полу-

ченными на основе всестороннего анализа 

и проведения ситуационных исследований 

в рамках семи областей политики (вклю-

чая проведение европейских и мировых 

сравнений, разработку прогнозов и орга-

низацию конференций/семинаров по 

вопросам политики в области социальных 

инноваций).

*  *  *

В начале статьи подчеркнута важность 

проблемы разработки и внедрения соци-

альных инноваций. Поскольку в ИСЭРТ

РАН ведётся научно-исследовательская 

работа в данной области, считаем необ-

ходимым раскрыть содержание и особен-

ности понятия «социальные инновации». 

Более подробного освещения требует также 

ряд аспектов, обусловливающих специ-

фику изучения вопросов возникновения 

и развития социальных инноваций. Наша 

статья написана с использованием мате-

риалов, подготовленных при выполнении 

работы по гранту РФФИ.

Таблица 4. Участники проекта «Социальные инновации: фактор изменений в обществе»

№ 

п/п
Участник Страна

1. Координатор проекта

Технический университет Дортмунда/Центр социальных исследований

Германия

2. Институт труда и технологий (Вестфальский специализированный вуз Гельзенкирхена) Германия

3. Нидерландская организация прикладных научных исследований Нидерланды

4. Британский фонд имени Янга Великобритания

5. Университет имени Брюнеля Великобритания

6. Центр социальных инноваций в городе Вене Австрия

7. Австрийский институт технологий в городе Вене Австрия

8. Университет Деусто Испания

9. Лаборатория социальных инноваций Хорватия

10. Фонд прикладных исследований и сообщений Болгария

11. Международная организация экономики знаний и развития предприятий Швеция

12. Университет имени Казимераса Симонавичуса Литва

13. Университет «Данубиус» в городе Галаце Румыния

14. Агентство развития и сотрудничества «ЛАМА» в городе Флоренции Италия

15. Стамбульский технический университет Турция

16. Гелиопольский университет в городе Каире Египет

17. Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук в 

городе Вологде

Российская Федерация

18. Чжэцзянский университет в городе Ханчжоу Китай

19. Университет Кейптауна – Центр социальных инноваций и предпринимательства «Берта» 

в городе Кейптауне

Южная Африка

20. Экономическая комиссия Организации Объединённых Наций по вопросам стран Латин-

ской Америки и Карибского региона

Чили

21. Центр социальных инноваций, Национальное агентство по борьбе с крайней нищетой в 

городе Боготе

Колумбия

22. Университет Сиднея, Австралийский центр инноваций в городе Сиднее Австралия

23. Институт социальных наук имени Таты в городе Мумбаи Индия

24. Университет имени Саймона Фрейзера в городе Ванкувере, Центр политических иссле-

дований в области науки и технологий

Канада

25. Центр изучения социальных инноваций Университета Квебека Канада

26. Европейская федерация национальных организаций по работе с бездомными Бельгия
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В настоящее время учёные предлагают 

множество различных трактовок понятия 

«социальные инновации», зачастую имею-

щих немаловажные отличия (табл. 5). На 

основе изучения взглядов ряда европейских 

исследователей отметим, что, по нашему 

мнению, трактовка, предложенная учёными 

из Германии Ю. Ховальдтом и М. Шварцем, 

отражает главные аспекты изучаемого поня-

тия и может стать ориентиром дальнейших 

исследований в данной области3.

На основе сопоставления социальных 

инноваций с материально-техническими 

можно выделить ряд особенностей первых:

1. Источником возникновения соци-

альных инноваций в большинстве случаев 

является коллективное творчество; вероят-

ность возникновения на основе индивиду-

ального труда выше в случае материально-

технических инноваций.

3 Кузьмин И.В. Социальные инновации: сущность 

и влияние на экономическое развитие // Материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Социальный капитал как ресурс модернизации в регио-

не: проблемы формирования и измерения», г. Череповец, 

16-17 октября 2012 г.: в 2-х т. – Череповец: ЧГУ, 2012. – 

Т. 2. – С. 14-19.

2. Результат внедрения социальных 

инноваций не проявляется настолько 

быстро, не носит такого конкретного 

характера, каким чаще всего обладают 

материально-технические инновации.

3. Специфика социальных инноваций, 

кроме того, заключается в их более чёткой 

обусловленности внешней средой. Здесь 

можно провести аналогию с существую-

щим в общей теории инноваций подходом, 

носящим условное название «давление 

спроса», в соответствии с которым раз-

работку нововведений, распространение 

инноваций обеспечивает рост спроса. В 

качестве «спроса» в данном случае высту-

пают возникающие социальные проблемы, 

которые невозможно решить с помощью 

традиционных методов.

4. Более широкая потенциальная сфера 

реализации. В частности, область исполь-

зования социальной инновации в зависи-

мости от групповых и личностных качеств 

субъектов, а также целевой аудитории, 

задействованных в освоении данной инно-

вации, может быть изменена.

Таблица 5. Трактовки понятия «социальные инновации»

№ 

п/п
Автор Трактовка

1. Копотева И.В.,

Никула Й.

Социальные инновации – это производство и интеграция новых знаний в форме про-

грамм, организационных моделей или определённого набора принципов и других 

средств, используемых на местном уровне для реагирования на положительные и отри-

цательные результаты реструктуризации*.

2. Малгэн Д. Социальные инновации – новые идеи, работающие в форме воспроизводимых программ 

или организаций для удовлетворения неотложных неудовлетворённых потребностей и 

улучшения жизни людей**.

3. Мамфорд М. Социальная инновация – генерирование и реализация новых идей о людях и их взаимо-

действии внутри социальной системы***.

4. Ховальдт Ю., Шварц М. Социальные инновации представляют собой новое сочетание или новую форму соци-

альной деятельности в конкретных областях или социальном контексте, осуществляе-

мые конкретными лицами или группой лиц продуманными способами с целью лучшего 

удовлетворения или соответствия потребностям и проблемам, нежели это возможно на 

основе существующей практики****.

* Копотева И.В., Никула Й. Социальные инновации в изменяющейся сельской среде России // Экономические и социальные пере-

мены: факты, тенденции, прогноз. – Вологда, 2008. – №2. – С. 76.

** Social Innovation: what is it, why it matters, how it can be accelerated / G. Mulgan et al. – London: Young Foundation, 2006.

*** Mumford M.D. Social Innovation: Ten Cases from Benjamin Franklin // Creativity Research Journal. – 2002. – №14(2). – P. 253 – 266.

**** Howaldt J., Schwarz M. Social Innovation: Concepts, Research Fields and International Trends – IMA/ZLW & IfU – RWTH. – Aachen: 

Aachen University, 2010.
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Отсюда следует, что внедрение социаль-

ных инноваций можно разделить на 

«точечное», предполагающее их освоение 

на определённом объекте (здесь возможно 

как разовое внедрение, так и регулярное, в 

зависимости от целей конкретной иннова-

ции), и «пространственное», предполагаю-

щее дальнейшее распространение иннова-

ций на многие объекты. Говоря о масштабе 

социальных инноваций, необходимо также 

отметить их разный характер: инновации, 

имеющие значение для решения общечело-

веческих проблем; инновации, внедрение 

которых особенно актуально для отдельных 

регионов; инновации местного значения. 

При рассмотрении социальных инноваций 

с точки зрения общественной жизни воз-

можно выделить инновации, направлен-

ные на развитие социальных институтов, 

политической, экономической, культурно-

духовной сфер.

При разработке социальных инноваци-

онных проектов лицам, принимающим 

решения, необходимо определять их спе-

цифические особенности, обусловливае-

мые адресностью сферы реализации, что 

обеспечивает достижение лучших конеч-

ных результатов.

По нашему мнению, социальные инно-

вации классифицируются по ряду призна-

ков (табл. 6).

Помимо предложенной группировки 

социальных инноваций их возможно систе-

матизировать в соответствии с той более 

конкретной сферой деятельности, в кото-

рой осваивается социальная инновация. 

В проекте 7РП «Социальные инновации: 

фактор изменений в обществе» (далее 

– Проект) предусмотрено проведение в 

разных странах и группах стран исследова-

ний социальных инноваций в нескольких 

сферах, в частности науке, образовании и 

обучении на протяжении всей жизни; заня-

тости (в т. ч. в малом и среднем бизнесе); 

медицинской и социальной помощи.

Необходимо также отметить, что, несмо-

тря на постепенно возрастающий в настоя-

щее время интерес научных кругов, органов 

власти и управления, общественности к 

теме социальных инноваций, безогово-

рочное лидерство по уровню и глубине 

исследований принадлежит таким видам 

инноваций, как технические (создание 

новых продуктов, технологий, оборудова-

ния, материалов), организационные (совер-

шенствование организационной структуры 

Таблица 6. Разработанная классификация социальных инноваций

Классификационный признак Виды социальных инноваций

По способу разработки Индивидуальные

Коллективные

По уровню социальных нововведений Глобального характера, направленные на решение общечеловеческих проблем

Региональные

Локальные, представляющие более узкие интересы регионального и местного 

значения

По виду эффекта Целевые

Косвенного воздействия

По способу реализации Инициируемые органами власти

Инициируемые предприятиями

На основе государственно-частного партнёрства

По сферам общественной жизни В социальных структурах и институтах

Политические

Экономические

Инновации в культурно-духовной сфере

По масштабу использования Единичные социальные инновации, осуществляемые на одном объекте

Диффузные, распространяемые на многие объекты
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управления предприятиями), экономиче-

ские (использование не применявшихся 

ранее систем и форм оплаты труда, методов 

управления издержками производства), 

маркетинговые (освоение новых рынков 

сбыта и способов продвижения продукции), 

экологические (реализация новых техноло-

гий в области охраны окружающей среды) 

и другие инновации. В гораздо меньшей 

степени исследуются социальные инно-

вации, хотя они являются немаловажным 

условием активизации вышеперечислен-

ных процессов (например, не отражается 

в официальных статистических сборниках 

внедрение и разработка социальных инно-

ваций; неразработанными остаются про-

блемы их измерения).

Приоритетное значение для оценки, 

измерения социальных инноваций в реги-

онах имеет мониторинг деятельности по их 

внедрению. Изучение информации о суще-

ствующих научных подходах, об опыте 

разработки концепций, методов измерения 

и проведения мониторинга социальных 

инноваций позволяет сделать вывод, что 

методики оценки социальных инноваций 

как таковые не разработаны либо не завер-

шены. Количественное и числовое изме-

рение результатов внедрения социальных 

инноваций весьма затруднено, что делает 

их учёт и анализ труднодоступными.

Применяемые для анализа данные, с 

помощью которых можно попытаться опи-

сать ситуацию в области освоения социаль-

ных инноваций, делятся на две группы 

в зависимости от источника данных: 

показатели, рассчитываемые на основе 

объективной статистики; показатели, рас-

считываемые на основе субъективной ста-

тистики. Однако, как было отмечено выше, 

статистические сведения об инновацион-

ной деятельности российских предприятий 

не содержат какой-либо информации о 

социальных инновациях. На сегодняшний 

день для проведения оценки реализуемых 

социальных инноваций и мониторинга 

последних наиболее подходящим является 

метод, основанный на расчёте показателей, 

выводимых из данных субъективной ста-

тистики, в частности опросов, интервью 

экспертов и т. д. Участие в Проекте позво-

лит научным коллективам, занимающимся 

исследованиями социальных инноваций, 

рассмотреть способы решения данной про-

блемы на местном, национальном и надна-

циональном уровнях, что, в свою очередь, 

должно привести к формированию более 

проработанного подхода к анализу соци-

альных инноваций.

Проект позволит участникам осущест-

влять обмен релевантной научно-исследо-

вательской информацией, теоретическими 

разработками, методами исследований; 

подготовить совместное видение теорети-

ческой концепции социальных инноваций. 

В рамках изучения теоретико-методологи-

ческих аспектов социальных инноваций 

будет расширено понимание их сущно-

сти и особенностей. Кроме того, будут 

проведены всесторонние ситуационные 

исследования отечественных и зарубежных 

практик разработки и внедрения социаль-

ных инноваций. Зарубежный опыт послед-

них, как следует из выводов, полученных 

ИСЭРТ РАН в ходе научно-исследова-

тельской работы по проекту Российского 

фонда фундаментальных исследований 

«Повышение консолидации населения 

на основе социальных инноваций» (грант 

РФФИ №12-06-00379-а), подтверждает 

позитивное влияние разработки и внедре-

ния социальных инноваций на качество 

жизни населения.

В связи с этим проект «Социальные 

инновации: фактор изменений в обществе» 

имеет высокую социально-экономическую 

значимость; его результаты в особенности 

важны для решения вопросов, касающихся 

перемен в обществе и повышения качества 

жизни населения.
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С научной точки зрения участие научно-

исследовательских организаций в рамоч-

ных программах ЕС и аналогичных ини-

циативах способствует развитию фунда-

ментальных и прикладных направлений 

социально-экономических и междисци-

плинарных исследований в целом. Бла-

годаря работе в международном научно-

исследовательском коллективе создаются 

возможности для апробации методологи-

ческих подходов в условиях разных стран, 

для всестороннего анализа результатов 

научных работ, разработки и реализации 

практических рекомендаций. 

Кроме того, совместные проекты позво-

ляют сформировать более объективное 

представление о научно-исследователь-

ской работе и социально-экономической 

ситуации в странах-участницах (в частно-

сти, информировать зарубежных коллег о 

развивающихся в России научных иссле-

дованиях).

Таким образом, расширение сотрудни-

чества с зарубежными партнёрами является 

важнейшим направлением деятельности по 

интеграции российской науки в глобаль-

ные процессы научно-технологического 

развития.
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Цзянси, будучи менее развитой про-

винцией Центрального Китая, испытывает 

недостаток высококвалифицированных 

кадров, серьёзный недостаток инвестиций 

в науку; провинция является относительно 

уязвимой в плане научного инновацион-

ного потенциала, имеет неэффективно 

функционирующий и несовершенный 

механизм создания и внедрения инноваций 

на предприятиях. Механизм интеграции 

и инновационная среда инновационной 

системы также нуждаются в совершен-

ствовании. Следовательно, построение 

региональной инновационной системы 

провинции Цзянси – это стратегическая 

задача, необходимая для ускорения эко-

номического и социального развития, сти-

мулирования процесса индустриализации, 

содействия оптимизации и обновлению 

структуры промышленности, а также повы-

шения конкурентоспособности региона.

