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VII Международная научно-практическая конференция 

4 декабря 2015 г. ИСЭРТ РАН отметил 25-летие со дня основания. К этой дате была 

приурочена VII Международная конференция «Стратегия и тактика социально-эконо-

мических реформ: региональный аспект». Её организаторами выступили Федеральное 

агентство научных организаций, Российская академия наук, Правительство Воло-

годской области, Департамент стратегического планирования Вологодской области, 

Администрация города Вологды и Институт социально-экономического развития 

территорий РАН. Цель конференции – развитие теории и практики социально-эконо-

мического реформирования и перспектив развития российских регионов в контексте 

модернизационных преобразований. В этом значительном событии научной жизни 

региона приняли участие свыше 300 человек.

В ходе пленарных заседаний были заслушаны и обсуждены доклады академика 

Горшкова М.К. – директора Института социологии РАН; члена-корреспондента РАН 

Гринберга Р.С. – научного руководителя Института экономики РАН; члена-корре-

спондента РАН Лаженцева В.Н. – советника РАН, главного научного  сотрудника 

Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ УрО 

РАН; Шерлыгина А.И. – первого заместителя Губернатора Вологодской области; 

Локосова В.В. – директора Института социально-экономических проблем народо-

населения РАН, д.э.н.; Афанасьева Д.В. – ректора Череповецкого государственного 

университета, к.с.н.; Маркина В.В. – руководителя  Центра региональной социо-

логии и конфликтологии ИС РАН, д.с.н.; Шулепова Е.Б. – Главы города Вологды, 

Губанова С.С. – главного редактора  журнала «Экономист», д.э.н.; Кувалина Д.Б. – заме-

стителя  директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н.; 

Валентея С.Д. – научного руководителя Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова, главного редактора журналов «Федерализм» и «Общественные 

науки и современность», д.э.н.; Пономаревой С.А. – начальника Департамента страте-

гического планирования Вологодской области, к.э.н.; Янкова К.В. – зав. лабораторией 

ИНП РАН, члена Экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н.; Егорова В.К. – 

ученого секретаря Центра исследования проблем безопасности РАН, к.и.н.; 

Гулина К.А. – заместителя директора ИСЭРТ РАН, д.э.н. 

Выступающие констатировали, что социально-экономическое положение страны 

по-прежнему характеризуется большой зависимостью от сырьевой конъюнктуры, 

технической отсталостью промышленного производства, опасным уровнем социаль-

но-экономического неравенства, наличием серьезной проблемы для инициативы в 

бизнесе, существенными проблемами в управлении социальной сферой.

Последняя сессия «Формирование и развитие академического подразделения Рос-

сийской академии наук в регионе. 25-летие ИСЭРТ РАН» в рамках конференции про-

шла в Вологодской областной филармонии им. В.А. Гаврилина. 



Журнал «Экономические и социальные перемены: 
факты, тенденции, прогноз» вошел в самую авторитетную 
международную базу научных публикаций Web of Science

 
Журнал «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 

прогноз» (англоязычная версия; ISSN: 2307-0331), издаваемый Институтом 

социально-экономического развития территорий РАН, вошел в индекс цити-

рования Emerging Sources Citation Index (Индекс цитирования появляющихся 

источников; ESCI), который является новой базой данных в составе Универ-

сальной коллекции Web of Science (Web of Science Core Collection).
Индекс цитирования ESCI создан компанией Thomson Reuters с целью 

увеличить масштабное собрание публикаций Web of Science за счет качествен-

ных рецензируемых публикаций в недавно появившихся научных источниках. 

Это восьмой по счету индекс в Универсальной коллекции наряду с такими 

индексами, как Расширенный научный индекс цитирования (Science Citation 

Index Expanded – SCIE), Индекс цитирования в общественных науках (Social 

Sciences Citation Index – SSCI), Индекс цитирования в гуманитарных науках 

и искусстве (Arts & Humanities Citation Index – A&HCI) и Индексы цитиро-

вания материалов конференций и книг (4 индекса).

В компании Thomson Reuters поясняют, что новый индекс цитирования 

ESCI был открыт, потому что возникла необходимость представить инфор-

мацию для проведения оценки и анализа исследований в большем объеме, 

охватить региональный контент, имеющий важное значение, а также не 

упустить ранние стадии развития появляющихся (или недавно появившихся 

и развивающихся) областей знаний и тенденций. 

Журнал, представленный в индексе цитирования ESCI, расценивается 

редакцией Thomson Reuters как журнал востребованный и цитируемый. Все 

издания, включенные в индекс, соответствуют базовым критериям отбора 

Web of Science. Включение журнала в ESCI предоставляет возможность оце-

нить вклад каждого автора для продвижения научной темы.

Всего в перечень включены уже 2400 научных журналов. Среди них 16 

российских журналов, в том числе и журнал ИСЭРТ РАН.  

Ссылка для быстрого поиска журнала в WoS: 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&Alpha=E
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В настоящее время Россия является 

страной, от которой во многом зависит 

решение важнейших международных 

вопросов, поэтому она не может оставаться 

в стороне от глобальных вызовов, связан-

ных не только с активизацией международ-

ного терроризма, но и с постепенным изжи-

ванием себя капиталистической системы (в 

рамках которой привыкли существовать 

большинство развитых стран)1, с перехо-

Эффективность государственного управления 
и накапливающиеся проблемы социального здоровья 

3 декабря 2015 г. Президент РФ В.В. Путин в очередной раз обратился к Федеральному 

Собранию с Посланием. По итогам его анализа эксперты отметили встревоженность и 

озабоченность главы государства в отношении эффективности выполнения озвученных им 

приоритетных задач развития.

В.В. Путин уже неоднократно призывал Правительство в кратчайшие сроки реализовать 

действенные меры по конкретным проблемам. Однако этого не происходит, и поэтому, на 

наш взгляд, озабоченность Президента вполне оправданна. 

Большую тревогу вызывают тенденции социального здоровья регионального общества, 

отмечаемые по результатам последних исследований ИСЭРТ РАН.

1 «Сегодня в мире накапливаются причины для кризиса именно структурного, то есть неразрешимого в пределах 

стандартных политических и инвестиционных решений наших дней. Этот кризис будет куда более серьезным, чем 

Великая рецессия, начавшаяся в 2008 г…Пределы роста капитализма обозначились на практике еще в начале 1970-х гг., 

и с тех пор кризисы не преодолевались, а перекладывались из одной сферы в другую, перебрасывались из одного рай-

она мира в другой. Бесконечно такое продолжаться не может, и в течение следующих трех или четырех десятилетий 

мировой капитал, переполняя глобальный рынок и подвергаясь при этом с разных сторон непреодолимому давлению 

налоговых, социальных и экологических издержек, может столкнуться со структурной невозможностью находить 

достаточно надежные и выгодные инвестиционные решения» (Есть ли будущее у капитализма? / И. Валлерстайн, 

Р. Коллинз, М. Манн, Г. Дерлугьян, К. Калхун // Информационный портал «Русский бастион» аналитического центра 

мир-системных исследований. – Реж. дост.: http://tower-libertas.ru/library/est-li-budushhee-u-kapitalizma/).
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Эффективность государственного управления и накапливающиеся проблемы социального здоровья 

дом государств к новому технологическому 

укладу (а значит, с обострением конкурен-

ции в ближайшем будущем)2, с угрозой 

«глобального ресурсного кризиса»3. 

Ответом на эти вызовы может быть 
только создание условий для эффективного 
развития и реализации человеческого потен-
циала. Однако в нашей стране существуют 

объективные обстоятельства, препятству-

ющие решению этой задачи. Речь идет 

о глубоко укоренившихся в российском 

обществе проблемах социального здоровья, 

вызванных многолетней практикой веде-

ния экономической политики в интересах 

узких олигархических групп.

Казалось бы, с начала 2000-х гг. в стране 

начался период стабилизации, характери-

зующийся постепенным преодолением 

кризисных явлений в экономике и других 

отраслях народного хозяйства. Со временем 

преодоление последствий «лихих 90-х» в 

реальной экономике стало оказывать поло-

жительное влияние и на демографическую 

ситуацию. Так, в 2000 г. в среднем по стране 

отмечалась естественная убыль населения 

(-6,6 на 1 тыс. чел.), в 2015 г. – естественный 

прирост (0,2 на 1 тыс. нас.; табл. 1).

2 «Переживаемый в настоящее время глобальный 

кризис, сменивший длительный экономический подъем 

развитых стран, является закономерным проявлением 

длинных  циклов экономической активности, известных 

как волны Кондратьева... В периоды глобальных техно-

логических сдвигов передовым странам трудно сохранить 

лидерство, так как на волне роста нового технологиче-

ского уклада вперед вырываются развивающиеся страны, 

преуспевшие в подготовке предпосылок его становления» 

(источник: Глазьев С.Ю. Как не проиграть в войне // 

Официальный сайт С.Ю. Глазьева. – Реж. дост.: http://

www.glazev.ru/sodr_ssn/368/).
3 «Человечество стоит на пороге глобального ресурс-

ного кризиса. Начиная с 1980-х гг., потребности человече-

ства превысили возможности планеты. В 1999-е гг. вели-

чина выхода за эти пределы составила более 20%. Недавно 

выполненные расчёты показали, что если страны БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) 

довели бы подушевое потребление до уровня США, то 

человечеству потребовалось бы пять таких планет, как 

Земля (источник: Малинецкий Г.Г. Междисциплинарные 

идеи в социологии и вызовы будущего // Социс. – 2015. 

– №4(372). – С. 157).

Наиболее наглядно динамику адапта-

ции общества к изменившимся после рас-

пада СССР условиям существования отра-

жают тенденции суицидальной смертно-

сти. Не случайно именно самоубийство 

является центральным понятием в научных 

концепциях классиков отечественной 

и мировой социологии П. Сорокина и 

Э. Дюркгейма. «Главная общая причина 

роста самоубийств – это рост одиночества 

личности, ее оторванность от общества, в 

свою очередь представляющая результат 

нашего беспорядочно организованного 

общества. На этой-то общей почве и разви-

вается самоубийство. Ей мы обязаны тем, 

что достаточно малейшей неудачи, чтобы 

человек свел счеты с жизнью»4. Сегодня эти 

взгляды не утратили своей актуальности. 

В динамике самоубийств на территории 

Российской Федерации можно выделить 2 

периода (рисунок): 

1. С 1990 по 2000 г. уровень смертности 

испытывал значительные колебания. В 

1999 г. по отношению к 1990 г. рост уровня 

смертности от самоубийств составил 146%. 

2. С 2000 г. по настоящее время смерт-

ность от самоубийств постепенно снижа-

ется. За 2000–2013 гг. уровень суицидов в 

стране уменьшился в 2 раза, в Вологодской 

области – в 2,5 раза. По данным Всемир-

ной организации здравоохранения в 2014 г. 

уровень суицидов в России составил 19,5 

случая (14 место в мире). При этом среди 

мужчин –35,1 случая (8 место в мире), 

среди женщин – 6,2 случая (47 место в 

мире)5.

4 Сорокин П.А. Самоубийство как общественное 

явление [Эл. рес.] // Население и общество / Институт 

демографии НИУ «Высшая школа экономики»; Демоскоп 

Weekly. – Реж. дост.: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/

stati/stati03.html
5 Предотвращение самоубийств: глобальный импе-

ратив // Официальный сайт Европейского регионального 

бюро ВОЗ. – Реж. дост.: http://www.who.int/mental_health/

suicide-prevention/world_suicide_report_russian.pdf
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Таблица 1. Динамика показателей, характеризующих состояние экономической 

и демографической ситуации в России и Вологодской области в период 1998–2015 гг.

Показатели
1998 2000 2005 2008 2010 2014 2015

РФ ВО РФ ВО РФ ВО РФ ВО РФ ВО РФ ВО РФ ВО

Показатели, характеризующие развитие экономической ситуации в России и Вологодской области

Реальные располагаемые до-

ходы населения, в % к преды-

дущему году

- 82,3 112 118,8 112 106,4 102,4 98,7 105,9 109,3 99,3 103,1 96,5* 103,1

Реальная начисленная зара-

ботная плата 1 работника, в % 

к предыдущему году

- 94,1 121 128,0 112,6 112,3 111,5 108,3 105,2 105,6 101,3 98,2 90,3* 89,2*

Численность населения с до-

ходами ниже прожиточного 

минимума, в % от общей чис-

ленности населения

23,4 22,7 84,96 25,5 87,76 18,3 100,5 15,7 12,5 16,8 16,1 12,9 14,1 –

Показатели, характеризующие развитие демографической ситуации в России и Вологодской области

Численность постоянного на-

селения на 1 января соответ-

ствующего года, млн. чел.

147,8 1,339 146,9 1,324 143,8 1,245 142,8 1,219 142,8 1,202 1,437 1,193 146,3 1,191

Естественный прирост населе-

ния, убыль (-), на 1000 чело-

век населения

-4,8 -6,2 -6,6 -7,2 -5,9 -8,3 -2,5 -4,4 -1,7 -4,2 0,2 -1,2 0,2 -1,1*

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении, 

число лет

67 67 65 66 65 63 68 67 69 67 70,9 69,7 – –

* Данные за январь – октябрь 2015 г. 
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Источник: База данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru).
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Эффективность государственного управления и накапливающиеся проблемы социального здоровья 

Аналогичные тенденции характерны и 

для Вологодской области, причем на реги-

ональном уровне в большей степени про-

явилось негативное влияние мирового 

финансового кризиса. Вологодская область 

оказалась в числе наиболее пострадавших 

от кризиса, превратившись из региона-

донора в регион-реципиент с самым зна-

чительным в России дефицитом бюджета 

(в 2010 г. – 28%). Это было вызвано спа-

дом в металлургическом производстве, от 

которого почти на 90% зависят налоговые 

доходы бюджета области. Однако негатив-

ное влияние финансового кризиса 2008 г. не 

имело «долгоидущих» последствий именно 

потому, что не сопровождалось ломкой 

духовно-нравственных основ общества.