1. Формирование региональной иннова-
ционной системы провинции Цзянси: обзор 
современной ситуации.

1.1. Формирование образовательной и 

научно-инновационной системы.

1.1.1. Университеты и научно-исследо-

вательские организации становятся веду-

щей силой в научных инновациях. К концу 

2011 года было основано 86 колледжей, 

58 научно-исследовательских учрежде-

ний, построенных высшими учебными 

Ma Zhihui

Assessment of Jiangxi Regional 
Innovation System Construction

Ma Zhihui – Research Associate, Director of Institute of Economics of Jiangxi Academy of Social Sciences
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заведениями, с числом научных сотруд-

ников 13 326 чел.; 12 центров подготовки 

докторантов, 43 последокторских научно-

исследовательских центра. В целом в про-

винции имеется 113 независимых исследо-

вательских институтов надуездного уровня 

со штатом 5256 научных сотрудников, 31 

независимый исследовательский инсти-

тут провинциального уровня с числом 

научных сотрудников и обслуживающего 

персонала 4501.

1.1.2. Строительство и развитие научно-

технической базы. В настоящее время 

общее число ключевых лабораторий раз-

личных типов (включая лаборатории 

национального уровня) достигло 67; кроме 

того, было основано 102 инженерно-техни-

ческих научно-исследовательских центра 

(в том числе 5 центров национального 

уровня). Сферы научно-исследовательской 

деятельности данных организаций следу-

ющие: сельское хозяйство, производство 

продовольствия, кормов для животных, 

легкая промышленность, медицина, тех-

ника и технологии, гуманитарные и обще-

ственные науки и др.

1.1.3. Значительно выросло количество 

высококвалифицированных специалис-

тов – к концу 2011 года оно достигло по 

всей провинции 1,7 млн. человек. Среди 

них 708 тыс. специалистов и технического 

персонала в различных областях, 112 200 

занятых в науке и технике, в том числе 

52 тыс. ученых и инженеров, а также 4 

академика.

1.1.4. Устойчивый рост наблюдается в 

количестве патентных заявок, выданных 

патентов и в количестве научно-техниче-

ских достижений. В 2011 году было подано 

9674 патентные заявки, выдано 5500 патен-

тов, зарегистрировано 708 научно-техниче-

ских достижений по всей провинции, что 

выше на 53,4, 27,6 и 20,41% соответственно, 

чем в предыдущем году, и является рекорд-

ным показателем.

1.2. Создается система технологических 

инноваций для их внедрения на предприятиях.

В конце 2011 года основаны крупные 

промышленные предприятия, составившие 

6481 ед., с персоналом численностью около 

240 тыс. человек; 325 научно-исследова-

тельских институтов и 120 технологических 

центров при предприятиях, в том числе 6 

центров национального уровня; на данных 

предприятиях работают 27 500 исследовате-

лей, что составляет 66% их общего количе-

ства по провинции. Это свидетельствует о 

постепенном становлении предприятий как 

ключевых центров внедрения инноваций.

1.3. Формирование системы посредниче-

ства и поддержки науки и технологии.

К концу 2011 года в провинции Цзянси 

было 7 бизнес-инкубаторов высоких техно-

логий, в том числе 4 – национального 

уровня; 124 центра наращивания произ-

водительности, в том числе 6 – нацио-

нального уровня. Рынок технологий стал 

связующим звеном между технологией и 

экономикой. Была сформирована система 

рынков 4 уровней: провинции, города, 

уезда и волости. В целом по провинции 

было заключено 2262 контракта на общую 

сумму 3,239 млрд. юаней.

1.4. Формирование системы диверсифи-

цированного финансирования науки.

Финансирование НИОКР произво-

дится из нескольких источников: государ-

ственные ассигнования, инвестиции пред-

приятий (составляют наибольшую часть), 

первоначальное привлечение средств 

финансовых учреждений и иностранного 

капитала. В 2011 г. общий объем финан-

сирования НИОКР в социальной сфере 

составил 9,675 млрд. юаней, в том числе 

7,835 млрд. юаней инвестиций предпри-

ятий на исследовательские цели, 825 млн. 

юаней из технологических и исследова-

тельских институтов и 799 млн. юаней из 

высших учебных заведений. В провинции 

Цзянси есть также 5 учреждений венчур-

ного капитала.
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1.5. Постоянное совершенствование 

системы защиты науки и технологии. 

В провинции Цзянси был принят ряд 

политических мер и нормативных доку-

ментов, направленных на стимулирование 

технологических инноваций, ускорение 

коммерциализации и внедрения дости-

жений НИОКР, например: комитет КПК 

провинции Цзянси, Народное правительство 

провинции Цзянси исполняют Рекомендации 

по укреплению технологических инноваций; 

меры по развитию высоких технологий и про-

ведению индустриализации; а также предло-

жения Народного правительства провинции 

Цзянси по активной реализации стратегии 

развития Цзянси через образование и науку 

и укрепление провинции путем развития 

талантов; Постановление об управлении 

рынком технологий Цзянси; Постановление о 

содействии коммерциализации результатов 

научных исследований; Решение Народного 

правительства провинции Цзянси активно 

развивать частные научно-технические 

предприятия, систему поощрения науки 

и техники в провинции Цзянси; Решение 

Народного правительства провинции Цзянси 

о реформе системы управления независимыми 

НИИ провинции; некоторые политические 

меры по содействию развитию высокотех-

нологичных отраслей провинции Цзянси, 

внедрению пробных мер по управлению него-

сударственными технопарками; пробные 

меры по управлению субсидиями на научно-

технические проекты Агентства по науке 

и технологии провинции Цзянси. Данные 

политические меры и нормативные доку-

менты будут способствовать непрерывному 

улучшению инновационной научно-техни-

ческой среды.

2. Оценка региональной инновационной 
системы провинции Цзянси.

Согласно информации Национального 

министерства по науке и технологии, 

индексу инновационного потенциала реги-

онов Китая и позиции Цзянси в 2011 году 

по данному показателю, а также согласно 

индексу статистического наблюдения и 

позиции Цзянси в национальном рей-

тинге научно-технического прогресса, 

можно сделать вывод о том, что региональ-

ная инновационная система провинции 

Цзянси находится на уровне ниже среднего 

по стране (табл. 1).

Потенциал инновации знаний включает 

3 показателя: финансирование НИОКР, 

патенты и научно-исследовательские 

публикации; потенциал приобретения 

знаний включает 3 показателя: научное 

Таблица 1. Место провинции Цзянси в рейтинге инновационного 

потенциала регионов Китая (2011 г.)

Показатель
Общие 

показатели

Устойчивость 

(подпункт)

Эффективность

(подпункт)

Потенциал 

(подпункт)

Позиция

в рейтинге

Общее значение 22 20 24 6 18

Генерация знаний 26 21 27 4 22

Приобретение знаний 25 24 18 16 21

Технологический инновационный 

потенциал предприятия 27 22 26 25 25

Технологическая инновационная 

среда и управление технологиче-

скими инновациями 16 22 26 29 27

Экономическая выгода от пред-

принимательства 14 15 10 18 14

Источник: статистические данные по науке и технике провинции Цзянси, 2012.



178 1 (31) 2014     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Оценка формирования региональной инновационной системы провинции Цзянси

сотрудничество, трансформация техно-

логий и прямые зарубежные инвестиции; 

технологический инновационный потен-

циал предприятия состоит из 4 показате-

лей: инвестиции в НИОКР предприятия, 

проектный потенциал, потенциал обра-

ботки и производства, доход от продаж 

новой продукции; технологическая инно-

вационная среда состоит из 5 показателей: 

инновационная инфраструктура, уровень 

рыночного спроса, качество рабочей силы, 

финансовая среда и уровень предпринима-

тельства; экономическая выгода от пред-

принимательства состоит из 5 показателей: 

макроэкономика, структура промышлен-

ности, конкурентоспособность продук-

ции на международном рынке, уровень 

занятости, устойчивое развитие и защита 

окружающей среды (табл. 2).

3. Проблемы региональной инновацион-
ной системы провинции Цзянси.

Недостаточное совокупное финансирова-

ние научно-технической сферы.

За последние годы, несмотря на увели-

чение финансирования научно-техниче-

ской сферы со стороны правительства на 

всех уровнях, по-прежнему актуальной 

остается проблема недостаточного сово-

купного финансирования. Доля средств, 

выделяемых на научно-техническую сферу 

из бюджета провинции, не увеличивается, 

и ее уровень ниже, чем в других регионах 

страны. Доля средств на НИОКР относи-

тельно ВВП намного меньше, чем в целом 

по стране. Развитие системы финансирова-

ния науки и техники в провинции Цзянси 

сравнительно отстает. Венчурный капитал 

науки и техники, банковские кредиты, 

общественные финансы и другие многока-

нальные системы финансирования науки 

и техники являются несовершенными. 

Вследствие длительной нехватки инвести-

ций в научно-техническую сферу, устарев-

шего оборудования, неэффективных мер, 

результаты неудовлетворительные и уро-

вень низкий, что не отвечает требованиям 

экономического и социального развития в 

научно-технической сфере.

Менее независимые права на объекты 

интеллектуальной собственности и техни-

ческие достижения. 

С точки зрения технологий провинция 

является относительно слабой, особенно в 

сфере передовых технологий, для которых 

характерны высокая сложность и взаимос-

вязь с множеством отраслей. В свете наци-

онального статистического мониторинга за 

2012 год, 5 основных показателей провин-

ции Цзянси, включая показатель условий 

для научно-технического прогресса, пока-

затель затрат на науку и технику, показатель 

выхода продукции научно-технической 

сферы, показатель высокотехнологичной 

промышленности, науки и технологии, 

направленных на поддержку экономиче-

ского и социального развития, не только 

ниже, чем в среднем по стране, но и среди 

6 центральных провинций Китая.

Таблица 2. Рейтинг провинции Цзянси в статистическом мониторинге национального

научно-технического прогресса (2011 г.)

Показатель Значение Позиция

Условия для научно-технического прогресса 41,99 24

Инвестиции в научно-технические разработки 37,09 23

Выход научно-технической продукции 21,84 27

Высокотехнологичная индустриализация 49,15 12

Наука и технологии, ускоряющие социально-экономическое развитие 57,99 28

Источник: статистические данные по науке и технике провинции Цзянси, 2012.
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Нехватка высококвалифицированных 

кадров в научно-технической инновационной 

сфере.

В частности, наблюдается существен-

ный недостаток руководителей в научной, 

инженерной сфере и в сфере высоких тех-

нологий, нехватка руководителей в науко-

емких отраслях и высококвалифицирован-

ных специалистов в сфере технологических 

инноваций. Количество центров подго-

товки докторантов и количество рабочих 

мест для последокторских научных иссле-

дований на предприятиях ограничивается 

одним ключевым университетом или горо-

дом в развитой провинции.

Не закончено формирование системы 

технологических инноваций, сосредоточен-

ной вокруг предприятий.

Вследствие неэффективной реформы 

собственности, предприятия утратили 

инициативный стимул; меньший объем 

финансирования и несовершенный орга-

низационный механизм технологических 

инноваций замедляют технологическое 

развитие предприятий. В 2011 году 34,28% 

потенциала технологического развития 

было отделено от предприятий, и только 

половина крупных и средних предприятий 

имеет организованное технологическое 

развитие, однако эти предприятия явля-

ются слабыми в плане инноваций.

Отставание в области реформирования 

и инноваций в научно-технической сфере и 

механизме управления.

Большинство научно-исследователь-

ских институтов провинции до сих пор 

функционируют в традиционном режиме, 

для которого характерно следующее: сла-

бая экономическая основа, недостаток 

кадрового резерва, узкая специализация, 

что затрудняет реализацию проектов с 

необходимостью высокой технологи-

ческой интеграции. Исследовательские 

институты могут иметь дело с отдельными 

технологиями, однако они по-прежнему 

беспомощны, когда речь идет о сложных 

технологиях, которые требуются на пред-

приятиях. Развитие различных научно-

технических посредников отстает, и они 

не играют эффективной роли в совокуп-

ном эффекте и обслуживающей функции 

научно-технических достижений.

4. Политика и меры, направленные на 
формирование региональной инновационной 
системы провинции Цзянси.

4.1. Активная реализация программы 

«1368» для создания региональной инноваци-

онной системы провинции Цзянси.

А. Главная программа: укрепление 

субъектов инноваций и создание сетевого 

взаимодействия.

Укрепление и развитие 6 субъектов 

инноваций, включающих предприятия, 

вузы, научно-исследовательские инсти-

туты, финансовые учреждения, посредни-

ческие организации, а также власти всех 

уровней, и формирование регионального 

механизма и сети инноваций между субъ-

ектами инноваций, выделяя инновацию в 

качестве главной цели.

Б. Программа создания региональной 

инновационной системы в 3 экономиче-

ских районах: город Наньчан, юг централь-

ной части провинции Цзянси и восточная 

часть провинции Цзянси.

В. Программа создания региональной 

инновационной системы, состоящей из 6 

компонентов: инновации знаний, техно-

логические инновации, посреднические 

службы, инвестирование и финансирова-

ние, охрана окружающей среды и полити-

ческая поддержка.

Г. Создание 8 программ инновацион-

ной системы:

– Программа инновационной системы 

6 главных отраслей;

– Программа инновационной системы 

высокотехнологичной промышленности и 

новых технологий;
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– Программа инновационной системы 

индустриального парка;

– Программа инновационной системы 

района специализации;

– Программа инновационной систе-

мы промышленного кластера Цзиндэчжэнь 

(керамика);

– Программа инновационной системы 

интеграции военного и гражданского сек-

торов (сотрудничество военно-промыш-

ленного комплекса и гражданского сек-

тора);

– Программа инновационной системы 

сельского хозяйства;

– Программа инновационной системы 

проекта «Гора–река–озеро».

4.2. Развитие управления региональной 

инновационной системой.

А. Создание управляющей группы для 

развития региональной инновационной 

системы провинции Цзянси. Данная 

группа отвечает за построение наиболее 

эффективной, качественной и отвечающей 

самым последним современным требованиям 

региональной инновационной системы 

провинции, за разработку направлений и 

мер, за разработку планирования, за при-

нятие плана реализации, за координацию 

организации и реализации и т.д. Штаб-

квартира управляющей группы может 

относиться к Департаменту по науке и 

технологии провинции Цзянси; в обязан-

ности данной группы входят, в частности, 

координация, мониторинг, организация, 

реализация и др.

Б. Создание экспертных комитетов по 

региональным инновациям. Комитет дол-

жен состоять из ведущих экспертов в глав-

ных промышленных отраслях и областях 

знаний. Кроме того, известные китайские и 

зарубежные ученые и эксперты также могут 

принимать участие в качестве консультан-

тов на уровне презентации технологий и 

при принятии важных решений.

В. Разработка стратегии и плана раз-

вития науки и главных отраслей промыш-

ленности. Необходимо направить усилия 

на создание платформы технологической 

инновации и интеграции науки по всей 

провинции. Эти меры будут способство-

вать повышению эффективности основной 

программы взаимодействия промышлен-

ности и науки региона, направленной на 

развитие и поддержку быстрой интеграции 

науки во всех направлениях.

Г. Установление и совершенствование 

политики в области инвестиций в науку, 

налоговой политики, промышленности, 

талантов, государственной поддержки, 

интеллектуальной собственности и т.д.

4.3. Углубление реформирования научно-

технической сферы.

На основе развертывания деятельно-

сти правительства страны и правительства 

провинции Цзянси необходимо ускорить 

реформу системы прав собственности 

научно-исследовательских институтов, 

активно проводить реформу их финан-

сирования. Это направит большинство 

исследовательских учреждений и научно-

технические кадры в главные экономи-

ческие районы, что откроет новый путь 

через интеграцию науки, технологии и 

экономики.

4.4. Установление диверсифицированной 

системы инвестирования и финансирования.

Дальнейшие улучшения будут наблю-

даться в диверсифицированной системе 

финансирования научно-технических 

инноваций, в которой координирующую 

роль играет государственная поддержка, 

ведущую роль – инвестиции предприятий; 

венчурный капитал выступает в качестве 

поддержки, а также активно осваивается 

социальный капитал и привлекается ино-

странный. Рынок капитала будет исполь-

зоваться для поддержки и развития науки 

и образования, науки и промышленности, 

науки и социального развития, местной 

науки и промышленности, науки и капи-
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тала, науки и инвестиций в инфраструк-

туру, при поддержке всестороннего раз-

вития на различных уровнях.

4.5. Установление системы поддержки 

талантов.

А. Разработка и реализация всевозмож-

ных программ выявления, развития и под-

держки талантов.

Б. Реализация бизнес-проектов зару-

бежных студентов.

В. Создание благоприятной среды для 

предпринимательства, инноваций и выяв-

ления талантов.

Г. Интенсивная подготовка высоко-

квалифицированных и талантливых кадров.

4.6. Установление эффективного меха-

низма для объединения производства и обу-

чения с научными исследованиями и между-

народным сотрудничеством.

А. Поддержка предприятий при строи-

тельстве исследовательских институтов и 

научно-технологических исследователь-

ских центров.

Б. Развитие сотрудничества между про-

мышленностью, университетами и науч-

ными институтами в рамках проекта инду-

стриализации.

В. Ускорение технического инноваци-

онного прогресса средних и малых пред-

приятий. 
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В настоящее время в научной среде все 

более широко признается, что регионы, 

на территории которых формируются кла-

стеры, становятся лидерами технологиче-

ского и экономического развития страны. 

Наличие таких регионов-лидеров опреде-

ляет конкурентоспособность националь-

ных экономик. Безусловно, в эффективно 

функционирующих кластерных структу-

рах ускоряется технологический процесс, 

а у участников кластерного проекта раз-

виваются такие преимущества, как вос-

приимчивость к инновациям, усовершен-

ствование бизнес-процессов и эффек-

тивный рост производительности труда. 

Кластеризация – объективный процесс, 

вызванный глобализационным процес-

сом, стимулирующим рост международ-

ной конкуренции, в том числе за инвести-

ционные ресурсы, и возрастание сетевых, 

неформальных связей между субъектами. 

Кластеризация распространяется во всем 

мире, способствуя ускорению развития 

инновационно-технологических процес-

сов в национальных экономиках.

Так, в Послании Президента Казах-

стана Н.А. Назарбаева народу «Стратегия 

“Казахстан-2050” – Новый политический 

курс состоявшегося государства» от 14 де-

кабря 2012 г. поставлена цель «к 2050 году 

войти в число 30-ти самых развитых госу-

дарств мира» [1]. Отметим, что ключевым 

инструментом реализации стратегии «Ка-

захстан-2050» должен стать кластерный 

подход.

В свете этого особое значение приоб-

ретают правильный выбор места распо-

ложения строящихся объектов, научное 

обоснование наиболее рационального 

размещения инновационных технологий 

с точки зрения их обеспечения наименее 

мобильными трудовыми, материальны-

ми, природными ресурсами и достиже-

ния максимальной эффективности про-

изводства. Современный опыт развитых 

стран мира показывает, что эффективное 

экономическое развитие регионов в пол-

ной мере зависит от ориентированной си-

стемы взаимосвязанных факторов, среди 

которых географическое расположение 

и высококвалифицированный персонал 

играют немаловажную роль. При этом эф-

фективный и динамичный рост получают 

те регионы, где сформировались именно 

инновационные кластеры как альтерна-

тива традиционного отраслевого подхода. 

И наиболее активные и жизнеспособные 

кластеры формируются на основе дивер-

сификации межотраслевых связей.

Феномен кластера как отраслевой 

агломерации на некоторой территории 

экономически взаимосвязанных пред-

приятий известен со времен ремесленного 

производства. Однако только в последней 

четверти ХХ века промышленно-иннова-

ционные кластеры начали рассматривать-

ся как важный фактор экономического 

развития регионов [2].

Так, главной характеристикой кла-

стера является его инновационность. 

Он включает в себя всю инновационную 

цепочку от генерации научных знаний и 

формирования на их основе бизнес-идей 

до реализации товарной продукции на 

традиционных или новых рынках сбы-

та [3]. Кластерная структура приводит к 

созданию «совокупного инновационного 

продукта» – особой формы инновации 

[4]. Объединение в кластер на основе 

вертикально ориентированной интегра-

ции формирует не просто концентрацию 

различных технологических и научных 

изобретений, а эффективную систему 

трансферта новых знаний и технологий. 

При этом важнейшим условием эффек-

тивной трансформации изобретений в 

инновации, а инноваций – в конкурент-

ные преимущества является формирова-

ние сети устойчивых связей между всеми 

участниками кластера [5].
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• внешние экономии (external econo-

mies);

• инновационное окружение (inno-

vation environment);

• конкурентная кооперация (coope-

rative competition);

• межфирменная конкуренция (rivalry);

• зависимость от пути (path depen-

dence).

Отметим, что положения данных те-

орий непосредственно связаны с конку-

рентным ромбом Портера и, как факт, 

кластер усиливает конкурентные преиму-

щества производителей [8, с. 92], повышая 

производительность процессов и ресурсов 

отдельного предприятия, формируя и ло-

кализуя специфические устойчивые ис-

точники его конкурентных преимуществ. 

Формирование кластера происходит в 

рамках единой институциональной среды 

при высокой степени специализации, со-

трудничества и конкуренции. При этом, 

как отмечает М. Портер, в регионе долж-

но быть не менее двух лидирующих отрас-

лей, задействованных в технологической 

цепочке. 

Однако М. Энрайт, ближайший после-

дователь Портера, утверждает, что кластер 

формируют только конкурентоспособные 

предприятия. Он сделал предположение, 

что конкурентные преимущества созда-

ются не на наднациональном или нацио-

нальном уровне, а на региональном, где 

главную роль играют исторические пред-

посылки – развитие регионов, разнообра-

зие культур ведения бизнеса, организации 

производства и получение образования 

[9]. Данные обстоятельства позволяют 

подвергнуть сомнению приемы адапта-

ции кластерных технологий для их ис-

пользования в Казахстане. 

При этом существует ряд организаци-

онных проблем на пути формирования в 

стране инновационных кластеров, кото-

Для Казахстана кластерный подход 

является достаточно новым инструмен-

том. Однако его использование начинает 

занимать одно из главных мест в страте-

гиях инновационного развития страны. 

На государственном уровне формируют-

ся механизмы, позволяющие обеспечить 

стимулирование и поддержку развития 

кластеров. 

В целом надо отметить, что кластерная 

инициатива реализуется в соответствии 

с Посланием Главы государства народу 

Казахстана «К конкурентоспособному 

Казахстану, конкурентоспособной эконо-

мике, конкурентоспособной нации» от 19 

марта 2004 года [6]. Основными целями 

казахстанской кластерной инициативы 

являются cоздание необходимых условий 

для максимального использования конку-

рентных преимуществ страны в целях раз-

вития несырьевого сектора экономики на 

основе вовлечения частных бизнес-струк-

тур и повышение конкурентоспособности 

отечественных предприятий. 

Казахстан в своем развитии подошел к 

ситуации, когда настоятельно необходима 

диверсификация производства во избе-

жание в дальнейшем зависимости от не-

фтяного сектора. Ожидаемое вступление 

в ВТО (Всемирная торговая организация) 

ставит страну перед необходимостью при-

нимать неотложные меры инновационно-

го и технологического характера. В таком 

контексте, без серьезных изменений, эко-

номический рост будет приобретать экс-

тенсивный характер, а способность пред-

приятий противостоять конъюнктурным 

изменениям постепенно будет снижаться. 

В свете этого особую роль играет кластер-

ная модель, которая стимулирует реали-

зацию сравнительных преимуществ, пре-

вратив их в конкурентные преимущества. 

Выделим пять основных теоретиче-

ских концепций, поддерживающих кла-

стерную теорию [7]:
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рые обусловлены в первую очередь необ-

ходимостью усиления кооперации и вза-

имодействия организаций в рамках кла-

стерных структур. 

М. Портер к источникам конкуренто-

способности в глобальной экономике от-

носит четыре фактора: 

1) технологические мощности; 

2) доступ на крупный, интегрирован-

ный и богатый рынок; 

3) разница между производственными 

издержками у производящей стороны и 

ценами на целевом рынке; 

4) политические возможности нацио-

нальных и межнациональных институтов 

управлять стратегиями роста стран и реги-

онов, находящихся под их юрисдикцией 

[10, с. 205]. 

Становится очевидным, что эти ис-

точники и обеспечивают конкурентоспо-

собность, поскольку представляют собой 

институциональные, производственные 

и  экономические условия формирования 

кластеров.

В настоящий момент во многих стра-

нах кластерный поход используется для 

повышения конкурентоспособности на-

циональной экономики. Так, европей-

ские эксперты по наблюдению за разви-

тием малых и средних предприятий по-

сле анализа различных типов кластеров 

и с помощью исследований М. Сторпера 

[11, с. 92] разработали схему развития 

«идеального» кластера, включающего в 

себя шесть стадий:

1) образование фирм-пионеров на 

основе местных специфических навыков 

производства, процесс раскручивания 

(spin-off);

2) создание системы поставщиков 

и специализированного рынка рабочей 

силы;

3) образование новых организаций 

(часто правительственных) для оказания 

поддержки фирмам;

4) привлечение в кластер внешних от-

ечественных, затем и иностранных фирм, 

высококвалифицированной рабочей силы 

как стимулов для организации новых кла-

стерных фирм;

5) создание неявных активов (знаний) 

между фирмами, которые стимулировали 

бы диффузию инноваций, информации и 

знаний;

6) возможный период упадка кластера 

из-за исчерпания своего инновационного 

потенциала, закрытости для внешних ин-

новаций [12, с. 93-94].

При этом не все «идеальные» иннова-

ционные кластеры проходят шесть стадий 

развития: одни стадии, возможно, еще бу-

дут пройдены, а другие просто выпадают. 

При этом формирование любого «идеаль-

ного» инновационного кластера требует 

высокого уровня взаимодействия и пар-

тнерских отношений между предприятия-

ми, государством, научно-исследователь-

скими и общественными организациями. 

Каждая из организаций может являться 

важным инструментом в процессе созда-

ния кластера и способна эффективно ис-

полнять свои функции и задачи только в 

составе хорошо отлаженного синергети-
ческого механизма – совокупности функ-

циональных элементов в виде отдельных 

подсистем, наделенных специфическими ин-

струментами, позволяющими реализовать 

функции этого механизма.

Мировая практика показывает, что 

развитые страны находятся на стадии ос-

воения инновационных преимуществ, а 

остальные – в основном на стадии фак-

торных и частично инвестиционных с 

точки зрения привлекательности, напри-

мер Китай. Стратегия ориентированно-

сти на мировой рынок дает возможность 

развивающимся странам использовать 

своеобразное «преимущество отстало-

сти». Переход же к технологическим кон-

курентным преимуществам требует от 
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правительства координации инвестиций 

в технологии с развитием «человеческого 

капитала», его объективной многоплано-

вой оценкой [13]. Здесь в нашей стране 

большие проблемы, связанные с умень-

шением финансирования фундаменталь-

ной науки, а также проведением реформ в 

системе образования.

Наиболее успешные инновационные 

кластеры формируются там, где есть воз-

можности для отлаженного синергети-

ческого механизма в области прорывных 

технологий с последующим выходом на 

глобальные рынки. Так, объединенные 

группы, участвующие в кластере на ос-

нове вертикальной интеграции, форми-

руют не спонтанную концентрацию раз-

нообразных технологических новшеств, а 

строго ориентированную систему транс-

ферта новых знаний и инноваций.