Постепенный рост уровня жизни в 

период с 2000-х по 2010-е гг. отмечается не 

только по данным официальной стати-

стики, но и по субъективным оценкам 

населения. Например, по результатам 

опросов общественного мнения, прово-

димых ИСЭРТ РАН, среди самых низко-

доходных слоев населения Вологодской 

области увеличилась обеспеченность не 

только товарами первой необходимости 

(одеждой, обувью, посудой), но и такими 

вещами, как DVD-проигрыватель (с 9 

до 43%), компьютер (с 7 до 50%), мебель 

(с 18 до 39%), автомобиль (с 6 до 26%) и 

т.д. (табл. 2). То же самое можно сказать 

и о самых высокодоходных слоях насе-

ления.

Однако улучшение статистических 

показателей и данных социологических 

опросов в 15-летней ретроспективе явля-

ется лишь свидетельством того, что рос-

сийское общество выходит из кризиса, в 

котором находилось десятилетие 1990-х. 

Таблица 2. Уровень обеспеченности жителей Вологодской области 

промышленными товарами и недвижимостью* (в % от числа опрошенных)

Виды промышленных товаров; 

недвижимость

10% наименее обеспеченных 10% наиболее обеспеченных

2000 г. 2015 г. 2000 г. 2015 г.

Верхняя одежда 10,9 40,7 56,4 78,5

Лёгкая одежда 12,4 45,2 64,2 83,0

Обувь 8,1 43,0 57,1 79,3

Спортивная одежда и обувь 9,4 29,6 51,1 66,7

Средства бытовой химии 67,6 82,2 90,4 94,8

Посуда 64,7 80,0 85,3 91,9

Телевизор (ч/б) 31,9 38,9 40,9 36,5

Телевизор (цветной) 14,5 60,0 73,0 80,0

Магнитофон/муз. центр 20,3 40,0 67,2 61,5

Видеомагнитофон/ DVD проигрыватель 9,4 43,0 62,0 62,2

Компьютер 7,4 49,6 53,7 80,0

Мобильный телефон 8,8 64,4 76,5 85,9

Пылесос 15,9 50,4 67,2 80,7

Стиральная машина 33,3 54,1 66,4 83,7

Холодильник 26,1 59,3 68,6 85,2

Мебель 18,1 39,3 63,5 75,6

Автомобиль 5,8 25,9 40,9 51,1

Квартира 19,4 26,7 54,7 69,6

* Формулировка вопроса: «Оцените потребность Вашей семьи в промышленных товарах, недвижимости». В таблице использо-

ван вариант ответа: «Обеспечены в достаточной мере».

Варианты ответа «Компьютер», «Мобильный телефон», «Средства бытовой химии», «Посуда» включены с 2005 г., вариант 

ответа «Квартира» включен с 2007 г. Вариант ответа «Телевизор ч/б» исключен в 2003 г. Варианты ответа «Спортивная одежда 

и обувь», «Средства бытовой химии», «Посуда», «Магнитофон / муз. центр», «Видеомагнитофон / DVD проигрыватель» исклю-

чены с 2013 г.
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Ещё в 1985 г. СССР опережал большин-

ство развитых стран мира (кроме ГДР и 

Японии) по темпам роста национального 

дохода, а также производительности труда 

в промышленности. При этом Советский 

Союз имел лидирующие позиции по про-

изводству отдельных видов промышлен-

ной и сельскохозяйственной продукции: 

чугуна, стали, молока, животного масла и 

др. (табл. 3).

Сегодня эксперты отмечают усиливаю-

щуюся зависимость российской эконо-

мики от импорта по основным видам про-

мышленных и продовольственных товаров 

(табл. 4). 

Между тем экономика должна соответ-

ствовать требованиям времени, что, на наш 

взгляд, предполагает решение таких важ-

ных задач, как:

А. Удовлетворение потребностей насе-

ления, которые всё более возрастают по 

мере улучшения условий жизни, а сами 

люди при этом становятся всё более тре-

бовательными к власти.

Таблица 3. Некоторые показатели народного хозяйства СССР 

в сравнении с развитыми странами мира в 1985 г.

Показатели СССР ГДР ФРГ США
Великобри-

тания
Италия Франция Китай Япония

Темпы роста национального дохода, промышленной продукции и производительности труда

(по сравнению с 1960 г., раз)

Национальный доход на душу 

населения
3,0 3,1 2,0 1,7 1,6 2,2 2,2 2,6 4,2

Темп роста промышленной 

продукции
4,8 3,9 2,2 2,6 1,6 2,7 2,2 5,9 6,5

Темп роста производительности 

труда в промышленности
3,0 3,4 2,5 2,0 2,5 2,5 2,4 – 4,3

Объемы производства некоторых видов промышленной и сельскохозяйственной продукции

Чугун, млн. т 110 2,6 32 44 10,5 12 16 44 82

Сталь, млн. т 155 7,9 41 81 16 24 19 4,5 105

Железная руда, млн.т 248 – 1,0 52 0,4 – 15 122 0,3

Минеральные удобрения, млн. т 33,2 4,8 4,2 21 2,1 1,8 4,7 13,4 1,8

Мясо, млн. т 17,1 2,1 5,5 28 3,6 3,9 6,0 17,6 3,7

Молоко, млн. т 98,6 7,7 25 65 16 12 34 2,9 7,4

Животное масло, тыс. т 1605 – 510 540 190 81 560 – 85

Рыба и морепродукты, млн. т 10,7 0,3 0,3 4,1 0,8 0,5 0,8 7,0 11

Картофель, млн. т 73,0 12,2 7,7 16,5 7,5 2,5 6,2 142 3,7

Шерстяные ткани, млн. м2 666 91 78 150 98 520 125 294 330

Обувь, млн. пар 788 84 90 300 120 415 190 184 115

Источник: Народное хозяйство СССР в 1985 г.: статистический ежегодник. – М.: Финансы и статистика, 1985. – С. 582-591.

Таблица 4. Объем импорта основных промышленных и продовольственных 

товаров в России (млрд. долл., в фактических ценах)

Виды промышленных и продовольственных товаров 2000 г. 2012 г.

Продукты питания и сельскохозяйственное сырье 7,4 40,2

Текстиль, текстильные изделия, обувь 2,0 17,4

Лекарственные средства 1,15 10,8

Источник: Важенина И.С. Социально-экономическая суверенизация России: проблемы и пути реализации // Журнал экономиче-

ской теории. – 2015. – №2. – С. 9.
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Б. Поддержка военно-промышленного 

комплекса. В период, когда Россия явля-

ется одним из центральных участников 

событий в Сирии и Украине, когда про-

должается «гибридная» война с США, а 

в целом мировая цивилизация оказалась 

лицом к лицу с общим врагом – между-

народным терроризмом, данная «статья» 

экономических расходов приобретает 

первостепенное значение.

В. Обеспечение развития науки и тех-

нологий, соответствующего новому техно-

логическому укладу. Чтобы через 5–10 лет 

Россия не оказалась в списке отсталых 

государств. 

По мнению экспертов, самый опасный 

период для России наступит в начале 

2020-х гг., когда начнется технологическое 

перевооружение развитых стран и Китая, 

а США и другие западные страны выйдут 

из депрессии 2008–2018 гг. и совершат 

новый технологический скачок. Именно в 

период 2021–2025 гг. Россия снова может 

резко отстать в технологическом и эко-

номическом отношении, что обесценит 

ее оборонный потенциал и резко усилит 

внутренние социальные и межэтнические 

конфликты, как это произошло с СССР в 

конце 1980-х годов6. 

Таким образом, новые глобальные вызовы 
для российской экономики уже не те (точнее, 
не только те), что были в начале и середине 
2000-х. Это вызывает необходимость 
кардинальных изменений во всех ее аспек-
тах. Прежде всего, в управленческом. Тем 
не менее «у руля» экономического блока 
Правительства стоят всё те же люди, с 
тем же политическим сознанием и эконо-
мической платформой. Среди экспертов, 

ученых-обществоведов, экономистов, 

финансистов, руководителей производств, 

6 Глазьев С.Ю. Как победить в войне [Эл. рес.] // 

Газета «Взгляд». – 2014. – 24 июля. – Реж. дост.: http://

www.vz.ru/opinions/2014/7/24/697063.html).

думающих о развитии экономической и 

политической самостоятельности страны, 

сложилось твердое мнение, что до сих пор 

в правительственных структурах осталось 

немало представителей тех кругов, для 

которых приоритетным является дележ 

и проедание национального имущества. 

Пожалуй, это главная на сегодняшний 

день проблема, которая служит причи-

ной глубоких внутренних противоречий 

в российском обществе. Она не просто не 

соответствует целям модернизации страны 

и перехода ее к новому технологическому 

укладу, а ставит под угрозу национальную 

безопасность.

Сегодня уже ни у кого не возникает 

сомнений в том, что корни существующих 

демографических, социально-экономиче-

ских проблем уходят в период 1990-х гг., 

когда на смену эпохе Советского Союза 

(на закате его существования в качестве 

одной из сверхдержав мира) пришло время 

перестройки и либеральных реформ. Смена 

общественного строя сопровождалась 

непродуманными правительственными 

В 2007–2013 гг. валовые внутренние рас-В 2007–2013 гг. валовые внутренние рас-
ходы на научные исследования выросли в мире ходы на научные исследования выросли в мире 
почти на треть. Больше всех вкладывают США почти на треть. Больше всех вкладывают США 
(в (в 2013 г. – 28,1%) и Китай (19,6%), обогнавший 2013 г. – 28,1%) и Китай (19,6%), обогнавший 
ЕС (19,1%). ЕС (19,1%). Весь остальной мир приносит при-Весь остальной мир приносит при-
мерно 33% от общей суммы (Россия – 1,7%). мерно 33% от общей суммы (Россия – 1,7%). 
Россия потратила в 2013 г. на научно-иссле-Россия потратила в 2013 г. на научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские довательские и опытно-конструкторские 
разработки 24,8 млрд. долларов (1,7% от разработки 24,8 млрд. долларов (1,7% от 
мировых расходов, в 2008 году было 2%). мировых расходов, в 2008 году было 2%). 

Для  сравнения :  США  израсходовали Для  сравнения :  США  израсходовали 
396,7 млрд., Китай – 290,1, Япония – 141,4, Южная 396,7 млрд., Китай – 290,1, Япония – 141,4, Южная 
Корея – 64,7, Франция – 45,7, Бразилия – 31,3.Корея – 64,7, Франция – 45,7, Бразилия – 31,3.

Источник: России мешает «ресурсное прокля-Источник: России мешает «ресурсное прокля-
тие»: опубликованный Доклад ЮНЕСКО по науке тие»: опубликованный Доклад ЮНЕСКО по науке 

– [Эл. рес.] // Новая Газета. – 2015. – 10 нояб. – – [Эл. рес.] // Новая Газета. – 2015. – 10 нояб. – 
Реж.Реж. дост.: http://www.novayagazeta.ru/society/70666.html дост.: http://www.novayagazeta.ru/society/70666.html
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решениями (прежде всего, «грабитель-

ская» приватизация7), которые отбросили 

российское общество на десятки лет назад, 

предопределив тотальное отставание Рос-

сии по уровню экономического и научно-

технического развития от развитых стран. 

Либеральное крыло Правительства 
по-прежнему проводит экономическую поли-
тику не в интересах большинства населения, 
а в интересах узких групп, потребности 
которых противоречат общегосударствен-
ным целям развития и ментальным пред-
ставлениям россиян о справедливости, 
законности и порядке. Приходится конста-

тировать, что у нынешнего Правительства 

нет свежих идей и целостной стратегии. 

Да, оно вооружено технократическими 

документами вроде Основных направле-

ний его деятельности до 2018 года и т.п., 

но фактически ни глубокого понимания 

проблем страны, ни ясного видения ее 

будущего у правительственных министров 

и чиновников нет. Помимо низкого уровня 

компетентности многих из них, негатив-

ную роль играет неспособность выйти за 

рамки представлений о том, что будто бы 

либерально-монетаристские подходы – это 

единственно возможный, безальтерна-

7 «В 90-е годы, активно противодействуя формирова-

нию в новой России системы независимого государствен-

ного контроля и параллельно энергично запуская априори 

мошеннические и грабительские механизмы тотальной 

форсированной приватизации, стоявшие за федеральной 

исполнительной властью социальные силы одновре-

менно развернули и соответствующую идеологическую 

кампанию, включая пропаганду идеи неизбежности и 

даже полезности коррупции. Проводившаяся в 90-е гг. 

приватизация повлекла за собой криминализацию как 

механизмов управления, так и сознания новоявленных 

частных собственников. Это была высокотехнологич-

ная реализация тщательно продуманного, в том числе в 

отношении идеологического обеспечения, многоходового 

алгоритма, причем не в последнюю очередь предусма-

тривавшего сопряжение интересов внешних заказчиков 

«уменьшения» нашего государства с интересами утверж-

давшейся отечественной криминальной “элиты”» (источ-

ник: Болдырев Ю.Ю. Коррупция – системное свойство 

постсоветского российского капитализма: научно-публи-

цистические заметки // Российский экономический 

журнал. – 2011. – №2. – С. 24).