Одним из наиболее успешных приме-

ров формирования инновационных кла-

стеров на основе отлаженного взаимодей-

ствия в пределах одного региона является 

опыт Германии. Отраслевые и межотрас-

левые сети компаний, созданные в рам-

ках федеральной земли Северный Рейн-

Вестфалия (North Rhine-Westphalia), по-

зволяют региональным властям формиро-

вать собственный международный бренд 

под оригинальным названием «Exzellenz 

NRW», считая его частью общей страте-

гии позиционирования региона для при-

влечения инвестиций.

Согласно официальной позиции Ми-

нистерства экономики и энергетики 

земли Северный Рейн-Вестфалия, ку-

рирующего данный проект, «кластерная 

политика принята для стимулирования 

экономического роста и трансформации 

промышленности в креативную экономи-

ку» [14, c. 20]. Инновационные кластеры 

этой территории призваны инициировать 

творческие процессы и формировать для 

этой цели тесные союзы взаимодополня-

ющих предприятий, научных организа-

ций и таких ассоциированных участни-

ков, как кредитные и образовательные 

учреждения. 

Поэтому «идеальные» инновационные 

кластеры создают условия для привлече-

ния инвестиционных ресурсов, способ-

ствуют росту деловой активности пред-

принимательских структур, развитию со-

циальных, экономических, информаци-

онных и интегрированных систем, что, в 

свою очередь, дает импульс к повышению 

конкурентоспособности национальной 

экономики.

В этой связи предлагаем поэтапную 

методологию создания и развития иннова-

ционных кластеров, представляющую со-

бой порядок реализации взаимосвязан-

ных процедур, позволяющих сформиро-

вать кластерное образование.

На наш взгляд, поэтапное создание 

инновационных кластеров должно осно-

вываться на методологических подходах, 

которые обеспечивают сокращение орга-

низационных проблем в области форми-

рования кластеров: 

• процессный подход – позволяет соз-

дать базу для структуризации технологи-

ческих процессов и формирования систе-

мы управления ими, включающей кон-

троль за исполнением и эффективностью 

организации процессов;

• ресурсный подход – направлен на 

оценку и выявление ресурсов, требуемых 

для эффективной реализации функций, 

возложенных на инновационные класте-

ры, и их потенциала;

• результативно-ориентированный 

подход – обеспечивает работу контроль-

ного механизма, позволяющего оценить 

степень достижения цели формирования 

инновационного кластера и задающего 

вектор развития, а также содействующего 

интеграции всех структурных элементов 

кластера для реализации общих стратеги-

ческих задач;
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• инновационный подход – стимули-

рует развитие инновационных процессов 

и формирует способность кластера опти-

мально использовать совокупные ресурсы 

и знания.

На основе вышеназванных методоло-

гических подходов предлагаем выделить 

эффективные условия формирования и раз-

вития «идеальных» инновационных класте-

ров:

• наличие научного потенциала, т.е. 

научно-исследовательских институтов и 

центров, вузовской и заводской (произ-

водственной) науки;

• наличие институциональных пред-

посылок, которые могут выделиться на 

основе кластерного подхода, – государ-

ственная поддержка идеи формирования 

инновационного кластера, возможно, в 

рамках наиболее приоритетной отрасли;

• наличие политических предпосы-

лок, которые проявляются в решимости 

руководства развивать инновационную 

деятельность в качестве одного из страте-

гических приоритетов развития;

• наличие социальных предпосылок, 

которые связаны с социальным взаимо-

действием внутри кластера, а также нали-

чие человеческих ресурсов;

• наличие производственных пред-

посылок, а именно уровень инновацион-

ности промышленности региона в целом 

и отдельных предприятий, входящих в 

кластер;

• наличие экономических предпо-

сылок, которые проявляются в наличии 

конкурентоспособных предприятий, спо-

собных привлечь дополнительный инве-

стиционный и заемный капитал.

Следовательно, кластерная структура 

организации инновационной деятельно-

сти приводит к созданию инновацион-

ного продукта. Такая инновация являет-

ся продуктом совместной деятельности 

хозяйствующих субъектов, что позволит 

ускорить их распространение по взаи-

мосвязанной сети в общем региональ-

ном экономическом пространстве. Кроме 

того, разнообразие различных источников 

технологических знаний и связей облег-

чает комбинацию факторов достижения 

конкурентных преимуществ и становится 

предпосылкой инновации. Объединение 

в инновационный кластер на основе вер-

тикально ориентированной интеграции 

формирует не спонтанную концентрацию 

разнообразных технологических изобре-

тений, а сконцентрированную систему 

распространения и внедрения новых тех-

нологий. 

При этом инновационный кластер, как 

наиболее эффективный инструмент по-

вышения конкурентоспособности, пред-

ставляет собой синергетический механизм 
усилий различных организаций – промыш-

ленных предприятий, научно-исследова-

тельских центров, государственных орга-

нов, высших учебных заведений и обще-

ственных организаций.

Система взаимоотношений между 

участниками инновационного класте-

ра является сложной по своей природе 

и должна включать в себя правовой, ор-

ганизационный, экономический, инно-

вационный, информационный и прочие 

механизмы. Поэтому необходимо уде-

лять особое внимание данному процессу 

сопряжения интересов участников кла-

стера. На наш взгляд, рассматривать ин-

тересы предприятия следует с позиций 

его взаимодействия с субъектами внеш-

ней среды, осуществляемого постоянно 

или в течение определенного промежут-

ка времени, вынужденно или по выбору 

предприятия и обеспечивающего получе-

ние прибыли. 

В этой связи эффективные условия 

формирования инновационных класте-

ров должны заключаться прежде всего в 

создании устойчивого пространственного 



188 1 (31) 2014     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Теоретико-методологические основы формирования условий развития инновационных кластеров

каркаса разнообразных структурных кла-

стерных зон опережающего (инноваци-

онного) развития, способных транслиро-

вать инновации на обширную периферию 

страны. Таким образом, «идеальные» ин-

новационные кластеры создают условия 

для привлечения инвестиционных ресур-

сов, способствуют росту деловой актив-

ности предпринимательских структур, 

развитию социальных, экономических, 

информационных и интегрированных си-

стем, что, в свою очередь, дает импульс к 

повышению конкурентоспособности на-

циональной экономики. Именно такой 

подход обеспечивает эффективную транс-

формацию изобретений в инновации, а 

инноваций – в конкурентные преимуще-

ства кластера.
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Прогнозировать социально-экономи-

ческие процессы на долгосрочную пер-

спективу, оценивать варианты их динамики 

и давать рекомендации по их выбору прихо-

дится в условиях высокой неопределённо-

сти. Это вызвано большим горизонтом про-

гнозирования и, как следствие, высокой 

неопределённостью внешних условий – 

среды, в которой происходит развитие и 

функционирование прогнозируемого объ-

екта (системы), а также низкой достовер-

ностью многих исходных данных. 

Социально-экономические системы, 

как правило, отличаются высокой слож-

ностью, что влечёт большую и принципи-

ально неустранимую неопределённость 

при определении динамики их развития. 

Поэтому типична ситуация, когда при 

моделировании экономических систем и 

процессов важной частью информацион-

ного обеспечения моделей служат эксперт-

ные оценки. Причём желательно свести к 

минимуму получаемые от экспертов кон-

кретные количественные оценки, которые 

на долгосрочную перспективу заведомо 

неточны и могут дезориентировать иссле-

дователя. Целью автора была разработка 

метода выбора наилучшей альтернативы 

развития объекта/системы на основе ана-

лиза совокупности экспертных качествен-

ных оценок, не ограничивающегося груп-

пированием альтернатив по предпочти-

тельности, а позволяющего по максимуму 

дифференцировать их. 

При работе над проблемой учёта нео-

пределённости при экономической оценке 

нефтегазовых ресурсов ранее нами были 

использованы средства теории нечётких 

множеств. Они хорошо подошли к зада-

чам моделирования геологических объек-

тов и нефтегазоносных территорий и про-

блемам получения оценок экономической 

ценности ресурсов углеводородов [1]. Так 

ли хорошо будут обстоять дела с задачами 

долгосрочного прогнозирования соци-

ально-экономических процессов, остаётся 

неясным. Например, построение одного из 

важнейших инструментов теории нечётких 

множеств – функции принадлежности – в 

каждой конкретной задаче требует особых 

подходов и учёта отраслевой специфики. 

Поэтому оказалось полезным обратиться 

к другим возможностям, которые предо-

ставляет математика для прогнозирования 

в условиях неопределённости.

В этих целях наряду с нечеткими пере-

менными нашли широкое применение 

номинативные (nominative variable), поряд-

ковые (ordinal variable), интервальные 

(interval variable) переменные и переменные 

отношений (ratio variable). Они перечис-

лены в порядке повышения информатив-

ности и в этом же порядке возрастают тре-

бования к исходной информации. В этом 

перечне привлекают внимание порядковые 

переменные. Это тип дискретной перемен-

ной величины, качественной по своему 

характеру, используемой для обозначения 

порядковых или ранговых показателей. 

Они выражаются численно в баллах или 

вербально в виде градаций лингвистиче-

ской шкалы (которые также легко пере-

водятся в количественные показатели). 

К информационному обеспечению они 

нетребовательны – достаточно упомяну-

тых выше экспертных оценок. Примеры 

использования порядковых переменных 

в задачах прогнозирования и управления 

встречаются у Т. Саати [2], Я.И. Хургина 

[3], во многих работах, посвященных соци-

ологической, психологической и лингви-

стической тематикам. Нет сколько-нибудь 

серьёзных препятствий для применения их 

при решении задач экономического про-

гнозирования качественного характера.

Подобный подход реализован в извест-

ном методе медиан рангов [4]. Хотя поль-

зователь данного метода будет вынужден 

признавать равноценными несколько аль-

тернатив и объединять их в один кластер. 



192 1 (31) 2014     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Использование надмедианных рангов для сравнения альтернатив на долгосрочную перспективу...

Формально это правомерно. Но в 

содержательном аспекте решаемой за-

дачи это нонсенс: альтернативы долго-

срочного развития должны представлять 

существенно различные пути развития 

изучаемой системы, поэтому следует не 

смешивать их, а добиваться выделения из 

них наилучшей. Именно достижению этой 

цели служит предлагаемый метод надме-

дианных рангов (НР).

Рассмотрим формализованную поста-

новку задачи сравнения нескольких аль-

тернатив развития объекта/системы, в 

роли которых может фигурировать регион, 

сектор или отрасль его экономики или 

отдельный хозяйствующий субъект. Цель 

исследователя – выявление альтернативы, 

имеющей наилучшие условия для реали-

зации, посредством сравнения.

На первом этапе (аналитическом) экс-

пертным путём определяются, с одной 

стороны, альтернативы – существенные 

варианты развития объекта/системы,

они должны исчерпывать основные воз-

можности и при этом значительно отли-

чаться друг от друга. Определяются  также 

m факторов, влияющих на развитие объ-

екта/системы. По своему характеру фак-

торы могут быть самыми различными – 

экономическими, энергетическими, со-

циальными, инвестиционными, экологи-

ческими, институциональными, демогра-

фическими, транспортными и иными, – 

главное, чтобы их влияние было признано 

существенным.

Далее по каждой из альтернатив следует 

присвоение ранга каждому фактору, кото-

рый будет характеризовать его достаточ-

ность, способность поддержать, обеспечить 

развитие объекта/системы сообразно дан-

ной альтернативе, и проведение на основе 

полученного множества рангов выбора 

наилучшей альтернативы. Поскольку фак-

торы будут иметь различную природу и раз-

мерность, их следует свести к единой шкале 

рангов, состоящей, как правило, из 5 или 9 

градаций. Рассмотрим широко используе-

мую шкалу, состоящую из девяти градаций 

[2]. Для рассматриваемой задачи: 

• ранг 1 будет означать отличную, 

самую высокую степень способности фак-

тора обеспечить рассматриваемую альтер-

нативу развития;

• ранг 3 – хорошую;

• ранг 5 – удовлетворительную;

• ранг 7 – плохую;

• и ранг 9 – полную неспособность.

Чётные ранги от 2 до 8 выражают про-

межуточные состояния. Таким образом 

устанавливается связь между количествен-

ными величинами рангов и их вербальным 

описанием как лингвистической перемен-

ной [5]. Если будет представлять трудность 

выделение чётных рангов для какого-либо 

фактора, то для него придётся использовать 

шкалу из 5 нечётных градаций. Это при-

ведёт к меньшей «разрешающей способ-

ности» данного фактора, но сути метода 

не изменит. Анализ полученной матрицы 

факторов укажет на узкие места в реализа-

ции той или иной альтернативы.

На втором этапе (алгоритмическом) 

оценки альтернатив и выводы о преиму-

ществе какой-либо из них проводятся 

методом надмедианных рангов. Очевидно, 

что если у какой-либо альтернативы все 

ранги наилучшие, то выбрать следует 

именно её. Но такая ситуация представ-

ляется редким исключением. Обычно 

имеет место «разноголосица» при оценке 

факторов. В таком случае из совокупно-

сти рангов, приписанных альтернативе, 

выделяется множество надмедианных 

рангов. Здесь решающую роль сыграет 

то соображение, что драйверов реализа-

ции того или иного варианта развития не 

может и не должно быть слишком много – 

вполне достаточно, если это будет абсо-

лютное большинство факторов от общего 

их числа. 
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кость – на условность операции сумми-

рования. Ведь в принципе ранги не обяза-

тельно должны выражаться числами (хотя 

так привычнее и удобнее). Допустимы 

буквенные и вообще любые пиктографи-

ческие изображения – главное, чтобы на 

их множестве был определён порядок. В 

этом случае введение операции суммирова-

ния на множестве используемых символов 

в принципе возможно, но это хлопотная и 

не имеющая практического резона работа. 