тивный вариант, а все, что выходит за их 

рамки, – заведомая ересь и популизм. Ну и 

плюс ко всему на работе нынешнего состава 

правительства сказывается, конечно, явная 

ангажированность интересами крупного 

бизнеса и прочей так называемой элиты8.

Последствия, которые влекут за собой 

не продуманные на дальнюю перспективу 

управленческие решения, не ограничива-

ются технологическим и экономическим 

отставанием России от развитых стран 

мира. Они отражаются на качественных 

характеристиках российского общества, 

проявляются в деформации социальной 

структуры, общественного сознания и 

поведения, то есть выражаются в глубоких 

системных проблемах социального здоро-

вья, на решение которых требуются деся-

тилетия – время, которого у России нет.

Одной из таких проблем является недо-

верие органам власти. С одной стороны, 

это тенденция, которая отмечается во всем 

мире. Так, по данным авторитетного 

международного исследования Edelman 

Trust Barometr9, за период с 2011 по 2015 г. 

8 Миронов С.М. Новая реальность и старые иллю-

зии [Эл. рес.] // Независимая газета. – 2015. – №247. –  

18 нояб. – Реж. дост.: http://www.ng.ru/ideas/2015-11-

18/5_illusions.html
9 Результаты исследования Edelman Trust Barometer 

ежегодно озвучиваются на Всемирном экономическом

саммите. Edelman Trust Barometer–2015 представ-

ляет ситуацию на 2014 г. Опрашивается online 33 тыс. 

респондентов в 27 странах мира (в 2011 г. – 25 стран). 

Опрашивается как всё население старше 18 лет, так и 

«информированные респонденты» (по 500 респондентов 

в США, Китае и по 200 – в остальных странах), которые 

соответствуют следующим критериям: возраст: 25–64 

лет; образование: высшее; уровень дохода: верхняя 25%-я 

доходная группа для каждого возраста в каждой стране; 

интересующиеся новостями бизнеса и политики.

Формулировка вопроса: «Внизу представлен список 

институтов. Пожалуйста, обозначьте, в какой степени 

Вы доверяете данному институту, используя 9-балльную 

шкалу, где 1 означает “совсем не доверяю”, 9 – “доверяю 

в значительной степени”». «Доверяющими» признаются 

респонденты с оценкой доверия от 6 до 9 баллов. Страны, 

в которых доля таковых ниже 50%, признаются «не дове-

ряющими», от 50 до 59% – «нейтральными», 60% и выше – 

«доверяющими» (источник: Официальный сайт компании 

Edelman Trust Barometr. – URL: http://www.edelman.com/).
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уровень доверия власти в среднем по 27 

странам мира снизился на 4 п.п. (с 52 до 

48%). При этом в некоторых государствах 

падение данного показателя является 

весьма существенным (на 10–50 п.п.): 

например, в Нидерландах (на 85 п.п., с 75 

до -10), Японии (на 62 п.п., с 51 до -11), 

Италии (на 67 п.п., с 45 до -12), Испании 

(на 60 п.п., с 43 до -17), Аргентине (на 87 

п.п., с 54 до -33), Бразилии (на 133 п.п., с 

85 до -48) и др. (табл. 5). 

Казалось бы, в России за период с 2008 

по 2015 г. уровень доверия власти возрос на 

16 п.п. (с 38 до 54%), однако нельзя сказать, 

что это изменение носит устойчивый, «про-

веренный временем» характер. Очевидные 

позитивные сдвиги наблюдаются только в 

2015 г. (уровень доверия власти по сравне-

нию с 2014 г. возрос на 27 п.п.), что, веро-

ятно, связано с успешными действиями 

Президента РФ В.В. Путина по укрепле-

нию международных позиций России. 

Однако в предыдущий период (2008 – 

2014 гг.) в России наблюдалось снижение 

уровня доверия власти (на 11 п.п., с 38 до 

27%). В то время как в некоторых странах-

лидерах отмечается постепенный, но ста-

бильный рост показателя на протяжении 

Таблица 5. Уровень доверия власти в мире*

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015  к 2011, +/-

Индия 49 43 43 44 53 57 53 82 +38

Германия 27 35 43 33 33 48 49 50 +17

Россия 38 43 38 39 26 29 27 54 +15
Индонезия н.д. 52 62 40 47 53 72 +10

Ирландия 35 35 20 35 32 21 26 +6

ОАЭ 88 78 73 88 90 +2

США 39 30 46 40 43 53 37 41 +1

Канада 39 51 52 56 58 51 49 -3

Австралия н.д. 53 52 47 43 56 49 -3

Малайзия 49 60 54 45 -4**

Швеция 63 39 64 62 65 63 59 -5

Китай 79 80 74 88 75 81 76 82 -6

Сингапур 77 73 82 75 70 -7

Франция 35 36 43 49 31 49 32 42 -7

Мексика 49 41 42 35 41 28 33 -9

Нидерланды 64 74 75 61 62 60 65 -10

Япония 45 45 42 51 25 32 45 40 -11

Польша 11 33 42 28 30 19 30 -12

Италия 29 32 36 45 31 35 24 28 -17

Южная Корея 38 50 33 44 45 33 -17

Испания 37 34 43 20 20 18 26 -17

Гонконг 62 63 45 42 -20**

Аргентина 54 36 19 23 21 -33

Бразилия 22 51 39 85 32 33 34 37 -48

Великобритания 34 41 38 43 38 47 42 43 0

Турция 40 43 41 –

ЮАР 17 16 –

Среднее 42 45 52 43 50 45 48 -4

* Зеленой заливкой выделены страны, в которых уровень доверия власти за период с 2011 по 2015 г. возрос на 10 п.п. и более; 

красной заливкой – страны, в которых уровень доверия власти снизился на 10 п.п. и более.

** Изменение  2015 г. к 2012 г., +/–.

Источник: Официальный сайт Edelman Trust Barometer URL: http://www.edelman.com/
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последних трёх лет (в Индонезии: в 2012 г. – 

20 п.п., в 2013 г. – 47 п.п., в 2014 г. – 53 п.п., 

в 2015 г. – 72 п.п.; в Германии: в 2012 г. – 

33 п.п., в 2013 г. – 48 п.п., в 2014 г. – 49 п.п., 

в 2015 г. – 50 п.п.).

Доверие к власти сконцентрировано 

исключительно на самом верхнем уровне 

властной иерархии – на Президенте. 

Однако, как показывают результаты опро-

сов, люди четко разделяют успехи Пре-

зидента в решении международных поли-

тических вопросов и в решении проблемы 

роста уровня жизни (табл. 6). «Граждане 

осознают тяжесть ситуации в экономике 

и не верят, что власть в состоянии вывести 

страну из кризиса. Но те же граждане под-

держивают внешнюю политику власти, 

которая вернула державе величие»10.

Ощущение неопределенности будущего 
в сочетании с кризисом доверия власти 
вынуждают людей самостоятельно плани-
ровать свои жизненные перспективы и 
достигать их, рассчитывая исключительно 
на собственные силы. Как следствие, «мель-
чают» жизненные цели людей. Они приоб-
ретают сиюминутный, ориентированный 

на потребительские нужды характер; 
концентрируются в рамках самого близкого 
социального окружения. 

Данное явление, получившее в науке 

название «социальный атомизм», отмеча-

ется как ведущими российскими учеными 

(М.К. Горшков, В.И. Жуков и др.), так и по 

результатам региональных социологиче-

ских исследований. Его суть состоит в том, 

что интересы, потребности и надежды рос-

сиян концентрируются на микроуровне – 

ближайшем социальном окружении (семья, 

самые близкие друзья и родственники). 

Например, результаты социологических 

измерений, проводимых ИСЭРТ РАН в 

Вологодской области, показывают, что 

одновременно с ростом уровня жизни про-
исходит «измельчание» жизненных планов, 
они становятся более потребительскими, 
рассчитанными на сегодняшний день, а не 
на дальнюю перспективу. 

Так, за период с 2001 по 2014 г. предста-

вители самых низкодоходных категорий 

населения стали реже планировать на год 

осуществление необходимого медицин-

ского лечения (доля «непланирующих» 

10 Граждан не волнует рост бедности. Внутренние проблемы страны выведены из политической повестки 

[Эл. рес.] // Ведомости. – 2015. – 14 июня. – Реж. дост.: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/06/15/596296-

grazhdan-ne-volnuet-rost-smertnosti-i-bednosti

Таблица 6. Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ 

справляется с проблемами? (в % от числа опрошенных)

Показатель 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Изменение 2015 г. +/- к

2000 2007 2014

Укрепление международных позиций России

Успешно 42,3 44,9 47,9 58,4 55,1 49,5 49,9 46,2 43,1 45,6 50,4 51,4 -7 +1

Неуспешно 30,9 30,1 33,8 24,9 23,7 30,4 29,3 33,7 37,9 36,2 32,4 31,2 +6 -1

Наведение порядка в стране

Успешно 31,4 37,5 41,9 53,2 48,2 39,1 41,1 36,6 35,4 39,4 48,0 50,1 +19 -3 +2

Неуспешно 49,2 45,1 45,1 34,0 34,2 43,5 42,5 50,0 50,7 47,5 39,1 37,9 -11 +4 -1

Защита демократии, укрепление свобод граждан

Успешно 23,5 29,9 33,6 44,4 39,9 36,7 36,3 32,4 28,8 31,8 37,5 40,3 +17 -4 +3

Неуспешно 43,8 42,4 47,0 37,0 35,9 41,5 42,6 48,3 52,3 51,0 45,4 41,0 -3 +4 -4

Подъем экономики, рост благополучия граждан

Успешно 25,6 29,6 35,1 47,2 36,7 31,6 33,5 30,7 28,5 31,3 34,8 34,8 +9 -12 0

Неуспешно 52,9 51,4 50,8 39,1 46,0 52,4 51,6 56,1 57,9 56,8 53,4 51,6 -1 +13 -2

Источник: мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН.
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увеличилась на 22 п.п., с 23 до 45%; табл. 7), 

обеспечение детей качественным образова-

нием (на 17 п.п., с 32 до 49%), улучшение 

качества питания (на 15 п.п., с 10 до 25%). 

Однако за этот же период представители 

этой же группы населения стали чаще пла-

нировать приобретение автомобиля (доля 

«непланирующих» снизилась на 9 п.п., 

с 48 до 40%); доля непланирующих про-

ведение отпуска за рубежом возросла всего 

лишь на 4 п.п. (с 54 до 57%), отдых в России – 

на 7 п.п. (с 43 до 50%). 

Разница очевидна (2–3 раза), и это, 

напомним, касается 10% самых низкодо-

ходных жителей Вологодской области. 

Потребительский характер, «измельчание» 

жизненных планов отмечается и среди 

наиболее обеспеченных людей, то есть 

среди тех, кого вроде бы не должны сильно 

волновать такие вопросы, как проведение 

отпуска за границей или приобретение 

автомобиля; у кого потенциально гораздо 

больше возможностей подумать о своем 

здоровье и образовании своих детей. 

Таким образом, социальный атомизм – 
это результат не только низкого уровня 
дохода, но и глубоко укоренившейся в обще-
ственном сознании психологической неуве-
ренности в завтрашнем дне, недоверия 
власти. Во всех децильных группах (кроме 

10% самых обеспеченных жителей области) 

доля людей, испытывающих неуверенность 

в завтрашнем дне, была и остается очень 

значительной (от 46 до 63%; табл. 8). И 

во всех децильных группах удельный вес 

людей, с тревогой смотрящих в завтрашний 

день, увеличился в 2015 г. по сравнению с 

2014 г.

Таблица 7. Доля представителей наименее и наиболее обеспеченных слоев населения, 

не планирующих… (в % от числа опрошенных в каждой децильной группе)*

Планы на год 2001 г. 2014 г. Изменение +/ 

10% наименее обеспеченных

Осуществить необходимое медицинское лечение 22,5 44,9 +22

Обеспечить детям получение качественного образования 31,9 48,5 +17

Улучшить качество питания 10,1 25,0 +15

Приобрести загородный дом, дачный участок 46,4 61,8 +15

Получить работу 19,6 33,1 +14

Приобрести новую одежду, обувь 6,5 19,9 +13

Улучшить жилищные условия 22,5 33,1 +11

Провести отпуск в санатории (доме отдыха) в пределах России 42,8 50,0 +7

Провести отпуск за рубежом 53,6 57,4 +4

Повысить зарплату 16,7 19,9 +3

Приобрести автомобиль 48,6 40,4 -9

10% наиболее обеспеченных

Улучшить качество питания 19,0 41,2 +22

Приобрести загородный дом, дачный участок 63,5 81,6 +18

Осуществить необходимое медицинское лечение 46,0 62,5 +17

Провести отпуск в санатории (доме отдыха) в пределах России 53,3 67,6 +14

Получить работу 54,0 66,9 +13

Обеспечить детям получение качественного образования 59,1 72,1 +13

Приобрести новую одежду, обувь 7,3 16,9 +10

Улучшить жилищные условия 41,6 50,0 +8

Повысить зарплату 19,7 27,9 +8

Приобрести автомобиль 46,7 54,4 +8

Провести отпуск за рубежом 62,0 39,0 -23

* Красной заливкой выделены те планы, которые люди стали чаще «не планировать» в своей жизни (на 15 п.п. и более).
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Ощущение непредсказуемости будущего 

«соседствует» с низким уровнем межлич-

ностного доверия: по данным опросов, 79% 

жителей области считают, что в настоящее 

время нельзя доверять никому или, в край-

нем случае, можно доверять самым близким 

друзьям и родственникам (табл. 9).