Поэтому суммирование на данном этапе 

алгоритма важно не само по себе, а именно 

как средство отражения, качественного 

анализа и количественной оценки струк-

туры надмедианных рангов, имеющихся у 

альтернативы.

Последней попыткой дифференциро-

вать альтернативы, если все предыдущие 

показатели окажутся одинаковы, станет 

вычисление суммы всех рангов (СР) – т.е. 

учитывается структура всей совокупно-

сти рангов, полученных альтернативой. И 

только в случае, если и здесь будет иметь 

место равенство, альтернативы следует 

признать равноценными и проводить окон-

чательный выбор, привлекая иные сооб-

ражения. Возможно, следует вернуться к 

исходным данным и проверить правомер-

ность наделения факторов значениями

рангов, которые были присвоены им пер-

воначально. Последовательность крите-

риев, применяемых по мере необходимо-

сти (см. рисунок), позволяет говорить об 

использовании расширенного понятия 

медианного ранга, его обобщения. Отсюда 

и проистекает название метода НР.

Надмедианными будем считать ранги, 

лучшие либо равные медианному. Они 

должны составлять абсолютное большин-

ство среди рангов, участвующих в оценке 

альтернатив, т.е. их количество будет не 

меньше ′m , где

⎪
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Другими словами, надмедианные 

ранги – это ′m  рангов, стоящих в начале 

ряда, ранжированного от наилучшего к 

худшему. До этого момента описываемый 

метод напоминает метод медианы рангов 

[4]. Но дальнейший ход действий суще-

ственно отличен.

Как правило, выясняется, что на первом 

этапе многие альтернативы имеют одина-

ковый медианный ранг (МР). Тогда, чтобы 

дифференцировать их детальнее, следует 

применить другие критерии, используемые 

в методе (рисунок): для альтернатив с оди-

наковым МР подсчитывается количество 

надмедианных рангов (КНР), и чем больше 

КНР у альтернативы, тем она должна быть 

предпочтительнее.

При необходимости, если у каких-либо 

альтернатив и КНР будет одинаково, сле-

дует обратить внимание на структуру над-

медианных рангов – чем больше среди них 

высоких рангов, тем структура лучше. Это 

выявляется таким критерием, как сумма 

НР (СНР). Чем меньше СНР у альтерна-

тивы, тем её оценка в итоге выше. Здесь 

следует обратить внимание на одну тон-

Последовательность использования критериев в методе надмедианных рангов

Медианный 

ранг

(МР) 

Количество надмедианных

рангов

(КНР) 

Сумма надмедианных 

рангов

(СНР) 

Сумма всех 

рангов

(СР)   
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Пример. Пусть рассматриваются 4 аль-

тернативы развития объекта/системы и по 

итогам анализа отобрано 7 факторов, при 

использовании шкалы с 9 градациями под-

готовлены следующие исходные данные 

(табл. 1). 

Процесс определения медианного ранга 

на примере первой альтернативы выглядит 

следующим образом. Поскольку факторов 

7, то в соответствии с формулой ′m  = 4. 

Среди множества рангов, имеющихся у 

данной альтернативы, отыскивается самый 

высокий – в данном случае это ранг 2. 

Может ли он быть медианным? Нет, 

поскольку он только один, а 1 < ′m  . Далее 

рассматривается, не является ли медиан-

ным следующий ранг – в данном случае 3. 

Тоже нет, поскольку количество третьих и 

более лучших рангов равно 2 < ′m  . Ранг 4 

вместе с лучшими тоже не составляет 

большинства, поэтому медианным быть 

не может. И только ранг 5 является меди-

анным. Аналогичным образом находятся 

медианные ранги для альтернатив со 2-й 

по 4-ю и для всех них он оказывается рав-

ным 4. Если бы какая-то одна альтерна-

тива имела наивысший медианный ранг, 

то она была бы признана наилучшей и на 

этом работа метода закончилась бы. Но в 

данном примере наивысший МР имеется 

сразу у трёх альтернатив (заметим, что по 

методу медианы рангов их следует ско-

пом зачислить в один кластер), поэтому 

к этой группе применяется второй крите-

рий – количество надмедианных рангов. 

Поскольку для всех альтернатив это коли-

чество равно 4, выбор сделать нельзя, и в 

действие вступает следующий критерий – 

сумма надмедианных рангов. Эта сумма 

для «альтернативы-2» равна 4+2+4+3=13, 

для третьей – 1+4+4+2=11, для четвёртой 

равна 3+2+4+2=11. Для двух последних 

альтернатив с лучшими значениями крите-

рия СНР они оказались равными, поэтому 

к ним необходимо применить последний 

критерий – сумму рангов, значение кото-

рой для «альтернативы-3» равно 32, а для 

«альтернативы-4» – 29. В результате «аль-

тернатива-4» является наилучшей и на 

этом работа метода надмедианных рангов 

заканчивается.

Обратимся к конкретной задаче оценки 

и выбора альтернатив развития экономики 

Республики Коми на долгосрочную пер-

спективу. Для республики можно выделить 

4 (за исключением консервативно-инерци-

онной) следующие альтернативы, перспек-

тивные в плане социально-экономического 

развития региона [6, 7]: №1 – углубление 

сырьевой специализации, №2 – ставка на 

рост переработки сырья с высокой добав-

ленной стоимостью, №3 – создание новых 

отраслей, №4 – инновационная. На воз-

можности их реализации будут влиять как 

минимум 6 факторов: инвестиционный, 

технологический, кадровый, транспорт-

ный, институциональный, экологический 

(именно в таком порядке они включены в 

табл. 2), поэтому  ′m  = 4. 

Для присвоения рангов альтернативам 

по какому-либо из факторов необходимо 

сначала проанализировать, насколько 

существен данный фактор для реализа-

ции альтернатив, оценив при этом его 

влияние, а затем соотнести это влияние с 

9-балльной шкалой рангов. 

Таблица 1. Пример определения наилучшей альтернативы по методу НР

Альтернатива
Фактор

МР КНР СНР СР
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й

Альтернатива-1 5 2 7 6 3 6 4 5

Альтернатива-2 4 7 5 2 4 3 6 4 4 13

Альтернатива-3 1 7 4 6 4 2 8 4 4 11 32

Альтернатива-4 3 6 2 4 2 7 5 4 4 11 29
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Так, например, инвестиционный фак-

тор наиболее неблагоприятен для альтер-

нативы №1, поскольку часть Тимано-

Печорской нефтегазоносной провин-

ции, приходящаяся на Республику Коми, 

содержит в основном месторождения, 

находящиеся на стадии падающей добычи, 

и прогнозные ресурсы с проблематичной 

локализацией, и поэтому она не пред-

ставляет большого интереса для крупных 

нефтяных компаний (имеющих большие 

инвестиционные возможности). Мелкие 

же компании не располагают инвести-

ционными ресурсами, достаточными для 

проведения поисково-разведочных работ 

и освоения потенциала малоизученных 

территорий провинции. Очень капитало-

ёмким является также освоение ресурсов 

угля.

Менее инвестиционный фактор зна-

чим для альтернативы №3 и еще меньше 

(примерно в равной степени) – для №2 

и 4. Исходя из этих соотношений, выби-

раем на 9-балльной шкале соответству-

ющие наиболее близкие числовые гра-

дации сообразно их лингвистическим 

значениям. В результате выбраны количе-

ственные значения баллов, равные соот-

ветственно 6, 4, 3 и 3. Аналогично и для 

остальных факторов. Придание процедуре 

назначения численных значений ран-

гов по возможности более объективного 

характера посредством её унификации и 

формализации видится важным направ-

лением развития описанного метода.

Итак, факторная матрица имеет вид (см. 

табл. 2). Заметно, что уже на первом этапе 

метода НР выявляется наиболее перспек-

тивная в реализации альтернатива – №4. 

В заключение необходимо отметить, что 

для более углублённой проработки прогно-

зов полезно не рассматривать метод НР 

изолированно от экономических оценок, 

хотя бы и сугубо ориентировочных, какие 

получаются при долгосрочном прогнози-

ровании. Допустим, какая-то альтерна-

тива (№2, углубление переработки сырья) 

признаётся самой желательной для успеш-

ного социально-экономического развития 

республики. Тогда полезно будет сопоста-

вить затраты на расшивку узких мест этой 

альтернативы (в данном случае речь идёт 

о 2-м и 4-м факторах, которые придётся 

подтянуть до ранга 3) с положительными 

последствиями её реализации. Иными 

словами, следует определить, стоит ли 

бороться за эту конкретную альтернативу 

или лучше ориентироваться на ту, которая 

более отвечает сложившимся условиям. 

Одним из направлений совершенствова-

ния изложенного метода может стать учёт 

неравнозначности факторов, по которым 

проводится оценка реализуемости альтер-

натив, – для случаев, когда есть уверен-

ность в превалировании каких-либо фак-

торов на весь период прогнозирования.

Таблица 2. Факторная матрица для задачи выбора альтернативы 

развития экономики Республики Коми

Альтернатива
Фактор

МР КНР СНР СР
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

№ 1 6 2 3 7 4 8 6 – – –

№ 2 3 4 3 5 3 6 4 – – –

№ 3 4 5 5 5 5 5 5 – – –

№ 4 3 7 6 3 2 2 3 – – –
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Оценка результативности трудового поведения населения
на макроуровне

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к исследованию результативности тру-

дового поведения населения. Особое внимание уделено анализу статистических, социологических 

и статистико-социологических методик. Представлена авторская методика, позволяющая про-

анализировать результативность трудового поведения по сферам проявления: на рынке труда и в 

организации. Показана значительная дифференциация по этому показателю российских терри-

торий. Наиболее высоким он был в Уральском (0,588 ед.) и Центральном (0,422 ед.) федеральных 

округах, наименьшим – в Сибирском (-0,139 ед.) и Северо-Кавказском (-1,269 ед.). Проведена 

интегральная оценка результативности трудового поведения населения, по этому критерию 

выделено 5 групп регионов РФ в зависимости от уровня показателя. По результатам анализа 

определено, что к территориям с высоким уровнем рассматриваемого показателя относятся такие 

субъекты Центрального федерального округа, как г. Москва и Московская область. Большинство 

субъектов РФ входят в группу с уровнем выше среднего. К группе со средним уровнем относятся 

регионы, входящие в состав практически всех округов (за исключением Уральского), в том числе 

и Вологодская область. Низкий уровень результативности трудового поведения населения свиде-

тельствует о депрессивности территорий и требует незамедлительного принятия комплекса мер, 

направленных на активизацию поиска резервов и повышение эффективности формирования и 

использования трудового потенциала.

Ключевые слова: трудовое поведение, интегральный индекс, регион, результативность трудо-

вого поведения.
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Конец XX – начало XXI века стало вре-

менем кардинальных перемен в россий-

ском обществе. Перевод предприятий в 

частную собственность, недостаточное 

внимание новых субъектов собственности 

к традиционным методам развития произ-

водственной активности рядовых работни-

ков привели к смене сложившихся трудо-

вых ценностей. Значительно возросла роль 

материальных притязаний работников, что 

повлекло за собой изменение характера 

трудовой деятельности и, как следствие, 

качественное преобразование их трудового 

потенциала. 

Решение задач, стоящих перед руковод-

ством страны1, направленных на повыше-

ние темпов и обеспечение устойчивости 

экономического роста, увеличение реаль-

ных доходов граждан, достижение техно-

логического лидерства, невозможно без 

повышения качества трудовой деятельно-

сти населения. Социально-экономические 

преобразования должны осуществляться 

высококвалифицированными и мотиви-

рованными работниками. 

1 В соответствии с указами Президента РФ В.В. Пу-

тина от 21.05.2012 г. состав правительства обновился на 

три четверти.
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Assessment of the effectiveness of population’s labor behaviour 
at the macro-level

Popov Andrey Vasilyevich – Junior Research Associate, Department of Living Standards and Lifestyle Studies, 

Federal State-Financed Scientific Institution the Institute of Socio-Economic Development of Territories 

of the Russian Academy of Sciences (56A, Gorky Street, Vologda, 160014, Russia, ai.popov@yahoo.com).  

Abstract. The article considers the main approaches to the research into the effectiveness of people’s 

labor behavior. Special attention is paid to the analysis of statistical, social and statistical-sociological 

methods. The article presents the author’s methodology for analyzing the effectiveness of labor behavior 

by the spheres of manifestation: in the labor market and in an organization. The research shows a high 

degree of differentiation by this indicator among the Russian territories. The indicator’s value was 

the highest in the Ural Federal District (0.588 points) and Central Federal District (0.422 points); it 

was the lowest in the Siberian (-0.139 points) and North Caucasian (-1.269 points) federal districts. 

The integrated assessment of the people’s labor behavior effectiveness was conducted, 5 groups of RF 

regions were allocated according to this criterion depending on the indicator’s value. The results of the 

analysis show that the territories with the high level of the indicator under consideration include such 

subjects of the Central Federal District as Moscow and the Moscow Oblast. The majority of RF subjects 

constitute the group with the level above medium. The medium-level group includes the regions that are 

part of nearly all the districts (except for the Ural Federal District), including the Vologda Oblast. The 

low level of labor behavior effectiveness indicates a depressive character of the territories and requires 

immediate measures for enhancing the search for reserves and increase in the efficiency of formation 

and use of labor potential.

Key words: labor behavior, integral index, region, effectiveness of labor behavior.
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Данное положение актуализирует про-

блему анализа результативности трудового 

поведения, изучение которого позволяет 

выявить резервы для интенсификации 

труда в целом.

Трудовое поведение – способ практи-

ческой реализации населением трудового 

потенциала, связанный с созиданием мате-

риальных и духовных благ с целью удов-

летворения определенных человеческих 

потребностей2. 

Изучение трудового поведения, являю-

щегося в настоящее время предметом 

исследования многих дисциплин, таких 

как социология труда, экономика труда, 

психология труда и т. д., носит междисци-

плинарный характер. Многообразие струк-

турных элементов трудового поведения 

стало причиной возникновения большого 

количества концептуальных и методо-

логических подходов к его анализу [7]. 

Несмотря на это, исследование проблемы 

результативности трудового поведения 

не получило соответствующего развития. 

Как правило, анализ ограничивался рас-

смотрением какого-либо одного аспекта, 

например влияния материальных и немате-

риальных стимулов на производительность 

труда работника, вопросов мотивации, 

удовлетворённости трудом и т. д.

Существующие подходы к оценке 

результативности трудового поведения 

можно условно разделить на две группы: 

социологические и статистико-социоло-

гические, причем основным классифици-

рующим признаком является методика, 

используемая при сборе информации. 

Рассмотрим представленные методы более 

подробно.

2 Подробное описание теоретических основ трудо-

вого поведения приведено в научно-исследовательской 

работе «Управление человеческим капиталом и иннова-

ционное развитие территорий» : заключительный отчет о 

НИР / исполн. А.А. Шабунова, Г.В. Леонидова, К.А. Усти-

нова, А.В. Попов, А.М. Панов. – Вологда, 2012. – 

С. 34-42.

В настоящее время наибольшее количе-

ство исследований трудового поведения 

населения основано на использовании 

социологических измерений. Среди них 

можно выделить как «стандартные» опросы 

и анкетирование, так и тесно связанные с 

ними психодиагностику и тестирование. 

Это обусловлено прежде всего психологи-

ческой составляющей трудового поведения.

Одним из примеров социологического 

подхода, позволяющего наглядно произ-

вести расчёт интегральной характеристики 

результативности трудового поведения, 

является методика, разработанная в Инсти-

туте социально-экономического развития 

территорий РАН (ИСЭРТ РАН). Поскольку 

трудовое поведение представляет собой 

«способ практической реализации трудо-

вого потенциала населением», его резуль-

тативность определяется на основе того, 

насколько полно трудоспособное население 

реализует свой потенциал [10, с. 106-108].

Чтобы оценить уровень использования 

населением своих качеств и умений в тру-

довой деятельности, в рамках мониторинга 

трудового потенциала3 была разработана 

специальная методика, основанная на 

блоке вопросов вида: «Насколько сильно 

Вы «выкладываетесь» на работе? В какой 

мере используете свои качества и умения?» 

В исследовании используется следующая 

четырехбалльная шкала: «использую в 

полной мере (на пределе своих возможно-

стей)» – 4 балла; «более-менее полно (могу 

использовать больше)» – 3; «частично 

(мало)» – 2; «очень мало (по минимуму)» – 1. 

3 Мониторинг качества трудового потенциала на-

селения Вологодской области проводится ИСЭРТ РАН 

с 1997 года. Объектом исследования является трудоспо-

собное население Вологодской области. Опросы про-

ходят ежегодно в августе – сентябре в городах Вологде 

и Череповце и в восьми районах области (Бабаевском, 

Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирил-

ловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). 

Метод опроса – анкетирование по месту жительства 

респондентов. Объём выборки составляет 1500 человек, 

ошибка выборки не превышает 3%.
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В дальнейшем путем деления фактиче-

ского числа баллов на максимально воз-

можное полученные баллы переводятся в 

индексы, условно названые индексами 

реализации трудового потенциала и соот-

ветствующие восьми базовым индексам 

качества трудового потенциала (рис. 1).

Содержательный смысл полученных 

индексов заключается в следующем: каж-

дый индекс показывает, какая доля имею-

щегося качества в действительности 

реализуется в трудовой деятельности, т.е. 

если индекс равен 0,25 ед., это означает, 

что человек реализует свой потенциал 

только на четверть. Умножая рассчитанные 

индексы на 100%, получим показатель, 

отражающий то, на сколько процентов 

реализуется качество трудового потенци-

ала, т.е. это своеобразный аналог уровня 

занятости, показывающего то, на сколько 

процентов реализуется количество тру-

дового потенциала. Рассчитанный таким 

образом показатель был условно назван 

уровнем реализации качества трудового 

потенциала. 

Результативность трудового поведения 

определяется как средний уровень реали-

зации трудового потенциала [9, с. 45].

Основными достоинствами подхода 

являются: использование данных, которые 

невозможно получить в органах официаль-

ной статистики; возможность самосто-

ятельного определения генеральной 

выборки и т. д., что значительно расширяет 

исследование. 

В то же время высокая эффективность 

социологических методов, используемых в 

процессе изучения различных аспектов 

трудового поведения, нивелируется при 

оценке его результативности в связи с тем, 

что интегральный показатель образуется 

на основе субъективных оценок респон-

дентов. Получение более объективных 

результатов исследования возможно за 

счёт совершенствования методологической 

базы и методики сбора информации. 

Использование статистико-социологи-

ческого метода позволяет избежать ряда 

слабых сторон социологического подхода 

за счёт интеграции последнего с данными 

-

-

  

 

Рисунок 1. Структура качества трудового потенциала (согласно концепции ИСЭПН РАН)

Источник: Реализация трудового потенциала региона : заключительный отчет о НИР / исполн. Е.А. Чекмарева. – Вологда, 

2010. – С. 45.
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официальной статистики. Основные пре-

имущества этого метода заключаются в 

получении более достоверных результатов 

анализа и возможности учёта множества 

факторов за счёт обширной информаци-

онной базы. Вместе с тем к недостаткам 

подхода можно отнести ограниченность 

использования результатов исследования, 

трудоёмкость и сложность формирования 

интегральных показателей.

Среди статистико-социологических 

методов оценки результативности трудо-

вого поведения наиболее крупным явля-

ется разработка И.А. Кульковой [5]. Её 

исследование основывается на использо-

вании ряда показателей, объективных (ста-

тистических) и субъективных (социологи-

ческих). В качестве примера в таблице 1 

представлена классификация индикато-

ров, характеризующих трудовое поведение 

населения на рынке труда как одной из 

сфер его применения4.

В целом как существенный минус пред-

ставленных подходов можно отметить 

ограниченность использования, поскольку 

получение социологических данных явля-

ется высокозатратным мероприятием. В 

этой связи актуальной становится разра-

ботка методики оценки результативности 

трудового поведения на основе материалов 

официальной статистики.

Статистический метод, как правило, не 

подходит для анализа мотивации, устано-

вок, ценностей и т. д., но он отражает 

4 Стоит отметить, что в зарубежной и отечественной 

литературе наибольшее развитие получило изучение 

трудового поведения людей в рамках организации/пред-

приятия.

Таблица 1. Показатели результативности трудового поведения на рынке труда

Показатель
Единица 

измерения

Объективные

Прямые

Средняя продолжительность поиска работы Мес.

Среднее количество времени, затрачиваемое на поиск работы Ч. в неделю

Доля активных профильных групп в численности ищущих работу %

Среднее количество используемых способов поиска работы в расчете на одного ищущего работу Ед.

Среднее количество обращений к работодателям по вопросам трудоустройства Ед.

Среднее количество отказов человека от работы, предлагаемой службой занятости (государственной 

и коммерческой), родственниками, друзьями или работодателем
Ед.

Коэффициент самостоятельности населения в вопросах трудоустройства –

Косвенные

Охват населения услугами службы занятости по трудоустройству %

Доля прошедших обучение в численности ищущих работу %

Структура распределения численности ищущих работу по способам поиска работы %

Субъективные

Прямые

Удовлетворенность тем рабочим местом, на которое трудоустраивается человек %

Положительная оценка собственной деятельности по поиску работы %

Косвенные

Удовлетворенность лиц, ищущих работу, своим состоянием, существующим положением дел %

Уровень предприимчивости, деловая хватка ищущих работу %

Уровень оптимизма в вопросах трудоустройства %

Источник: составлено на материалах: Кулькова И.А. Управление трудовым поведением как фактор усиления трудовой мотивации: 

автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05. – Ижевск, 2009. – С. 29.
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конечный результат трудового поведения и 

поэтому может успешно применяться для 

расчёта показателей его результативности. 

Данный подход упрощает и унифицирует 

набор индикаторов, способствуя геогра-

фическому расширению исследования 

за счёт доступности информационной 

базы.

Результативность трудового поведения 

мы исследуем на примере экономически 

активного населения России на основе 

материалов официальной статистики. 

В основе этого исследования, как и у 

ряда учёных (И.А. Кулькова [3, 4], Н.И. Ша-

талова [9] и др.), лежит разделение трудо-

вого поведения по сферам его проявления 

(табл. 2):

1. Рынок труда. В расчёт индикатора 

трудового поведения работников на рынке 

труда включены: уровень безработицы; 

средняя продолжительность поиска работы 

безработными; удельный вес безработных, 

ищущих работу 12 месяцев и более; струк-

тура безработных по способам поиска места 

работы. В ходе экспертной оценки им был 

присвоен весовой коэффициент равный 1.

Поиск дополнительной занятости обла-

дает меньшим весом в данном индикаторе, 

но как фактор проявления гиперактивного 

трудового поведения включён в перечень 

характеризующих его показателей. Его 

меньший весовой коэффициент обуслов-

лен необязательным индикатором функ-

ционирования рынка труда. 

2. Организация. Результативность тру-

дового поведения людей на рабочих местах 

характеризуется такими показателями, как 

уровень занятости, производительность 

труда, количество часов, отработанных 

в неделю, в расчёте на одного занятого, 

удельный вес пострадавших при несчаст-

ных случаях и удельный вес работников, 

прошедших дополнительное профессио-

нальное обучение. 

Таблица 2. Показатели, характеризующие трудовое поведение

№

п/п
Показатель

Единица 

измерения

Весовой 

коэф-т

Трудовое поведение на рынке труда

1. Уровень безработицы (по МОТ) % 1,0

2. Средняя продолжительность поиска работы безработными Мес. 1,0

3. Удельный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и более % 1,0

4. Структура безработных по способам поиска работы % 1,0

5. Ищут дополнительную занятость % от занятого 

населения
0,5

Трудовое поведение в организации

1. Уровень занятости % 1,0

2. Производительность труда Тыс. руб. на 

одного занятого
1,0

3. Отработано в неделю в среднем на одного занятого Ч. 1,0

4. Удельный вес пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой 

трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом

В % на 1000 

работающих
1,0

5. Удельный вес работников, прошедших дополнительное профессиональное 

обучение

Обучено в % 

от общей 

численности 

работников

1,0

6. Фактическое количество часов, отработанных на дополнительной работе, в 

среднем на одного занятого в год
Ч. 0,5

7. Удельный вес занятого населения, выезжающего на работу в другие субъекты РФ % от занятого 

населения
0,5

Источник: составлено автором.
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Выбор данных индикаторов обусловлен 

тем, что трудовое поведение проявляется 

посредством трудовой активности, которая 

в свою очередь охватывает:

• трудовую деятельность;

• характер трудовой активности;

• дисциплинированность участников 

трудового процесса [6, с. 39].

К дополнительным параметрам отно-

сятся индикаторы, позволяющие оценить 

масштабы дополнительной занятости и 

трудовой мобильности населения.

Для приведения разнородных показа-

телей в сопоставимый вид с учетом их 

направленности (прямая/обратная) нами 

была применена стандартизация путём 

z-преобразования. 

Отрицательные значения индекса сви-

детельствуют о его расположении ниже 

среднего из всей выборки, положительные – 

о расположении выше:

                        σ
aax i

i
−=  ,                        (1)

где ia – значение переменной;

a – среднее значение переменной;

σ – среднеквадратическое отклонение.
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Данный метод индексации был выбран 

в связи с тем, что некоторые переменных 

имеют различный размах значений или их 

значения отличаются на порядки друг от 

друга, поэтому использование максималь-

ных и минимальных величин в данной 

методике нецелесообразно. 

Сводный индекс каждого из блоков 

представляет собой сумму всех наблюдае-

мых значений, деленных на их количество 

(среднее арифметическое). Интегральный 

индекс результативности трудового пове-

дения определяется аналогичным образом 

и рассчитывается по следующей формуле:
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где iPLB (Productivity of labor behavior) – 

интегральный индекс результативности тру-

дового поведения населения;

iLBM  (Productivity of labor behavior on 

labor market) – сводный индекс результатив-

ности трудового поведения населения на рынке 

труда;

iLBO (Productivity of labor behavior in orga-

nization) – сводный индекс результативности 

трудового поведения населения в организации.

Поскольку индексы рассчитываются 

отдельно как для округов, так и для регио-

нов Российской Федерации, их значения 

будут варьироваться в зависимости от того, 

какая территория лежит в основе исследо-

вания.

Результативность трудового поведения 

населения на рынке труда 

В 2010 г. наибольшее значение индекса 

результативности трудового поведения на 

рынке труда можно было наблюдать в 

Уральском федеральном округе (0,625 ед.; 

табл. 3). Несмотря на достаточно высокий 

уровень безработицы на этой территории 

(8,0%), остальные показатели значительно 

ниже среднероссийских. Наименьшее 

значение индекса отмечается в Северо-

Кавказском округе, а абсолютным аут-

сайдером является Чеченская Республика 

(-2,622 ед.). 

Северо-Западный федеральный округ 

занимает пятую позицию среди округов. 

Дифференциация значений индекса в 

СЗФО колеблется от 0,050 ед. в Калинин-

градской области до 0,567 ед. в Архан-

гельской. Вологодская область в рейтинге 

регионов Северо-Запада занимает седьмую 

позицию (0,137 ед.). 



204 1 (31) 2014     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Оценка результативности трудового поведения населения на макроуровне

В целом можно отметить, что большин-

ство федеральных округов, за исключением 

Северо-Кавказского и Дальневосточного, 

относятся к территориям со средним и 

высоким уровнем результативности трудо-

вого поведения населения на рынке труда. 

В число лидеров по данному показателю 

входят Уральский и Центральный округа, 

а г. Москва является абсолютным лидером 

среди субъектов РФ по большинству пара-

метров.

Результативность трудового поведения 

населения в организации 

В 2010 г. максимальное и минимальное 

значения индекса результативности трудо-

вого поведения населения в организации 

продемонстрировали Уральский (0,551 ед.) 