Особые опасения вызывает тот факт, 
что неуверенность в завтрашнем дне, «измель-

Таблица 9. Кому Вы можете доверять? (в % от числа опрошенных)

Вариант ответа 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

В наше время никому нельзя доверять 26,1 24,7 27,9 27,9 23,5

Только самым близким друзьям и родственникам 58,1 56,5 52,5 53,4 55,7

Большинству знакомых мне людей можно доверять 12,8 16,1 15,2 12,2 12,6

Доверять нужно всем людям без исключения 2,3 2,5 1,6 3,1 2,5

Таблица 8. Доля людей, испытывающих неуверенность в завтрашнем дне 

(в % от числа опрошенных в каждой децильной группе)

Децильные группы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015

10% наименее 

обеспеченных
62,3 70,6 77,2 65,1 36,8 41,0 43,2 53,7 49,3 75,9 70,5 66,7 62,5 67,4

30% наименее 

обеспеченных (вклю-

чая 10% наименее 

обеспеченных)

65,6 63,8 71,6 58,1 36,0 42,3 42,2 46,0 49,3 67,4 64,1 64,0 54,4 63,5

30% менее 

обеспеченных
61,4 63,6 59,4 37,5 34,2 41,1 50,6 41,9 49,3 61,7 55,3 49,8 47,7 56,0

30% более 

обеспеченных
63,4 53,9 54,7 37,2 30,4 45,7 45,8 36,6 43,7 63,7 50,0 43,6 45,5 52,2

10% наиболее 

обеспеченных
47,4 46,8 30,7 17,8 29,4 42,4 38,1 30,8 30,4 40,9 39,4 31,9 24,3 37,8

чание» жизненных планов, недоверие людей 

друг к другу всё больше становятся привыч-

ным для россиян образом жизни. Эти явле-

ния вполне мирно уживаются с прекрасным 

настроением и удовлетворенностью жизнью, 

которые в 2000-е гг. испытывали от 20 до 

60% людей, а сегодня – уже от 50 до 90% 

(табл. 10).

Таблица 10. Динамика показателей социального самочувствия 

(в % от числа опрошенных в каждой децильной группе)

Децильные группы 2000 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Доля людей, испытывающих «прекрасное настроение, нормальное, ровное состояние»

10% наименее обеспеченных 26,5 49,1 42,7 41,3 44,6 40,1 44,9 48,4

30% наименее обеспеченных 

(включая 10% наименее обеспеченных)
30,7 53,8 48,6 49,3 54,9 51,5 54,2 56,2

30% менее обеспеченных 46,3 60,6 59,3 61,8 66,1 70,0 71,7 68,8

30% более обеспеченных 54,1 70,1 72,0 74,2 76,5 80,4 80,9 78,9

10% наиболее обеспеченных 65,5 77,1 80,4 76,7 85,1 84,7 84,8 81,9

Доля людей, которых существующая жизнь «устраивает; отчасти устраивает, отчасти нет»

10% наименее обеспеченных 22,9 59,5 63,5 58,2 70,6 46,2 43,3 35,1

30% наименее обеспеченных (включая 10%

наименее обеспеченных)
34,0 59,5 71,1 67,7 75,0 54,6 58,4 53,4

30% менее обеспеченных 42,5 65,7 79,9 86,7 84,7 74,3 76,6 77,6

30% более обеспеченных 61,1 73,8 81,4 91,3 89,2 88,4 85,5 86,0

10% наиболее обеспеченных 73,5 85,5 86,9 94,9 92,7 90,9 96,3 87,8
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Другими словами, социальный атомизм – 
это продукт современной цивилизации; 
часть нашей жизни, не воспринимаемая 
рядовыми гражданами как глобальная про-
блема, в которой таится потенциальная 
опасность тотальных последствий для всех 
сфер общественной жизни. Между тем экс-

перты предупреждают о том, что послед-

ствия атомизации общества могут быть 

самыми пессимистическими – «от утраты 

готовности переносить без жестких проте-

стов личные проблемы в ходе новых веро-

ятных экономических кризисов до отказа 

отдать долг стране службой в армии, при 

этом сами понятия «государство», «отече-

ство» как высшие гаранты устойчивого 

развития и удовлетворения потребностей, 

обесцениваются, а граждане перестают 

себя чувствовать ответственными за их 

судьбу»11.

Не менее глобальные деформации про-

исходят и в социальной структуре россий-

ского общества. В первую очередь в том 

социальном слое, который сегодня играет 

особую роль в жизне- и конкурентоспособ-

ности страны – в среднем классе.

По мере укрепления властной верти-

кали (а этот процесс в России идет с начала 

первого президентского срока В.В. Путина, 

то есть с начала 2000-х гг.) положение 

среднего класса приобретает всё более 

важное значение. «Усиление государства 

всегда приводит к закупорке каналов связи 

между обществом и властью. Система 

«окукливается», забюрокрачивается, даже 

вопреки воле правящих элит. Движение по 

вектору демократии замедляется. Чтобы 

вновь наладить «кровоток», необходимо 

11 Горшков М.К. «Русская мечта»: опыт социологи-

ческого измерения // Социологические исследования. – 

2012. – №12. – С. 3; Чугуенко В.М., Бобкова Е.М. Новые 

тенденции в исследовании социального самочувствия 

населения // Социологические исследования. – 2013. – 

№1. – С. 23.

давление среднего класса как наиболее 

ответственного, состоятельного и обра-

зованного слоя населения и части элит»12. 

«Факт формирования и развития среднего 

класса является важнейшим критерием 

эффективности социально-экономиче-

ского развития и прочности всей системы 

экономических, социальных, политиче-

ских и гражданских институтов. Вместе с 

тем, развитие среднего класса – не только 

результат, но и источник экономического 

роста»13.

Средний класс – это социальная про-

слойка, которая обладает наиболее силь-

ными задатками для ведения диалога с 

властью. Это среднеобеспеченные люди, 

которые следят за положением дел в стране, 

готовы не только критиковать власть, но и 

договариваться с ней. Давление, которое 

могут и должны оказывать представители 

среднего класса на власть, – это активное 

участие в политической и обществен-

ной жизни, легитимное сопротивление 

неоднозначным инициативам власти, 

создание механизмов и объединений, то 

есть инструментов влияния. Если активная 
часть населения делает это всё вне площадок 
для диалога с властью, возникает революци-
онный потенциал. Но если коммуникация со 
средним классом налажена, это создает пер-
спективу стремительного развития страны.

В связи с важностью роли, которую 

играет средний класс в построении диалога 

между властью и обществом, его трансфор-

мация привлекает внимание всё большего 

числа исследователей. Эксперты отмечают, 

что за последние 15 лет российский сред-

ний класс стал предсказуемо обеспеченнее, 

12 Скоробогатый П. Тревожный и лояльный  [Эл. рес.] 

// Эксперт. –  2015. – №45. – 2 нояб. – Реж. дост.: http://

expert.ru/expert/2015/45/trevozhnyij-i-loyalnyij/
13 Малеева Т.М., Бурдяк А.Я., Тындик А.О. Средние 

классы на различных этапах жизненного пути // Журнал 

новой экономической ассоциации. – 2015.  – №3. – 

С. 109.
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но его численность сократилась; в нем 

происходят процессы внутренней диффе-

ренциации по доходам и идеологическим 

убеждениям (одни представители высту-

пают за стабильность общества, другие – за 

его «мягкое» реформирование); активное 

потребление в среднем классе перекрыло 

все иные запросы.

За период с 2003 по 2014 г. в среднем 

классе заметно сократилась доля тех, кто 

смог повысить уровень своего образования 

или квалификации (с 36 до 15%), и тех, кто 

смог получить повышение на работе или 

найти новую, более подходящую работу 

(с 31 до 10%). Данные исследований 

последних лет позволяют говорить о нали-

чии в российском обществе своеобразного 

«социального дисбаланса», проявляюще-

гося в противоречии между относительно 

спокойным, по данным статистики, 

состоянием рынка труда с низким уровнем 

безработицы и ощущением вероятности 

оказаться в ближайшие два-три года без-

работными, характерным для более чем 

40% работающих россиян. Специалисты 

убеждены: при всей своей иррационально-

сти подобное тревожное ощущение имеет 

под собой объективные и веские осно-

вания, к разряду которых, несомненно, 

относятся социальная незащищенность 

россиян и низкая эффективность системы 

государственной социальной защиты от 

безработицы14.

Негативные тенденции в многолетней 

трансформации российского среднего 

класса приводят к тому, что его представи-

тели высказывают значительный негатив 

в адрес Правительства. «Критикуемая вну-
тренняя политика остается в ведении каби-
нета министров, а одобряемый внешний курс 
ассоциируется с первым лицом. Кроме того, 

14 Средний класс в России: 10 лет спустя : аналити-

ческий доклад ИС РАН. – 2014. – С. 23, 27.

важный маркер: гнев среднего класса прежде 
всего направлен против чиновников регио-
нального звена. То есть именно той власти, 
которая ответственна за порядок и качество 
жизни на местах»15.

Сегодня общество (в лице среднего 

класса) достаточно четко формулирует свои 

запросы перед государством. При этом 

даже самые критично настроенные слои 

социума не желают протестов и революций, 

а стараются найти возможности для кон-

структивного диалога с государством. Так, 

по данным ВЦИОМ и Левада-Центра, 76% 

россиян считают протесты против падения 

уровня жизни маловероятными, а 77–80% 

россиян не готовы принимать участие в 

митингах и других акциях протеста16. По 

данным ИСЭРТ РАН, уровень протестного 

потенциала на территории Вологодской 

области в 1998 г. составлял 40%, в 2005 г. – 

32%, а с 2007 г. не превышает 20%. 

Однако отдельные представители эко-

номического блока Правительства, то есть 

те люди, которые занимаются внутренними 

экономическими вопросами, не слышат 

общество; их интересы связаны лишь 

с отдельными социальными группами, 

далекими от общенациональных и общена-

родных интересов. «…Власть, взяв курс на 

госкапитализм, подавляет своей экономи-

ческой политикой малый и средний бизнес. 

Делается это осознанно или нет – трудно 

сказать. Но очевидно, что разбогатевший 

средний класс неудобен для власти: он 

выставляет свои требования, защищает 

свои имущественные и гражданские права, 

требует гласности. При большом массиве 

15 Скоробогатый П. Тревожный и лояльный [Эл. рес.] 

// Эксперт. –  2015. – №45. – 2 нояб. – Реж. дост.: http://

expert.ru/expert/2015/45/trevozhnyij-i-loyalnyij/
16 Аргументы и факты. – 2015. – 23 янв. [Эл. рес.]. – 

Реж. дост.: http://www.aif.ru/politics/russia/1431347; Офи-

циальный сайт Левада-Центра. – Реж. дост.: http://www.

levada.ru/old/16-09-2015/rossiyane-gotovy-protestovat-

tolko-za-kompaniyu
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среднего класса с ним пришлось бы дого-

вариваться, выделять ему политическую 

«делянку». Но «новая советская власть» к 

этому не привыкла»17.

В результате клубок противоречий нака-

пливается. Эксперты неоднократно обра-

щали внимание на эту ситуацию, но их 

мнение не учитывалось. Поэтому сегодня 

уже звучат варианты конкретных дей-

ствий18: 

• наделение Совета безопасности РФ 

полномочиями гражданского Генштаба, 

формирующего адекватный стратегиче-

ский план противодействия угрозам, в 

реализации которого участвуют все органы 

управления экономикой страны;

• создание в силовых структурах спе-

циального подразделения по борьбе с кор-

рупцией, обусловленное жесткой необхо-

димостью «чистки» элит в условиях угрозы 

войны; 

• учреждение Центра управления раз-

витием, который должен объединять веду-

щих российских экспертов независимо от 

их взглядов на срочные меры, необходимые 

для «оздоровления» российской эконо-

мики;

• создание правительства народного 

доверия, состоящего из представителей 

разных конструктивных политических сил.

17 Костиков В. Укрощение строптивых. Как бедность 

убивает волю к демократии [Эл. рес.] // Аргументы и 

факты. – 2015. –№32. –  5 авг.– Реж. дост.: http://www.aif.

ru/society/opinion/ukroshchenie_stroptivyh_kak_bednost_

ubivaet_volyu_k_demokratii
18 См., напр.: 1. Глазьев С.Ю. О неотложных мерах 

по укреплению экономической безопасности России: 

доклад на заседании Совета безопасности 15.09.2015 

// Бизнес оnline: деловая электронная газета. – 2015. – 

15 сент. – Реж. дост.: http://www.business-gazeta.ru/

article/140998/ 2. Тихонов С. Хотели посадок? [Эл. рес.] 

// Эксперт. – 2015. – № 40 (959). – 28 сент. – Реж. дост.: 

http://expert.ru/expert/2015/40/hoteli-posadok/ 3. Дальше 

«сушить» экономику некуда [Эл. рес.] // Эксперт. – 2015. – 

2 нояб. – Реж. дост.: http://expert.ru/expert/2015/45/

dalshe-sushit-ekonomiku-nekuda/ 4. Миронов С.М. Новая 

реальность и старые иллюзии [Эл. рес.] // Независимая 

газета. –  2015. – №247. – 18 нояб. – Реж. дост.: http://

www.ng.ru/ideas/2015-11-18/5_illusions.html

Варианты, которые предлагаются, раз-

личны по своему содержанию, но объеди-

няет их одно – подотчетность непосред-

ственно Президенту. Это говорит о том, 

что внутри страны созрело понимание 

истинных причин, лежащих в основе нако-

пившихся проблем социального здоровья. 