и Северо-Кавказский (-0,755 ед.) феде-

ральные округа. В первом случае это обу-

словлено высоким уровнем занятости, 

созданием работниками больших объёмов 

продукции в единицу времени, участием в 

получении дополнительного образования. 

Во втором – общей трудовой пассивно-

стью населения, обусловленной не только 

личностными факторами, но и условиями 

внешней среды.

Северо-Западный федеральный округ 

по данному показателю занимает четвёр-

тую позицию. Интегральная характери-

стика составляет здесь 0,031 ед., что незна-

чительно выше среднероссийского уровня. 

Абсолютное лидерство в СЗФО принад-

лежит г. Санкт-Петербургу (0,442 ед.) и 

Ленинградской области (0,340 ед.). 

Вологодская область по результатив-

ности трудового поведения на рабочих 

местах относится к аутсайдерам округа и 

России в целом, демонстрируя значение 

индекса -0,209 ед. Негативное влияние на 

данный показатель оказали такие факторы, 

как низкий уровень производительности 

труда (489,2 тыс. руб.) и трудовой мобиль-

ности (0,6% занятого населения), высокая 

доля пострадавших на производстве (4,4% 

на 1000 работающих).

Таблица 3. Сводные индексы результативности трудового поведения населения (2010 г.)

Территория LBM, ед. LBO, ед.

Уральский федеральный округ 0,625 0,551

Центральный федеральный округ 0,410 0,434

Приволжский федеральный округ 0,324 0,133

Южный федеральный округ 0,291 -0,002

Северо-Западный федеральный округ 0,232 0,031

г. Санкт-Петербург 0,419 0,442

Ленинградская область 0,118 0,340

Республика Коми 0,425 0,001

Мурманская область 0,416 -0,075

Новгородская область 0,119 0,146

Архангельская область 0,567 -0,305

Псковская область 0,317 -0,075

Калининградская область 0,050 -0,017

Вологодская область 0,137 -0,209

Республика Карелия 0,210 -0,539

Дальневосточный федеральный округ -0,098 -0,114

Сибирский федеральный округ -0,001 -0,277

Северо-Кавказский федеральный округ -1,783 -0,755

Источник: составлено автором.
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Заключительным этапом методики яв-

ляется расчёт интегральной характери-

стики результативности трудового поведе-

ния населения субъектов Российской 

Федерации на основе приведённых свод-

ных индексов.

Интегральный индекс результативности 

трудового поведения населения

Лидирующие позиции в рейтинге феде-

ральных округов занимают Уральский и 

Центральный: индекс результативности 

трудового поведения на данных террито-

риях составляет соответственно 0,588 и 

0,422 ед. (табл. 4).

Дифференциацию результативности 

трудового поведения в Уральском феде-

ральном округе можно охарактеризовать 

как высокую: максимальное значение

индекса наблюдается в Тюменской 

(0,490 ед.), минимальное – в Курганской 

(-0,274 ед.) областях.

В Центральном федеральном округе 

наиболее высокую оценку результативно-

сти трудового поведения населения демон-

стрирует г. Москва (1,315 ед.), наиболее 

низкую – Тамбовская область (-0,333 ед.). В 

целом результаты анализа свидетельствуют 

о существовании большого разрыва между 

Московской областью и остальными субъ-

ектами округа. Ближайшей по иерархии 

территорией в округе является Тверская 

область, где значение интегрального пока-

зателя составляет 0,247 ед. 

Интегральный показатель результатив-

ности трудового поведения в Приволжском 

федеральном округе равняется 0,229 ед. На 

территории отмечена умеренная диффе-

ренциация трудового поведения: значение 

индекса колеблется от 0,498 ед. (Самарская 

обл.) до -0,164 ед. (Ульяновская обл.). 

Южный и Северо-Западный федераль-

ные округа замыкают список субъектов с 

индексом выше среднероссийского уровня 

– 0,144 и 0,131 ед. соответственно. Лидерами 

по данному показателю в рассматриваемых 

округах являются Краснодарский край 

(0,316 ед.) и г. Санкт-Петербург (0,430 ед.), 

а аутсайдерами – республики Калмыкия 

(-0,777 ед.) и Карелия (-0,165 ед.).

Индекс результативности трудового 

поведения в Вологодской области составил 

-0,036 ед., что незначительно ниже средне-

российского уровня. Среди основных фак-

торов, оказывающих негативное влияние 

на интегральную характеристику, можно 

отметить:

• низкую активность населения в про-

цессе трудоустройства;

• низкий уровень производительности 

труда;

• высокий травматизм на производ-

стве;

• низкую трудовую мобильность.

Самый низкий уровень результативно-

сти трудового поведения населения наблю-

дается в Северо-Кавказском федеральном 

округе – только в одном из семи входя-

щих в него субъектов (Ставропольский 

край) отмечен среднероссийский уровень 

(0,022 ед.). Остальные территории отно-

сятся к группе с низким уровнем, причем 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Чер-

кесская и Чеченская республики входят в 

группу субъектов, имеющих критически 

низкий уровень результативности трудо-

вого поведения, и занимают последние 

места в рейтинге регионов РФ. 

Анализ интегральной характеристики 

результативности трудового поведения 

населения регионов нашей страны позво-

лил разделить все территории на несколько 

условных групп:

• низкий уровень – от -1,830 ед. до 

-1,201 ед.;

• ниже среднего уровня – от -1,200 ед. 

до -0,571 ед.;

• средний уровень – от -0,570 ед. до 

0,059 ед.;

• выше среднего уровня – от 0,060 ед. 

до 0,689 ед.;

• высокий уровень – от 0,690 ед. до 

1,319 ед. (рис. 2).
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Таблица 4. Интегральный индекс результативности трудового поведения населения РФ (2010 г.)

Территория PLB, ед. Территория PLB, ед.

Уральский ФО 0,588 Республика Адыгея -0,094

Тюменская область 0,490 Республика Калмыкия -0,777

Челябинская область 0,399 Северо-Западный ФО 0,131

Свердловская область 0,293 г. Санкт-Петербург 0,430

Курганская область -0,274 Ленинградская область 0,229

Центральный ФО 0,422 Республика Коми 0,213

г. Москва 1,315 Мурманская область 0,171

Московская область 0,698 Новгородская область 0,133

Тульская область 0,247 Архангельская область 0,131

Ярославская область 0,232 Псковская область 0,121

Калужская область 0,218 Калининградская область 0,017

Смоленская область 0,171 Вологодская область -0,036

Ивановская область 0,151 Республика Карелия -0,165

Белгородская область 0,143 Дальневосточный ФО -0,106

Костромская область 0,124 Чукотский автономный округ 0,400

Владимирская область 0,041 Сахалинская область 0,362

Курская область 0,029 Приморский край 0,145

Рязанская область -0,022 Камчатский край 0,139

Тверская область -0,092 Республика Саха (Якутия) 0,052

Орловская область -0,129 Магаданская область -0,137

Брянская область -0,205 Еврейская автономная область -0,149

Липецкая область -0,217 Хабаровский край -0,166

Воронежская область -0,254 Амурская область -0,173

Тамбовская область -0,333 Сибирский ФО -0,139

Приволжский ФО 0,229 Красноярский край 0,462

Самарская область 0,498 Томская область 0,387

Нижегородская область 0,421 Иркутская область 0,203

Республика Татарстан 0,387 Омская область 0,188

Удмуртская Республика 0,353 Республика Хакасия 0,130

Чувашская Республика 0,303 Новосибирская область 0,045

Пермский край 0,282 Кемеровская область -0,040

Саратовская область 0,227 Республика Бурятия -0,323

Республика Башкортостан 0,214 Забайкальский край -0,398

Оренбургская область 0,082 Алтайский край -0,505

Пензенская область 0,030 Республика Алтай -0,657

Кировская область -0,044 Республика Тыва -0,740

Республика Мордовия -0,085 Северо-Кавказский ФО -1,269

Республика Марий Эл -0,130 Ставропольский край 0,022

Ульяновская область -0,164 Республика Северная Осетия-Алания -0,400

Южный ФО 0,144 Республика Дагестан -0,551

Краснодарский край 0,316 Кабардино-Балкарская Республика -0,719

Ростовская область 0,205 Карачаево-Черкесская Республика -1,201

Астраханская область 0,138 Республика Ингушетия -1,234

Волгоградская область 0,042 Чеченская Республика -1,830

Источник: составлено автором.
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По результатам анализа было опреде-

лено, что к территориям с высоким уров-

нем результативности трудового поведения 

относятся субъекты Центрального феде-

рального округа г. Москва и Московская 

область. 

Уровень результативности трудового 

поведения выше среднего характерен для 

следующих округов (в скобках указан про-

цент от общего количества субъектов в 

округе):

1. Уральский – 3 территории (75%);

2. Северо-Западный – 7 территорий 

(70%);

3. Приволжский – 9 территорий 

(64%);

4. Южный – 3 территории (50%);

5. Дальневосточный – 4 территории 

(44%);

6. Сибирский – 5 территорий (42%);

7. Центральный – 7 территорий 

(39%).

К группе со средним уровнем относятся 

субъекты всех округов, за исключением 

Уральского, в том числе и Вологодская 

область.

Ниже среднего уровень результативно-

сти трудового поведения характерен для 

таких округов, как: 

1. Дальневосточный – 4 территории 

(44%);

2. Северо-Кавказский – 3 территории 

(43%);

3. Сибирский – 5 территорий (42%);

4. Центральный – 6 территорий (33%);

5. Южный – 2 территории (33%);

6. Уральский – 1 территория (25%);

7. Приволжский – 3 территории (21%);

8. Северо-Западный – 1 территория 

(10%).

Нижние позиции в рейтинге занимают 

регионы Северо-Кавказского федераль-

ного округа (республики Карачаево-Чер-

кесская, Ингушетия и Чеченская). 

Рисунок 2. Уровни результативности трудового поведения регионов (2010 г.)

Источник: составлено автором.
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Таким образом, на основе проведенного 

анализа установлено, что уровень результа-

тивности трудового поведения населения 

большинства регионов России характери-

зуется как средний и выше среднего. Значи-

тельная часть регионов с низким уровнем 

являются депрессивными, поэтому требу-

ется незамедлительно принимать комплекс 

мер, направленных на активизацию поиска 

резервов и повышение эффективности 

формирования и использования трудового 

потенциала. 

В целом оценка результативности тру-

дового поведения населения позволила 

выявить большой разрыв между субъек-

тами РФ (в том числе внутри одного феде-

рального округа) по данному показателю, 

что свидетельствует о необходимости 

корректировки государственной поли-

тики в области занятости населения. В 

первую очередь это касается разработки 

региональных программ, в основе кото-

рых должна лежать дифференцированная 

система мероприятий по повышению 

эффективности функционирования 

рынка труда с учётом тенденций трудо-

вого поведения населения конкретной 

территории.
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А К А Д Е М И К У  Р А Н 

ЧЛЕНУ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА

ОКРЕПИЛОВУ ВЛАДИМИРУ ВАЛЕНТИНОВИЧУ – 70 ЛЕТ

Исполнилось 70 лет со дня рождения видного ученого-экономиста – 

академика Российской академии наук генерального директора 

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области» Владимира Валентиновича Окрепилова.



211Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    1 (31) 2014

В.В. Окрепилов родился 23 февраля 

1944 г. в городе Ленинграде. В 1970 г. окон-

чил Ленинградский механический инсти-

тут по специальности «механическое обо-

рудование автоматических установок». 

Свою трудовую деятельность начал с 1965 

года на Ленинградском заводе радиотехни-

ческого оборудования, где прошел путь от 

слесаря и техника до инженера-технолога 

и старшего инженера-конструктора. 

В 80-е годы Владимир Валентинович 

работал главным инженером научно-про-

изводственного объединения «ВНИИМ 

имени Д.И. Менделеева», а затем дирек-

тором Ленинградского центра стандарти-

зации и метрологии Госстандарта СССР.

Вот уже более четверти века он руково-

дит учреждением «Тест-С.-Петербург», 

созданным по инициативе Д.И. Менде-

леева в 1900 году как первая Санкт-

Петербургская поверочная палатка тор-

говых мер и весов с целью обеспечения 

единства и достоверности измерений на 

всей территории России.

В научных кругах В.В. Окрепилов изве-

стен как основатель новой области эконо-

мической науки – экономики качества, 

базирующейся на применении инструмен-

тов менеджмента качества, стандартизации 

и метрологии для обеспечения социально-

экономического прогресса и повышения 

качества жизни. Под его руководством 

впервые проведены фундаментальные 

научные исследования и практические 

расчеты экономического эффекта от дея-

тельности в сфере стандартизации и метро-

логии; разработана не имеющая прямых 

аналогов в мире национальная система 

управления качеством, основанная на 

реализации методов программно-целевого 

планирования и направленная на повы-

шение темпов модернизации экономики 

страны. 

Владимир Валентинович внес решаю-

щий научно-организационный вклад в 

создание уникальной, научно обоснован-

ной многоуровневой системы непре-

рывного обучения кадров – экономики 

качества. Возглавляемая им научная 

школа «Экономика и управление каче-

ством» входит в Реестр ведущих науч-

ных и научно-педагогических школ 

Санкт-Петербурга.

Академик В.В. Окрепилов – автор более 

450 научных работ, выполненных в области 

экономики качества, повышения эффек-

тивности инновационного развития, тео-

рии стандартизации и обеспечения един-

ства измерений.

Он является учредителем электронного 

журнала «Экономика качества», главным 

редактором журнала «Экономика Северо-

Запада: проблемы и перспективы раз-

вития», членом редколлегий множества 

журналов.

Вся его профессиональная, научная и 

общественная деятельность направлена на 

решение социально-экономических про-

блем Санкт-Петербурга и Северо-Запад-

ного региона в целом, развитие их научно-

производственного потенциала, повыше-

ние качества жизни граждан. 

Владимир Валентинович является 

одним из разработчиков «Концепции 

повышения качества и конкурентоспособ-

ности продукции промышленных предпри-

ятий Санкт-Петербурга»; стандартов про-

живания, утвержденных Законом Санкт-

Петербурга от 15 ноября 2005 г. №584-8; 

Стратегии социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга до 2030 г.; Ком-

плексной научно-технической программы 

Северо-Западного федерального округа РФ 

до 2030 г.

Под его руководством проводится боль-

шая работа по подготовке научных кадров 

для исследования проблем качества. 

Он заведует базовыми кафедрами в 

Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете и Санкт-

Петербургском государственном универси-

тете аэрокосмического приборостроения; 
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Академику РАН члену редакционного совета журнала Окрепилову В.В. – 70 лет

избран Почетным доктором в пяти ведущих 

университетах города; входит в состав Экс-

пертного совета ВАК РФ.

В.В. Окрепилов ведет активную обще-

ственную деятельность, являясь сопред-

седателем Экономического совета при 

Губернаторе Санкт-Петербурга, заме-

стителем председателя Научно-техниче-

ского совета при Правительстве Санкт-

Петербурга, членом Общественного совета 

Санкт-Петербурга, членом Президиума 

Союза промышленников и предпринима-

телей Санкт-Петербурга. 

Его высокие достижения не раз отмеча-

лись государственными премиями и награ-

дами в области науки, техники и образова-

ния. В.В. Окрепилов – заслуженный 

деятель науки и техники РФ, почетный 

работник науки и техники РФ. Награжден 

орденами «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени, «Почета», «Дружбы народов», 

медалями, знаком отличия «За заслуги 

перед Санкт-Петербургом», нагрудными 

знаками «За заслуги в стандартизации» и 

«Почетный метролог», почетными дипло-

мами Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, 

грамотами Губернатора Санкт-Петербурга 

и Губернатора Ленинградской области.

Весом вклад В.В. Окрепилова в станов-

ление и развитие Института социально-

экономического развития территорий РАН. 

Владимир Валентинович неоднократно 

бывал в Вологде, выступая с докладами на 

организованных ИСЭРТ РАН международ-

ных научно-практических конференциях 

«Стратегия и тактика реализации соци-

ально-экономических реформ: региональ-

ный аспект», проходивших под председа-

тельством академика Д.С. Львова. Сегодня 

В.В. Окрепилов является членом редакци-

онного совета журнала «Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, 

прогноз», где опубликовал ряд статей.

Рекомендации Владимира Валентино-

вича приносят большую пользу в деле 

усиления практической и научной значи-

мости проводимых Институтом исследова-

ний, повышения качества и актуальности 

журнала.

Коллектив ИСЭРТ РАН и редколлегия 

журнала горячо и сердечно поздравляют 

Владимира Валентиновича с замечатель-

ным юбилеем, благодарят его за плодот-

ворное сотрудничество, выражая надежду 

на дальнейшее продолжение совместной 

работы, желают ему новых творческих 

успехов и благополучия! 

Выступление В.В. Окрепилова на Российской конференции «Стратегия и тактика 

реализации социально-экономических реформ: региональный аспект»



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Предлагаемые статьи должны содержать результаты исследований, обладающие новизной и 

практической направленностью, являться доступными по форме изложения для широкого круга 

читателей, соответствовать научной направленности журнала (экономические и социологические 

науки).

Статья должна, как правило, содержать следующие аспекты: цель работы; метод и методологию 

проведения работы; её результаты; область применения результатов; выводы. Выводы могут 

сопровождаться рекомендациями, предложениями, гипотезами, вытекающими из содержания 

статьи. При представлении в статье результатов социологических исследований необходимо 

указать следующую информацию: сведения о методологии и методике; дату, место (территорию) 

и организацию, проводившую исследование; структуру генеральной совокупности; тип, объем 

и ошибку выборки; описание методов сбора и анализа данных. Данную информацию следует 

изложить в одном из следующих вариантов: в специальном разделе (параграфе) статьи; непосред-

ственно в тексте; в сноске. При оформлении таблиц важно пояснить, как считаются проценты: от 

числа ответивших на данный вопрос или от совокупности опрошенных. Пристатейный список 

литературы должен быть представительным, демонстрировать профессиональный кругозор и 

качественный уровень исследований авторов. Работы в пристатейном списке располагаются в 

алфавитном порядке сначала на русском, затем на английском (или любом другом – на латинице) 

языке. При ссылке в тексте даётся номер работы в квадратных скобках.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведённых фактов, цитат, стати-

стических и социологических данных, имён собственных, географических названий и прочих 

сведений, а также за то, чтобы в статье не содержалось данных, не подлежащих открытой публи-

кации.

Приводимые в таблицах (графиках) стоимостные показатели, относящиеся к разным времен-

ным периодам, представляются, как правило, в сопоставимой оценке. Если в таблицах (графиках) 

содержатся сравнительные данные по отдельным территориям, видам экономической деятель-

ности и т.п., то они представляются в ранговом порядке с указанием периода, по которому про-

изводится ранжирование.

Объём статьи – не более 40 000 знаков (1 а.л.), включая пробелы и сноски, для докторов и 

кандидатов наук (в том числе при соавторе, не имеющем учёной степени) и не более 20 000 знаков 

(0,5 а.л.) – для остальных авторов. Исключения по объёму возможны только по предварительной 

договорённости с редакцией.

Автор представляет текст статьи и сопроводительные сведения в печатном виде по почте (один 

экземпляр, на одной стороне листа) и идентичные материалы по электронной почте. Печатный 

вариант обязательно подписывается автором (авторами).

Текст статьи направляется в формате MS Word в соответствии со следующими параметрами: 

гарнитура Times Roman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5, сноски в порядке 

упоминания в тексте в конце текста арабскими цифрами. Графики и диаграммы для электронного 

варианта статьи выполняются в программе MS Excel и даются отдельным файлом, который должен 

содержать не только сами графические материалы, но и исходные данные (таблицы). Блок-схемы 

оформляются в формате MS Word или MS VISI0-2003.

Статье должен быть присвоен индекс УДК (располагается до заголовка статьи).

Статью должны сопровождать аннотация (600  –  700 знаков; предполагается описание следу-

ющих позиций: формулировка проблемы, указание методики исследования и источников инфор-

мации, характеристика основных результатов исследования, варианты решения проблемы) и 

ключевые слова на русском и английском языках, библиографические списки.
К статье прилагаются (отдельным файлом) сведения об авторах статьи, содержащие: заголовок 

статьи (на русском и английском языках), фамилию, имя, отчество (полностью), учёную степень, 

учёное звание, полное название и адрес организации – места работы, занимаемую должность, 

телефон и факс, адрес электронной почты, почтовый адрес для переписки.
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К электронному варианту статьи прилагается цветная фотография автора (авторов) размером 

4 × 6 см в формате tif (предпочтительно) или jpeg разрешением 300 dpi.

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ между авторами и редакцией жур-

нала должен быть заключён Лицензионный договор с приложением к нему Акта приёма-передачи 

произведения. Эти документы, составленные по приведённой ниже форме и подписанные всеми 

авторами статьи, представляются в редакцию вместе с текстом статьи. Подписанный редакцией 

экземпляр договора будет направлен авторам по почте вместе с авторским экземпляром номера 

журнала.

Рукописи следует направлять Почтой России по адресу: 160014, г. Вологда, ул. Горького, 56а, 

ИСЭРТ РАН, редакция журнала, с пометкой «для публикации в журнале «Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз», а также на электронный адрес: common@

vscc.ac.ru.

Факс: 8(8172)59-78-02. Тел.: 8(8172)59-78-31.

При полной или частичной перепечатке рукописей в другом издании обязательна ссылка на 

журнал.

Все рукописи подлежат рецензированию. Если у рецензента возникают вопросы, статья воз-

вращается на доработку. Датой поступления статьи считается дата получения редакцией оконча-

тельного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения редакторских изменений 

и сокращений, не искажающих смысла статьи.

С 2010 года в журнале открыта рубрика «Молодые исследователи», в которой публикуются 

рукописи аспирантов. Статья должна быть без соавтора, заверена научным руководителем, реко-

мендована научной организацией, за которой закреплён аспирант.

 Внимание! В случае несоблюдения указанных требований статья редакцией не рассматривается.

С электронной версией журнала можно ознакомиться по адресу: http://esc.vscc.ac.ru.
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Лицензионный договор №________

г. Вологда       «____» _______________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономи-
ческого развития территорий Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», 
в лице ______________________________________________, действующего на основании 

доверенности ______________________________, с одной стороны, и ____________________

_________________________________________________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны», 
заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

 1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права 
на использование статьи __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,
(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)

именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на определен-

ный договором срок.

1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на пере-

даваемое Лицензиату Произведение.

 2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 5 (Пять) лет следующие права:
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирова-

ние, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. 

При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения;

2.1.2. право на распространение Произведения любым способом;

2.1.3. право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески само-

стоятельного произведения) и право на внесение изменений в Произведение, не представляю-

щих собой его переработку;

2.1.4. право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информаци-

онных, рекламных и прочих целях;

2.1.5. право на доведение до всеобщего сведения;

2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по 

настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.

2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы 

Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением Лицензиара.
2.3. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по фор-

мально заключённому договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования.

2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключи-

тельной лицензии.

2.5. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение в печатной/электронной версии 
для ознакомления. В течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней, если Лицензиатом не предъявлены 

к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содержанием) или объёмом пре-

доставленной для ознакомления рукописи Произведения, Стороны подписывают Акт приёма-

передачи Произведения.

2.6. Дата подписания Акта приёма-передачи Произведения является моментом передачи 

Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре.

2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством ав-

торские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные 

меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.

2.8. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограни-

чена.
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 3. Ответственность Сторон

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ иму-

щественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение своих обязательств по настоящему Договору.

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности 

по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причинённые другой Стороне, включая 

упущенную выгоду.

 4. Конфиденциальность

Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению.

 5. Заключительные положения

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подле-

жат урегулированию путём переговоров, а в случае их безрезультатности указанные споры под-

лежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоя-

щего Договора и Акта приема-передачи Произведения.

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 

по нему.

5.4. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следую-

щий пятилетний срок, если ни одна из сторон не выступила с инициативой его расторжения не 

позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия.

5.5. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 

Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.

5.6. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством, либо по решению суда.

5.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том 

случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего 

Договора.

5.8. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нор-

мами действующего законодательства РФ.

5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон

Лицензиат: Лицензиар:

ИСЭРТ РАН 

ИНН 3525086170 / КПП 352501001

160014 г. Вологда, ул. Горького, 56а

УФК по Вологодской области (ИСЭРТ РАН

лиц. сч. 20306Ц32570)

Р/с 40501810400092000001

ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской 

области, г. Вологда

БИК 041909001, ОКПО 22774067

ОКАТО 19401000000

Ф.И.О._______________________________

_____________________________________

Дата рождения:________________________

Домашний адрес:_______________________

_____________________________________

Паспорт: серия_______номер_____________

выдан________________________________

когда выдан___________________________

ИНН________________________________

Свидетельство государственного пенсион-

ного страхования ______________________

_________________________ /__________/ _________________  /_________________ /
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 АКТ
 приёма-передачи произведения

г. Вологда       «____» ________________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономиче-
ского развития территорий Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензиат»,
в лице ________________________________________________________________________,

действующего на основании доверенности _________________________________, с одной 

стороны, и _____________________________________________________________________

_________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Лицензиар», 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны», составили настоящий акт о 

том, что Лицензиар предоставил Лицензиату Произведение ____________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________в печатной/электронной 
версии для использования в соответствии с подписанным сторонами Лицензионным договором 

№_____от «____»____________2012 года.

Передал Принял

Лицензиар: От Лицензиата:

______________  _____________________ __________________________ /________/

М. П. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вам оформить подписку на журнал

«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз».

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт соци-

ально-экономического развития территорий РАН» (ИСЭРТ РАН).

В журнале публикуются результаты исследований по оценке эффективности функциониро-

вания региональных социально-экономических систем Северо-Западного федерального округа 

России, секторов экономики субъектов округа и муниципальных образований по направлениям:

–   стратегия развития;

–   региональная экономика;

–   социальное развитие;

–   внешнеэкономические отношения;

–   информационная экономика;

–   проблемы расширенного воспроизводства и др.

Журнал включён в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России №6/6 от 

19 февраля 2010 года журнал включён в Перечень ведущих научных изданий, рекомендуемых для 

публикации основных результатов диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата 

наук. 

Главная цель издания – предоставление широким слоям научной общественности и практи-

ческим работникам возможности знакомиться с результатами научных исследований в области 

научного обеспечения региональной экономики, принимать участие в обсуждении этих проблем.

Редакционная коллегия, осуществляющая независимую экспертизу научных статей, состоит 

из ведущих ученых ряда регионов России.

Журнал выходит 6 раз в год. 

Журнал включён в межрегиональную часть каталога российской прессы «Пресса России»:               

подписной индекс 41319.
Каталожная цена одного номера журнала составляет 250 руб. (без учёта доставки). Подготов-

ленный подписной бланк приведён в приложении.
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Ф. СП-1  Министерство связи РФ    

 АБОНЕМЕНТ на газету 
журнал  83428  

 «Экономические и 
социальные перемены: 
факты, тенденции, прогноз» 

(индекс издания)  

 (наименование издания) Количество 
комплектов:  

 на 2010 год по месяцам: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
 Куда   
                 (почтовый индекс)                     (адрес) 
 Кому 
 (фамилия, инициалы)  | Тел. 
 
    Доставочная карточка 

 ПВ место литер на     газету 
   журнал 83428  

                                                                                 (индекс издания) 
«Экономические и социальные перемены: 

факты, тенденции, прогноз» 
 (наименование издания) 
 Стоимость подписки           руб.        коп. Количество 

комплектов  
  пере- 

адресовки 
          руб.        коп.   

 на 2010 год по месяцам: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
Куда   
                              (почтовый индекс)                                                        (адрес) 
Кому 

(фамилия, инициалы) 
 

Приложение

20___

20___

41319

41319
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