В политическом и научном мире созрела 

готовность к проработке различных форм 

их устранения. Сложилось понимание того, 

что неэффективность внутренней поли-

тики Правительства является сегодня глав-

ным препятствием для улучшения качества 

жизни населения России и обеспечения ее 

конкурентоспособности на мировой арене. 

Таким образом, проблемы социального 
здоровья – это вопрос не тактики, а стра-
тегии; не настоящего, а будущего. Сегодня 
это не угроза роста протестных настро-
ений, а в первую очередь проблема ослабле-
ния человеческого потенциала – главного 
фактора национальной безопасности в 
конкурентной борьбе на ближайшие годы – 
десятилетия. 

Ложные парадигма, концепция и отсут-

ствие научного стратегического планиро-

вания обусловили низкие показатели роста 

и развития России. Отсюда пренебреже-

ние достижениями и рекомендациями 

экономической науки, мировым опытом. 

Отсюда, при богатейших природных и 

иных ресурсах, низкое качество жизни 

населения. А это – главный критерий 

низкой эффективности власти, правящей 

элиты19. 

За последние 20 лет изменился сам рос-

сийский социум. Сегодня общественное 

сознание, потребности, как и требования 

к власти, совершенно иные, чем в начале 

2000-х гг., поэтому решение внутренних 

19 Корчагин Ю.А. Экономическая наука РФ в загоне 

// Электронная библиотека Viperson.ru. – Реж. дост.: 

http://viperson.ru/articles/ekonomicheskaya-nauka-rf-v-

zagone
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экономических и политических вопросов 

требует такого же кардинального измене-

ния в системе управления. И у России для 

этого не так много времени, поскольку на 

мировой арене продолжается конкурент-

ная борьба за доминирующее положение в 

условиях нового технологического уклада, 

а во внутренней жизни страны близится 

смена политического цикла (2018 г.).

Обеспечить устойчивое развитие челове-
ческого потенциала можно только с помо-
щью эффективного управления, стратеги-
ческого планирования и адекватного вос-
приятия правящей элитой глобальных 
тенденций –  многолетних трендов в сферах 
здравоохранения, образования, культуры, 
уровня и качества жизни населения разных 
стран. При этом под термином «адекватное 

восприятие» мы имеем в виду не только 

объективную оценку ситуации, складыва-

ющейся в вышеперечисленных аспектах 

человеческого потенциала, но и формиро-

вание соответствующей политики, т.е. ком-

плекса тщательно продуманных, научно 

обоснованных решений, нацеленных как на 

среднесрочную (3, 5, 10 лет), так и на дальнюю 

(20, 30, 40 лет) перспективу. 

В том числе переход к стратегичес-

кому планированию, который осущест-

вляют многие развитые страны20 и который 

20 «Япония, Китай. КНР в течение тридцати лет 

развивается очень высокими темпами... Кстати, в Китае 

создана и работает система индикативного планирования. 

Китайские власти при разработке планов привлекают 

очень много организаций, среди которых научно-иссле-

довательские институты, общественные организации и 

бизнес, и в результате создаётся самое главное – обста-

новка доверия… Такие инструменты модернизации, 

как масштабные заимствования технологий и методов 

хозяйствования, индикативное планирование, импорт-

замещение и активная поддержка экспорта были на 

определённых этапах модернизации характерны для всех 

стран, сумевших из «развивающихся» стать развитыми» 

(источник: Полтерович В.М. Вопроса о системе, порож-

дающей рост, не обойти : интервью [Эл. рес.] // Эксперт 

Юг. – 2015. – 24 февр. – Реж. дост.: http://mse-msu.ru/v-

m-polterovich-voprosa-o-sisteme-porozhdayushhej-rost-ne-

obojti-intervyu-zhurnalu-ekspert-yug/).

в России пока что «сводится к проведению 

Олимпийских игр, чемпионатов мира»21. 

Не менее важным шагом является рас-

ширение полномочий и ответственности 

Федерального Собрания. В Правительстве 

должна быть сформирована коалиция из 

представителей всех партий. В нее должны 

входить люди, которые могут не только 

предлагать решения в интересах большин-

ства населения, но и брать на себя ответ-

ственность за их реализацию. Гражданские 

расследования, которые в настоящее 

время проводит Общероссийский народ-

ный фронт, должны быть организованы 

на федеральном уровне. Только в этом 

случае они примут системный характер 

и их результаты будут реально ощути-

мыми по всем направлениям внутренней 

политики.

Управленческое сознание должно быть, с 
одной стороны, гибким, адаптивным к изме-
няющимся реалиям, с другой стороны, жест-
ким, готовым проявить политическую волю 
в решении самых сложных вопросов. Требу-
ется традиция смены элит, способных дать 
эффективный ответ динамично сменяющим 
друг друга внутренним и внешним вызовам. 
Крайне важно создать общий идеологический 
вектор внутренней и внешней политики. 

Отсутствие этих шагов будет неизбежно 

приводить к отчуждению власти от обще-

ства, нарастанию социальной напряжен-

ности, к новым и более жестким требо-

ваниям населения. Это может стать фак-

тором усугубления проблем социального 

здоровья, которые в России и так имеют 

нарастающий, затяжной характер; затраги-

вают социальную структуру (деформации 

21 Антонов М. Перед правительством не стоит 

задача развивать экономику (заметки с Московского 

экономического форума) [Эл. рес.] // Правда. –  2015. – 

№115(30321). – 16–19 окт. – Реж. дост.: http://kprf.ru/

pravda/issues/2015/115/article-52966/
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среднего класса, прекариат22) и духовно-

ценностные основы российского общества 

(социальный атомизм, доминирование 

потребительских интересов). По мнению 

экспертов, в долгосрочной перспективе 

это может привести к крайне тяжелым 

последствиям для страны, вплоть до утраты 

национальной идентичности.

В.В. Путин на протяжении всех прези-

дентских сроков, и особенно в последние 

годы, проводит самостоятельную внеш-

нюю политику, регулярно обращая внима-

ние мирового сообщества на угрозы, кото-

рые несет в себе однополярное устройство 

мира; на неизбежный закат цивилизации, 

в которой господствует одна доминирую-

щая сила. Это является лейтмотивом всех 

его публичных выступлений. При этом 

концептуальные теоретические посылы 

и конкретные действия Президента спо-

собствуют повышению статуса России на 

международной политической арене и, как 

показывают результаты социологических 

опросов, находят широкую поддержку в 

российском обществе. 

Нет сомнений в том, что россияне раз-

деляют взгляды главы государства на гео-

политическое устройство цивилизации и 

на место России в многополярном мире. 

Поэтому нет сомнений и в том, что отсут-

ствие такого же самостоятельного курса 

внутренней политики Правительства 

вызывает непонимание и беспокойство со 

стороны населения. Российское общество 

осознает необходимость перемен и готово 

мобилизовать свои усилия для того, чтобы 

22 Прекариат – «принципиально новое, устойчивое 

социально-классовое образование, которое объединяет 

огромные массы людей и закрепляет их в статусе посто-

янной временности социального положения и отчетли-

вого понимания ущербности и ограниченности в реали-

зации своих возможностей и способностей» (источник: 

Тощенко Ж.Т. Прекариат – новый социальный класс // 

Социс. – 2015. – №6 (374). – С. 7).

страна стала одной из наиболее влиятель-

ных держав мира в ближайшем будущем. 

Однако пока что речь по-прежнему идет 

не о каком-то «рывке», а хотя бы о выходе 

российской экономики на устойчивый 

тренд роста.

В своих ежегодных Посланиях Феде-

ральному Собранию Президент РФ неод-

нократно подчеркивал необходимость 

повышения эффективности управления по 

наиболее острым вопросам, касающимся 

внутренней жизни в стране: в частности, 

по развитию системы здравоохранения и 

образования, функционированию кон-

трольных и надзорных органов в сфере 

малого и среднего бизнеса, оптимизации 

агропромышленного комплекса и т.д.

При этом важно отметить, что в 2012 г. 

(первый год третьего президентского 

срока) контекст выступления главы госу-

дарства был достаточно мягким – речь шла 

о длительности существования проблем 

и необходимости активизировать усилия 

по их решению. В последующих Посла-

ниях Федеральному Собранию всё чаще 

фигурируют такие фразы, как «Давайте 
посмотрим на эти проблемы ещё раз со всех 
сторон, чтобы наконец привести ситуацию 
в соответствие со здравым смыслом, с тре-
бованием времени» (2013 г.), «Все всё уже 
понимают, что надо делать, надо только 
начать это делать» (2014 г.) и «Мы уже 
сколько лет об этом говорим? А воз и ныне 
там» (2015 г.; см. приложение). Таким 

образом, отчетливо проявляется неудов-

летворенность В.В. Путина ходом реали-

зации поставленных  в 2012 г. задач и при-

оритетов, а по сути – неэффективностью 

государственного управления. Ощущается 

то, что глава государства вынужденно 

мирится с некомпетентным исполнением 

его указов. 
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«Находясь на вершине вертикали вла-

сти, глава государства не может реализовать 

свои инициативы, сталкиваясь с дисфунк-

цией институтов и низким качеством госу-

дарственного управления, поэтому тон его 

последнего Послания «встревоженный и 

озабоченный»23. 

Однако насколько долгим окажется тер-
пение Президента и всего российского обще-
ства? Особенно если учесть приближающу-
юся смену политического цикла…Способно ли 
Правительство осознать, что проводимая 
им с 2008 г. финансово-денежная политика 
уже привела к стагнации экономики, а в 

перспективе может отбросить российское 
общество на десять лет назад, вернув его 
обратно в 1990-е годы? Способна ли вла-
ствующая элита понять, что в сложив-
шихся геополитических условиях это будет 
губительно для страны? Или всё-таки най-
дется в России политическая воля на то, 
чтобы переориентировать экономический 
курс на интересы широких слоев населения, 
а не узких олигархических групп? От этого 
в конечном итоге будет зависеть будущее 
России, ее национальная безопасность и 
конкурентоспособность в ближайшие 
десятилетия.

23 Послание озабоченного человека // Независимая газета. – 2015. – 4 дек. [Эл. рес.]. – Реж. дост.: http://www.ng.ru/

editorial/2015-12-04/2_red.html
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Эффективность государственного управления и накапливающиеся проблемы социального здоровья 

Приложение 

Выдержки из Посланий Президента РФ Федеральному Собранию 

за период 2012–2015 гг. (третий президентский срок В.В. Путина)

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
от 4 декабря 2014 г.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
от 3 декабря 2015 г.

1. «Мы не в первый раз говорим о необходимости новых под-
ходов в работе надзорных, контрольных, правоохранительных 
органов. Но изменения происходят очень медленно. По-прежнему 

доминирует обвинительный уклон. Вместо того чтобы пресекать 

отдельные нарушения, закрывают дорогу, создают проблемы ты-

сячам законопослушных, инициативных граждан».

2. «Надо, наконец, отказаться от самого принципа тотального, 

бесконечного контроля. Отслеживать ситуацию нужно там, где дей-

ствительно есть риски или признаки нарушений. Ведь, понимаете, 
даже когда мы сейчас уже провели определённую работу по огра-
ничениям, и эти ограничения работают вроде бы неплохо, но про-
веряющих органов так много, что если каждый из них хоть один 
раз придёт – всё, можно любую фирму закрывать. Правительство 
в 2015 году должно принять все необходимые решения по перехо-
ду к такой системе, системе ограничений, что касается проверок».

3. «Предприниматели справедливо говорят о необходимости ста-

бильного законодательства и предсказуемых правил, включая на-

логи. Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие четы-
ре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому 
вопросу больше не возвращаться, не менять их».

4. «Прошу Правительство максимально оперативно провести эту 

работу. Также прошу депутатов не затягивать с рассмотрением за-

кона о территориях опережающего развития. Кроме того, предла-

гаю распространить режим ТОРов на новые проекты в ряде моно-

городов, в тех моногородах страны, где социально-экономическая 

ситуация наиболее сложная, и не ждать три года, как это сейчас 
предусмотрено законопроектом (он уже прошёл, по-моему, первое 
чтение), а внести в этот законопроект изменения и начать работу 
уже сейчас по моногородам».

5. «К сожалению, мы по-прежнему обучаем значительную часть 
инженеров в вузах, которые давно оторвались от реальной про-
изводственной базы, от передовых исследований и разработок 
в своих областях. Пора перестать гнаться за количеством и сосре-
доточиться на качестве подготовки кадров, организовать подго-
товку инженеров в сильных вузах, имеющих прочные связи с про-
мышленностью, и лучше, конечно, в своих регионах».

6. «…Это о чём говорит? Это говорит о том, что, во-первых, 

у нас есть хорошие заделы, есть молодые люди очень талантливые 

и перспективные. Но это говорит также и о том, что нам нужно мно-

гое сделать по изменению системы подготовки рабочих кадров. То, 
о чём я говорил. Нужно только подойти к этому неформально. Все 
всё уже понимают, что надо делать, надо только начать это делать. 
Начать и никогда не сбавлять темпа по этому направлению, потому 

что, как известно, как было раньше, так и сейчас, просто качество 

рабочих специальностей и подготовка рабочих людей изменились, 

но всё равно самое базовое условие развития экономики – это, 

конечно, высокоподготовленный и квалифицированный рабочий 

класс, инженерные кадры. Об этом мы никогда не должны забы-

вать. И нужно, конечно, создать сеть сертификационных центров, 

где каждый работник смог бы подтвердить свою квалификацию».

1. «Нужно добиться сбалансированности бюджета. Это, 

конечно, не самоцель, а важнейшее условие макроэко-

номической устойчивости и финансовой независимости 

страны. Напомню, по итогам исполнения федерального 

бюджета 2016 года его дефицит не должен превышать 

трёх процентов, даже если наши доходы окажутся ниже 

ожидаемых. Обращаю на это ваше внимание, уважае-
мые коллеги, депутаты Госдумы и члены Федерального 
Собрания, в целом Совета Федерации. Это важный во-
прос. Я только что сказал, что финансовая устойчивость 
и независимость страны абсолютно связаны между со-
бой. Пожалуйста, исходите из этих ключевых, базовых 
соображений».

2. «Опросы показывают, что предприниматели пока 

не видят качественных подвижек в деятельности кон-

трольных и надзорных ведомств. Все поручения на этот 
счёт давно и не единожды даны. Уж сколько мы говорим 
на этот счёт, всё сокращаем и сокращаем эти полномочия. 
Где-то сокращаем, они где-то опять вырастают. Целая ар-
мия контролёров по-прежнему мешает работать добро-
совестному бизнесу. Это не значит, что контролировать 

не нужно. Конечно, надо контролировать. Но я прошу Пра-

вительственную комиссию по административной рефор-

ме совместно с деловыми объединениями представить 

до 1 июля 2016 года конкретные предложения по устра-

нению избыточных и дублирующих функций контрольно-

надзорных органов». 

3. «Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, 

которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных 

землевладельцев, причём заниматься сельским хозяй-

ством многие из них не спешат. Слушайте, мы уже сколь-
ко лет об этом говорим? А воз и ныне там. Предлагаю 

изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, 

которые используются не по назначению, и продавать их 

на аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю». 

4. «Послушайте, когда мы делали это десять лет назад, 
я же хорошо помню, мы договаривались: мы вольём фе-
деральные деньги, а потом регионы должны подхватить 
и держать на определённом уровне. Но этого не произо-
шло. Очень жаль. Я понимаю, что есть проблемы, но, как 
много раз уже говорил, надо приоритеты определять пра-
вильно. Нельзя было опять ждать: вот сейчас всё разва-
лится, и нам опять дадут денег из федерального бюдже-
та. Судя по всему, придётся это сделать, конечно. Но это 
не то, о чём мы договаривались. Во всяком случае, про-
шу и Правительство, и регионы сейчас к этому вернуться 
и вместе эту задачу порешать и решить».
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Окончание приложения

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
от 12 декабря 2012 г.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
от 12 декабря 2013 г.

1. «Всем очевидны и главные проблемы, ничего но-
вого здесь тоже не скажу, – это низкая эффективность 
государственной власти и коррупция. Без качественного 

современного госуправления, без высокой персональной 

ответственности тех, кто этим занимается, мы не решим 

задач, стоящих перед обществом и страной».

2. «Надо последовательно двигаться к тому, чтобы 

все российские регионы без исключения стали эконо-

мически самостоятельными и в полном смысле слова 

субъектными. Поэтому нам нужно немного менять логику 
межбюджетных отношений. Пусть Минфин не пугается 

этих слов».

3. «Вместе с тем, уважаемые коллеги, – сейчас обра-

щаюсь прежде всего к Правительству, вы знаете, о чём 

я сейчас говорю: мы будем лишать льгот наши, скажем, 

инфраструктурные компании, инфраструктурные моно-

полии. Это значит, что они должны будут больше пла-

тить. Но не все готовы начать платить новые средства, 

потому что мы тогда можем их напрочь лишить инве-

стиционных возможностей. Мы с вами договаривались 
раньше, что предусмотрим мягкий переходный период 
и компенсации для этих компаний. Обязательно над этим 
нужно подумать. С кондачка такие решения не принима-
ются, но двигаться в этом направлении, конечно, нужно, 
и мы будем это делать».

1. «…Местная власть должна быть устроена так – а ведь это самая 

близкая власть к людям, – чтобы любой гражданин, образно говоря, 

мог дотянуться до неё рукой. В этой связи обращаюсь к Всероссий-

скому совету местного самоуправления, Конгрессу муниципальных 

образований, к губернаторам, членам Федерального Собрания, Пра-

вительству Российской Федерации. Давайте посмотрим на эти про-
блемы ещё раз со всех сторон, чтобы наконец привести ситуацию 
в соответствие со здравым смыслом, с требованием времени.

Повторю, считаю важнейшей задачей уточнение общих принци-

пов организации местного самоуправления, развитие сильной, не-

зависимой, финансово состоятельной власти на местах. И такую 

работу мы должны начать и в основном законодательно обеспечить 

уже в следующем, 2014 году – в год 150-летия знаменитой Земской 

реформы».

2. «Считаю, что нельзя строить политику по формальному прин-

ципу. Да, конечно, мы с вами хорошо знаем, экономическая конъ-
юнктура может меняться, она и меняется. Но это не повод говорить 
о ревизии целей. Нужно заниматься делом и искать решения, чётко 
расставлять бюджетные и другие приоритеты. Прошу актуализиро-
вать все государственные программы.

Уже в течение ближайших двух лет на программный принцип 

должны перейти бюджеты всех уровней. Это не означает механиче-

ского переписывания всего. Это значит закрепление персональной 
ответственности каждого управленца за достижение результата. 
Нацелить ресурсы на содержательные изменения в конкретных 
секторах – вот что нужно.

Так, мы повышаем зарплаты в образовании и здравоохранении, 

чтобы работа учителя, преподавателя, врача вновь стала престиж-

ной, привлекла сильных выпускников вузов. Но достойная оплата 

труда, как мы и договаривались, должна обеспечиваться не только 

исключительно за счёт бюджетных вливаний, а благодаря рефор-

мам, которые призваны повысить эффективность расходов, а глав-

ное – качество услуг в социальной сфере, чтобы люди видели, как 

меняется к лучшему работа наших школ, университетов, поликли-

ник и больниц».

* Курсивом выделены слова и выражения, употребляемые В. Путиным для того, чтобы подчеркнуть необходимость конкретных 

действий, перехода от слов к делу.
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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 

октябре–декабре 2015 г., а также в среднем за 2015 г. (6 опросов, проведенных с февраля 

по октябрь 2015 г.). Даётся сопоставление их с данными за 2013–2014 гг., а также за 2007-й 

(последний год второго президентского срока В.В. Путина, когда были достигнуты наи-

более высокие оценки президентской деятельности) и 2011 г. (последний год президент-

ства Д.А. Медведева).

Оценка деятельности власти

В октябре – декабре 2015 г. оценка деятельности Президента РФ существенно не из-

менилась: уровень одобрения составляет 69–70%, доля отрицательных характеристик – 

17–18%. Это лучше, чем в начале года, когда уровень поддержки В. Путина составлял 

66%, а доля отрицательных характеристик – 21%.

В целом по итогам 2015 г. следует отметить стабильный рост удельного веса жителей 

области, одобряющих деятельность главы государства, на протяжении последних трех 

лет: в 2013 г. – 55%, в 2014 г. – 64%, в 2015 г. – 69%. Тем не менее уровень поддержки Пре-

зидента РФ в 2007 г. (75%) пока еще не достигнут.

За последние три года отмечается некоторое увеличение поддержки Председателя 

Правительства РФ (в 2013 г. – 49%, в 2014 г. – 54%, в 2015 г. – 58%). Однако в текущей 

динамике существенных изменений не отмечается: в феврале 2015 г. уровень поддержки 

Председателя кабинета министров составил 56%, в октябре и декабре – 58%. 

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 

городским и сельским населением, пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские насе-

ленные 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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Для справки: в целом по стране за период с октября по ноябрь 2015 г. поддержка деятель-

ности Президента РФ существенно не изменилась: по данным ВЦИОМ – 87%, по данным 

Левада-Центра – 85–86%. 

Такой же уровень одобрения деятельности главы государства был отмечен ВЦИОМ и 

Левада-Центром в феврале 2015 г. (88 и 86 % соответственно).

За период с 2014 по 2015 год2 поддержка В. Путина в среднем по стране увеличилась 

на 5–6 п.п. (по данным ВЦИОМ – с 81 до 87 %, по данным Левада-Центра – с 81 до 86 %).

Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность..? (в % от числа опрошенных)

Вариант 

ответа
2007 2011 2013 2014 2015

Фев.
2015

Апр.
2015

Июнь
2015

Авг.
2015

Окт.
2015

Дек. 
2015

Изменение (+/-), 

2015 по отношению к...

2014 2011 2007

Президент РФ

Одобряю 75,3 58,7 55,3 64,1 69,1 66,3 67,5 69,5 72,0 69,3 69,7 +5 +10 -6

Не одобряю 11,5 25,6 29,4 22,3 17,5 20,5 16,2 16,1 17,8 18,1 16,5 -5 -8 +6

Председатель Правительства РФ*

Одобряю - 59,3 48,9 54,2 58,1 56,1 56,5 59,1 60,7 58,1 57,9 +4 -1 -

Не одобряю - 24,7 32,8 27,6 21,7 24,7 20,5 19,5 22,5 21,0 21,7 -6 -3 -

Губернатор

Одобряю 55,8 45,7 44,4 40,1 39,3 38,3 37,1 40,5 41,5 38,7 39,7 -1 -6 -17

Не одобряю 22,2 30,5 33,2 38,9 36,2 37,4 37,5 35,4 35,4 36,0 35,3 -3 +6 +14

* Вопрос задается с 2008 г.

Оценка успешности действий главы государства по решению ключевых проблем стра-

ны за последние два месяца существенно не изменилась:

– доля жителей области, считающих, что Президент успешно справляется с пробле-

мой укрепления международных позиций России, сохраняется на уровне 51–53% (удель-

ный вес отрицательных оценок составляет 32–33%);

– доля людей, положительно оценивающих действия главы государства по наведе-

нию порядка в стране, составляет 49–51%, при этом стабильным остается удельный вес 

отрицательных характеристик (38–39%);

– 31–32% населения отмечают, что Президент успешно справляется с задачей подъ-

ема экономики и роста благосостояния граждан (доля отрицательных суждений выше и 

сохраняется на уровне 54–56%).

За последние 2 месяца незначительно увеличилась доля тех, кто считает успешной 

деятельность Президента РФ по защите демократии и укреплению свобод граждан (с 38 

до 41 %).

2 Данные ВЦИОМ и Левада-Центра приводятся за период с января по ноябрь 2015 года.
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По сравнению с началом 2015 г. в декабре оценка успешности деятельности главы го-

сударства остается стабильной по большинству ключевых проблем. Однако за последние 

12 месяцев увеличилась доля жителей области, недовольных тем, как Президент РФ справ-

ляется с задачей подъема экономики и роста благосостояния граждан: в феврале – 52%, 

в декабре – 56%.

В целом за 2015 г. по сравнению с 2014 г. оценки населения существенно не измени-

лись. Жители области чаще, чем в 2011–2013 гг., отмечают успешность деятельности 

В. Путина по укреплению международных позиций России, защите демократии, подъ-

ему экономики (на 5–6 п.п.) и особенно по наведению порядка в стране (на 11–12 п.п.).

В среднем за последние 6 опросов оценка успешности действий Президента по реше-

нию ключевых проблем страны остается более высокой, чем в 2013–2014 гг.

Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется с проблемами..?* 

(в % от числа опрошенных)

Вариант ответа 2007 2011 2013 2014 2015
Фев. 

2015

Апр.

2015

Июнь

2015

Авг.

2015

Окт.

2015

Дек. 

2015

Изменение (+/-), 

2015  по отношению к...

2014 2011 2007

Укрепление международных позиций России

Успешно 58,4 46,2 45,7 50,4 51,7 50,4 52,7 51,1 52,2 50,7 53,2 +1 +6 -7

Не успешно 24,9 33,7 36,2 32,4 31,3 29,5 28,7 32,5 32,4 33,1 31,5 -1 -2 +6

Индекс 

успешности
133,5 112,5 109,5 118,0 120,4 120,9 124,0 118,6 119,8 117,6 121,7 +2 +8 -13

Наведение порядка в стране

Успешно 53,2 36,6 39,4 48,0 50,2 50,3 50,1 49,9 51,7 48,6 50,5 +2 +14 -3

Не успешно 34,0 50,0 47,5 39,1 37,9 37,3 37,5 38,0 37,9 38,7 38,0 -1 -12 +4

Индекс 

успешности
119,2 86,6 91,9 108,9 112,3 113,0 112,6 111,9 113,8 109,9 112,5 +3 +26 -7

Защита демократии и укрепление свобод граждан

Успешно 44,4 32,4 31,8 37,5 40,4 39,5 39,2 42,2 42,6 38,1 41,0 +3 +8 -4

Не успешно 37,0 48,3 51,0 45,4 41,5 40,9 39,9 38,3 41,7 44,3 43,7 -4 -7 +4

Индекс 

успешности
107,4 84,1 80,8 92,1 99,0 98,6 99,3 103,9 100,9 93,8 97,3 +7 +15 -8

Подъём экономики, рост благосостояния граждан

Успешно 47,2 30,7 31,3 34,8 34,2 34,4 34,7 36,2 36,6 32,1 30,9 -1 +3 -13

Не успешно 39,1 56,1 56,8 53,4 52,3 51,5 49,9 49,9 52,6 54,3 55,7 -1 -4 +13

Индекс 

успешности
108,1 74,6 74,5 81,4 81,8 82,9 84,8 86,3 84,0 77,8 75,2 0 +7 -26

* Ранжировано по среднему значению индекса успешности за 2015 г.
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В структуре партийно-политических предпочтений населения за период с октября по 

декабрь 2015 г. существенных изменений не произошло: поддержка «Единой России» со-

ставляет 38–39%, КПРФ и ЛДПР – 6–7%, «Справедливой России» – 3–4%. Такое рас-

пределение оценок сохраняется на протяжении всего 2015 года.

В годовой динамике следует отметить устойчивый рост поддержки «Единой России»: 

в 2013 г. – 29%, в 2014 г. – 33%, в 2015 г. – 39%. Это заметно выше, чем в 2007 г. (30%).

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

Партия
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Изменение (+/-), 

2015 по отношению 

к...

2014 2011 2007

«Единая 

Россия»
30,2 60,5 31,1 33,4 29,4 32,8 38,8 38,8 38,2 40,3 38,5 38,0 39,0 +6 +8 +9

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

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

«Справедливая 

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

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

Никакая 17,8 – 29,4 – 34,9 34,4 31,8 30,3 31,5 32,5 33,8 32,3 30,5 -3 +2 +14

Затрудняюсь 

ответить
21,2 – 13,2 – 10,2 11,7 12,2 12,0 12,5 11,6 11,1 13,3 12,9 +1 -1 -9

В октябре–декабре 2015 г. оценки социального состояния жителей области существен-

но не изменились:

–  70% людей позитивно характеризуют своё настроение;

–  78% считают, что «всё не так плохо и жить можно; жить трудно, но можно терпеть»;

–  39% относят себя к категории людей «среднего достатка»;

–  индекс потребительских настроений сохранился на уровне 78 пунктов.

По сравнению с началом года в декабре доля положительных оценок социального на-

строения увеличилась на 8 п.п. (с 62 до 70 %), запаса терпения – на 4 п.п. (с 74 до 78 %). 

Тем не менее позитивных изменений в динамике социальной самоидентификации не 

отмечается: как и в феврале 2015 г., около половины жителей области (51–53%) относит 

себя к категории «бедных и нищих», доля людей «среднего достатка» составляет 36%.

В целом за 2015 г. оценки социального настроения и запаса терпения лучше, чем в 

2007–2011 гг. (на 5 п.п.) и примерно соответствуют уровню 2014 г. В то же время отмеча-

ется ежегодное увеличение доли «бедных и нищих» жителей области: в 2007 г. – 42%, в 

2011 г. – 44%, в 2013 г. – 47%, в 2014 г. – 49%, в 2015 г. – 51%. Постепенно снижается уве-

ренность людей в будущем (индекс потребительских настроений в 2007 г. составлял 106 

пунктов, в 2011–2013 гг. – 90 п., в 2014 г. – 88 п., в 2015 г. – 77 п.).
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Оценка социального состояния (в % от числа опрошенных)

Вариант ответа 2007 2011 2013 2014 2015
Фев.

2015

Апр.

2015

Июнь

2015

Авг.

2015

Окт.

2015

Дек. 

2015

Изменение (+/-), 

2015 по отношению 

к...

2014 2011 2007

Настроение
Нормальное состояние, 

прекрасное настроение
63,6 63,1 68,6 69,4 68,7 61,8 67,6 69,5 73,1 70,4 69,6 -1 +6 +5

Испытываю напря-

жение, раздражение, 

страх, тоску

27,8 28,9 26,2 24,9 25,9 31,3 26,6 24,4 23,5 25,4 24,3 +1 -3 -2

Запас терпения
Всё не так плохо и жить 

можно; жить трудно, но 

можно терпеть

74,1 74,8 79,3 80,8 78,4 74,3 78,9 79,0 82,2 78,2 78,0 -2 +4 +4

Терпеть наше бедствен-

ное положение невоз-

можно

13,6 15,3 14,2 12,6 14,5 17,3 14,9 14,7 13,3 13,9 12,7 +2 -1 +1

Социальная самоидентификация*
Доля считающих себя 

людьми среднего до-

статка

48,2 43,1 43,9 43,2 38,7 38,3 36,7 39,4 39,9 39,2 38,9 -4 -4 -9

Доля считающих себя 

бедными и нищими
42,4 44,3 46,9 49,1 50,7 53,3 51,6 48,0 50,5 50,2 50,5 +2 +6 +8

Индекс потребительских настроений
Значение индекса, 

в пунктах
105,9 89,6 90,3 87,6 77,1 75,7 73,4 80,1 77,9 77,7 77,7 -11 -13 -29

* Формулировка вопроса: «К какой категории Вы себя относите?»

Заключение

Результаты опроса, проведенного в декабре 2015 г., свидетельствуют о том, что отноше-
ние населения к деятельности органов власти остается на стабильном уровне, причем более 
высоком, чем в начале года. За 2015 г. улучшилось социальное настроение людей, повысился 
запас терпения. Жители области поддерживают деятельность Президента по укреплению 
международных позиций и наведению порядка в стране (доля положительных суждений вы-
ше, чем отрицательных, на 12–20 п.п.). Сохраняется стабильной структура партийно-поли-
тических предпочтений.

Тем не менее результаты социологических измерений наглядно показывают, что главной 
проблемой для российского общества остается неэффективность внутренней экономической 
политики. В восприятии населением своего материального положения преобладают негатив-
ные оценки, и за 2015 г. существенных изменений в этом вопросе не произошло:

• доля жителей области, считающих себя «бедными и нищими», превосходит, как и в 
начале года, удельный вес людей «среднего достатка» на 12–15 п.п. (38–39% против 51–53%);

• индекс потребительских настроений, свидетельствующий о прогнозных ожиданиях 
населения, остается крайне низким (77 пунктов, то есть ниже нейтрального уровня);
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• деятельность Президента по подъему экономики и росту благосостояния граждан оце-
нивается хуже, чем его работа по укреплению международных позиций России, наведению 
порядка в стране и защите демократии. В отношении её преобладают негативные характери-
стики (34% положительных суждений против 52% отрицательных);

• уровень поддержки главы государства продолжает увеличиваться (с февраля по декабрь 
2015 г. – на 4 п.п., с 66 до 70 %), однако очевидно, что этот рост связан с его международной 
деятельностью. Увеличения поддержки Председателя Правительства Д. Медведева, ответ-
ственного прежде всего за проведение независимого курса внутренней экономической поли-
тики, в 2015 г. не наблюдается (56–58%).

Негативные тенденции в восприятии материального положения отмечаются и в годовой 
ретроспективе, что свидетельствует о затяжном, нарастающем характере экономических 
проблем:

• доля «бедных и нищих» в 2007 г. составляла 42%, в 2011 г. – 44%, в 2013 г. – 47%, 
в 2014 г. – 49%, в 2015 г. – 51%;

• индекс потребительских настроений в 2007 г. составлял 106 пунктов, в 2011–
2013 гг. – 90 п., в 2014 г. – 88 п., в 2015 г. – 77 п.

Таким образом, многолетняя негативная динамика восприятия людьми своего уровня жиз-
ни, перспектив развития материального положения является прямым следствием и очевидным 
доказательством неэффективности внутренней экономической политики, проводимой Пра-
вительством. 

Не случайно, что именно по этому вопросу общество предъявляет претензии к власти3. И 
не случайно, что большая часть Послания, с которым Президент обратился к Федеральному 
Собранию в декабре 2015 г., была связана не с борьбой против международного терроризма, 
не с геополитическими интересами России и США, а именно с внутренними экономическими 
проблемами, с проблемами эффективности управления4. Причем тон обращения Президента 
«получился встревоженным и озабоченным»5.

Дальнейшая динамика общественного мнения будет зависеть от того, насколько ответ-
ственно кабинет министров воспримет основные тезисы, изложенные В. Путиным в Посла-
нии Федеральному Собранию. Насколько эффективно будут реализовываться поручения 
главы государства, на что он уже неоднократно обращал внимание в период своего третьего 
президентского срока. 

О наличии или отсутствии каких-либо изменений во внутренней экономической политике 
будут свидетельствовать оценки субъективного восприятия населением уровня и качества 
жизни, которые будут выявлены в ходе следующих этапов мониторинга ИСЭРТ РАН.

3 Скоробогатый П. Тревожный и лояльный [Электронный ресурс] // Журнал «Эксперт». – 2015. – №45. – Режим 

доступа: http://expert.ru/expert/2015/45/trevozhnyij-i-loyalnyij/
4 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. [Электронный ресурс] // Офи-

циальный сайт Президента РФ. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/50864  
5 Послание озабоченного человека [Электронный ресурс] // Независимая газета. – 2015. – 4 дек. – Режим доступа: 

http://www.ng.ru/editorial/2015-12-04/2_red.html
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Во всех регионах мира отмечается сни-

жение темпов роста численности населе-

ния при значительной территориальной 

дифференциации. По данным Всемирно-

го банка, в тех регионах, где сконцентри-

рованы преимущественно развивающиеся 

государства (Южная и Северная Африка, 

Ближний Восток, Южная Азия, Латинская 

Америка), темпы роста численности на-

селения значительно выше по сравнению 

с территориями, на которых преобладают 

развитые государства (табл. 1).

Общий коэффициент рождаемости в 

мире в период с 1960 по 2013 год снизился 

с 32 до 20‰ (суммарный – с 5,0 до 2,5), об-

щий коэффициент смертности – с 18 до 

8‰ соответственно2. Наиболее существен-

ное снижение рождаемости за этот период 

2 Национальная безопасность России: внутренние 

угрозы реализации стратегии / кол. авт. под рук. д.э.н., 

профессора В.А. Ильина. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – 

132 с.

Современное мировое развитие стано-

вится все более неравномерным, формиру-

ются глобальные вызовы: неравномерность 

экономического роста, демографические 

дисбалансы, снижение доли молодых в об-

щей численности населения, мощные ми-

грационные потоки из зон распростране-

ния терроризма, экологические проблемы, 

рост числа природных катастроф. Кроме 

того, в мировой экономике и политике воз-

никают новые региональные экономиче-

ские союзы (ВТО, ОПЕК, ЕврАзЭС, АТЭС, 

Таможенный союз ЕАЭС и др.), которые 

начинают активно менять принципы миро-

хозяйственного регулирования. Происхо-

дит активизация инновационной деятель-

ности стран, обусловливающая нарастание 

скорости изменения ряда ключевых миро-

хозяйственных тенденций1, что требует но-

вого качества человеческого потенциала. 

1 Долгосрочный прогноз научно-технологического 

развития Российской Федерации (до 2025 года).

смертности и низкой рождаемости, а естественное движение (убыль) не восполняется механи-

ческим. Кроме того, определено, что происходит снижение доли молодых когорт в общей чис-

ленности населения. Впервые в истории России удельный вес детей стал ниже удельного веса 

населения пожилых возрастов. В 2013 г. в 56 регионах на долю детей и подростков приходилось 

менее 20% жителей (на начало 2000 г. таких регионов было 41, в 1990 г. – 3). Помимо снижения 

численности детей ухудшается потенциал их здоровья: около 35% российских детей рождаются 

больными или заболевают в первые месяцы жизни (в Вологодской области этот показатель со-

ставляет около 30%). Неуклонно растет численность подростков 15–17 лет, состоящих на учете по 

поводу тяжелых психических расстройств. Наибольший социально-экономический ущерб обще-

ству несут суициды, широко распространённые в молодых когортах: на молодое поколение – до 

24 лет – приходится треть суммарной величины потерянных лет потенциальной жизни (ПГПЖ) 

вследствие самоубийств. При этом ценность здоровья в оценках молодых выше, чем у населения 

в целом (4,5 против 4,4 балла по пятибалльной шкале). В то же время важность самосохранитель-

ного поведения недооценивается молодыми. Как свидетельствует мировой опыт, эффективное 

развитие и продуктивное использование потенциала молодых является главным преимуществом 

стран с инновационной экономикой. В статье показано, что более высокий уровень развития 

профессиональных компетенций обеспечивает и более высокую инновационную активность: у 

студентов, чей уровень развития компетенций оценивается в 3,93 балла по пятибалльной шкале, в 

наличии имеются проекты, разработки и изобретения, которые отсутствуют у студентов с оценкой 

уровня компетенций в 3,69 балла.

Ключевые слова: дети, молодежь, население, здоровье, инновационные навыки, ПГПЖ.
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зафиксировано в Европейском (с 21,5 до 

10,5‰), Азиатском (с 42,3 до 19‰) регио-

нах и в Австралии (с 23,0 до 12,9‰). То есть 

снижение уровней рождаемости и смерт-

ности – общемировая тенденция (рис. 1). 

Позитивной тенденцией последних лет 

является наблюдаемое относительное улуч-

шение показателей состояния здоровья на-

селения. С начала 2000-х годов зафиксиро-

ван рост ожидаемой продолжительности 

жизни (ОПЖ) – с 65,3 в 2000 г. до 70,8 года 

в 2013-м и ожидаемой продолжительности 

здоровой жизни (ОПЗЖ) – соответственно 

с 58 до 61 года.

В то же время отставание России от раз-

витых стран мира по продолжительности 

жизни остается весьма ощутимым: в 2013 г. 

ОПЖ в странах Евросоюза на 10 лет пре-

вышала среднероссийский показатель, 

аналогична ситуация и с продолжитель-

ностью здоровой жизни. Характерно, 

что динамика параметров здоровья рос-

сиян уникальна. В рассмотренный пе-

риод при заметно более низких позици-

ях «на старте», сходных со значениями 

развивающихся стран, России удалось 

приблизиться к уровню развитых, где ди-

намика была несущественна.

Хотя с начала столетия в России наме-

тились некоторые позитивные сдвиги 

(с 2000 по 2014 г. общий коэффициент 

рождаемости увеличился с 8,7 до 13,1 про-

милле; общий коэффициент смертности 

снизился с 15,3 до 13,3; с 2013 г. имеет-

ся естественный прирост населения – 

54 тыс. человек за 2013–2014 гг.), прогноз-

ные оценки экспертов указывают на пред-

стоящее ухудшение трендов (рис. 2), по-

скольку структурный ресурс повышения 

рождаемости исчерпан. 

В период с 1999 по 2009 г. число женщин 

в возрасте от 18 до 34 лет выросло более чем 

на 2 млн., что способствовало росту числа 

рождений после 1999 года. По прогнозу 

Института демографии НИУ ВШЭ, к 2020 г. 

численность женщин в активном репро-

дуктивном возрасте сократится на 4,7 млн., 

а к 2025 г. – более чем на 7 миллионов3.

3 Вишневский А. Россия: демографические итоги 

двух десятилетий и ближайшие перспективы // Мир 

России. Социология. Этнология. – 2012. – №3. – Т. 21. – 

С. 3-40.

Таблица 1. Численность населения (млн. человек) и темпы роста, %

Мир,

регион

Численность, млн. чел. Темпы роста, %

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012
1970 / 

1960

1980 / 

1970

1990/ 

1980

2000/ 

1990

2010 / 

2000

Весь мир 3032 3699 4451 5295 6124 6987 7052 122,0 120,3 119,0 115,7 114,1

Европа 605 657 693 721 729 738 740 108,6 105,5 104,0 101,1 101,2

Африка 282 364 480 637 821 1051 1070 129,1 131,9 132,7 128,9 128,0

Азия 1704 2139 2636 3181 3705 4216 4250 125,5 123,2 120,7 116,5 113,8

Латинская 

Америка 220 288 364 444 523 596 603 130,9  126,4 122 117,8 114,0

Северная 

Америка 204 232 256 284 316 346 351 113,7 110,3 110,9 111,3 109,5

Австралия и 

Океания 16 20 23 27 31 37 38 125 115 117,4 114,8 119,4

Справочно: 

Россия 119 130 138 138 146 143 143 109,2 106,2 100 105,8 97,9

Источники: Europe in figures – Eurostat yearbook 2009 [El. res.]. – P. 130. – URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (дата обращения: 

25.10.2010); Демографический ежегодник России. – 2001. – С. 19; 2011 World Population Data Sheet. The World at 7 billion. – Popu-

lation Reference Bureau. – Р. 6-9.
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Рисунок 1. Глобальные показатели рождаемости и смертности в 1960–2013 гг., 

промилле (на 1 тыс. чел. населения)

Источник: The World Bank. World Development Indicators [El. res.]. – Available at: http://databank.worldbank.org/data/

views/reports/tableview.aspx
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Рисунок 2. Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности 

населения России, промилле (факт и прогноз) (по данным Росстата)
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Вместе с тем особую тревогу вызывает 

то, что, несмотря на рост ОПЖ и ОПЗЖ, 

высоким остается уровень младенческой и 

детской смертности (табл. 2). Сокращение 

доли молодых в населении как европейских 

государств, так и России – один из серьез-

ных глобальных вызовов современности. 

Основными причинами изменения про-

порций возрастной структуры послужили 

снижение рождаемости и увеличение про-

должительности жизни. Демографы с 

тревогой отмечают, что впервые в исто-

рии России удельный вес детей стал ниже 

удельного веса населения пожилых возрас-

тов. В 2013 г. в 56 регионах страны на долю 

детей и подростков приходилось менее 20% 

жителей (на начало 2000 г. таких регионов 

было 41, в 1990 г. – 3). 

В этой связи важным вызовом для Рос-

сии является сохранение здоровья подрас-

тающего поколения. Потенциал здоровья 

детей снижается с самого раннего детства, 

о чем свидетельствует рост их заболеваемо-

сти. В стране около 35% детей рождаются 

больными или заболевают в ближайшее 

время, в Вологодской области этот пока-

затель составляет около 30% (рис. 3).

Материалы государственной статисти-

ки характеризуют состояние и тенденции 

изменения здоровья детской популяции в 

целом и позволяют оценить его как компо-

нент здоровья общественного. Понять из-

менения индивидуального здоровья детей 

помогают специальные исследования. С 

этой целью в Вологодской области с 1995 г. 

проводится медико-социологический мо-

ниторинг здоровья и развития детей в ре-

жиме реального времени. В нем участвуют 

четыре когорты семей, в которых родились 

дети весной 1995, 1998, 2001, 2004 и 2014 го-

дов (рис. 4). Исследование дает уникальную 

возможность выяснить, как меняется здо-

ровье детей, понять, какие факторы ока-

зывают большее влияние на его формиро-

вание. Медико-социологический монито-

ринг позволяет увидеть детское здоровье и 

нездоровье на качественно ином уровне и 

более подробно обсуждать проблему. 

В исследовании выявлено, что ухудше-

ние здоровья происходит поэтапно, сту-

пенчато. Установлены основные критиче-

ские периоды детства: 

 • первый год жизни (среди новорож-

денных доля здоровых детей и детей с ми-

Таблица 2. Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми

Страны 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Мир 62,8 60,0 53,1 44,3 37,5 36,2 34,9 33,7 32,6 31,7

Россия 21,9 22,2 19,7 14,4 10,3 9,8 9,3 8,9 8,5 8,2

Развитые страны мира

США 9,4 8,0 7,1 6,8 6,3 6,1 6,1 5,9 5,7 5,6

Англия 7,9 6,1 5,6 5,1 4,4 4,2 4,1 3,9 3,7 3,5

Швеция 5,8 4,0 3,4 3,0 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Канада 6,8 5,7 5,2 5,3 4,9 4,7 4,7 4,6 4,4 4,3

Дания 7,3 5,4 4,6 4,1 4,1 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9

Норвегия 7,0 4,6 4,0 3,2 2,6 2,5 2,3 2,3 2,2 2,0

Франция 7,4 4,8 4,4 3,8 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5

Италия 8,3 6,4 4,7 3,7 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9

Германия 7,0 5,3 4,4 3,9 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1

Япония 4,6 4,1 3,3 2,7 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0

Источник: World Health Organization. Global Health Observatory Data Repository [El. res.]. – Available at: http://apps.who.int/gho/data/

view.main.CM1320R?lang=en
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Рисунок 3. Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет (на 100 тыс. детей)

Источники: Российский статистический ежегодник: cтат. сб. / Росстат. – М., 2001–2014.; Основные показатели дея-

тельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 1999–2014 гг.: стат. сб. – Вологда: Департамент 

здравоохранения Вологодской области, ГУЗ ДЗ ВО МИАЦ, 1999–2014.

Рисунок 4. Здоровье новорожденных детей (по материалам мониторинга), %
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нимальным риском потери здоровья со-

ставляет 60–40%, к одному году она сни-

жается до 20–15%);

 • 6–7 лет (удельный вес детей, имею-

щих хронические заболевания, увеличива-

ется в среднем на 5–6%), что связано с наи-

более ответственными моментами соци-

альной адаптации;

 • 12 лет (к этому возрасту, в силу физи-

ологических особенностей, укрепляется 

иммунная система детей, сокращается 

удельный вес часто болеющих простудны-

ми заболеваниями, однако увеличивает-

ся заболеваемость опорно-двигательного 

аппарата, желудочно-кишечного тракта, 

снижается острота зрения, т.е. растет чис-

ло хронических патологий). 

Особенно тревожным на этом фоне вы-

глядит ослабление внимания медицинско-

го персонала к категории детей, имеющих 

вторую группу здоровья. Часты случаи от-

несения их к группе здоровых только на 

основании редкой обращаемости в меди-

цинские учреждения4.

По наблюдениям медицинских работ-

ников 70% расстройств, сформировавших-

ся у детей в начальных классах, к моменту 

окончания школы перерастают в хрони-

ческие заболевания, при этом в 4–5 раз 

возрастает заболеваемость органов зре-

ния, в 3 раза – органов пищеварения и 

опорно-двигательного аппарата, в 2 раза 

– заболеваемость нервно-психическими 

расстройствами5.

Распространенность вышеперечислен-

ных факторов риска довольно высока. 

Лишь 6% семей благополучны в этом от-

ношении, в остальных риски присутствуют 

4 Шабунова А.А. Здоровье и здоровьесбережение 

подрастающего поколения // Дети и общество: социальная 

реальность и новации : сб. докладов Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием, г. Москва, 23–24 октября 

2014 г. – М. : РОС, 2014. – С. 851-861.
5 Шабунова А.А. Там же.

в различных сочетаниях. Более чем в трети 

семей отмечаются два каких-либо фактора 

риска, примерно в 20% семей сочетаются 

три. Наибольшая доля здоровых детей вы-

явлена в семьях, где негативные воздей-

ствия отсутствуют или минимальны (около 

30%). Наиболее велика доля детей, имею-

щих хронические заболевания, в семьях, 

сочетающих четыре (25%) и пять (33%) 

факторов риска. При этом факторы риска 

сконцентрированы в семьях с низкими до-

ходами. Распространенность выявленных 

факторов риска в популяции представлена 

в таблице 3. 

Полученные данные свидетельствуют о 

формировании определенной закономер-

ности: широкая распространенность фак-

торов риска в популяции ведет к ухудше-

нию здоровья детей, это в свою очередь ве-

дет к низкому уровню здоровья молодежи 

и в конечном счете отражается на здоро-

вье взрослых, плохое здоровье родителей 

становится причиной нездоровья детей. 

Формируется так называемая «социальная 

воронка», куда всё активнее втягиваются 

молодые когорты: проблемы здоровья пе-

ремещаются из групп населения старшего 

возраста в группы детей и молодежи6.

Негативные условия и факторы жизни 

вызвали ослабление иммунной защиты, 

развитие патологических процессов, де-

прессии и другие психические отклонения. 

Состояние «износа» и «усталости» населе-

ния приводит к тому, что поколение детей 

не воспроизводит поколение родителей не 

только количественно, но и качественно7.

6 Римашевская Н.М. Социально-экономические 

и демографические проблемы современной России // 

Вестник Российской академии наук. – 2004. – Т. 74. –

№3. – С. 209-218.
7 Аналитический материал к разработке концеп-

ции государственной миграционной политики РФ [Эл. 

рес.]. – Реж. дост.: http://www.proektnoegosudarstvo.ru/

materials/analiticheskij_ material_k_razrabotke_kontceptcii_

gosudarstvennoj_migratcionnoj_politiki_rf/



43Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    6 (42) 2015

СТРАТЕГИЯ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ Шабунова А.А., Леонидова Г.В., Калачикова О.Н. 

В России неуклонно растет численность 

подростков 15–17 лет, состоящих на учете 

по поводу тяжелых психических рас-

стройств (шизофрения, шизоаффектные 

психозы, шизотипические расстройства и 

аффективные психозы). С 2000 г. она вы-

росла на 45% (с 50,8 до 73,3 случая на 100 

тыс. подростков)8. Данный показатель сре-

ди детей от 0 до 14 лет также увеличился 

– на 20% (с 12,7 до 15,2 случая на 100 тыс. 

детей соответственно9).

О распространении среди подростков 

15–17 лет психических расстройств и рас-

стройств поведения, связанных с употре-

блением психоактивных веществ, свиде-

тельствует следующая тенденция. Если в 

начале 1990-х годов наиболее острой была 

проблема токсикомании, во второй поло-

вине 1990-х – начале 2000-х годов – про-

блема быстрого роста наркомании, то в 

2000-е годы на первый план стала выхо-

8 Здравоохранение в России. 2013: стат. сб. / Росстат. – 

М., 2013. – С. 147.
9 Там же. – С. 131.

дить, как и для взрослого населения, про-

блема алкоголизма10. Зарегистрированная 

заболеваемость наркоманией достигла пи-

ка в 2000 году, когда под наблюдение было 

взято 6122 подростка (82 в расчете на 100 

тысяч человек данного возраста), на учете 

в лечебно-профилактических учреждени-

ях к концу года состояло 9062 подростка 

(121 на 100 тыс. подростков), а на профи-

лактическом учете – еще 16 тысяч (218 на 

100 тысяч). Заболеваемость подростков 

наркоманией резко снизилась к 2003 году, 

а затем продолжала снижаться умеренны-

ми темпами. В 2012 году под наблюдение 

с впервые в жизни установленным диагно-

зом наркомания было взято лишь 143 под-

ростка (3,4 в расчете на 100 тысяч человек в 

возрасте 15–17 лет), на конец года в лечеб-

но-профилактических учреждениях состо-

яло на учете 284 подростка (6,9). 

10 Щербакова Е. Число состоящих на учете с диа-

гнозом алкоголизм и алкогольные психозы, наркомания 

и токсикомания, в 2011 году продолжало сокращаться //

Демоскоп Weekly. – 2013. – №547–548. – 18-31 марта 2013.

Таблица 3. Распространенность факторов риска в популяции

Факторы Распространенность в популяции

Неудовлетворительное здоровье матери В 2014 г. в Вологодской области 8% женщин в репродуктивном возрасте оценива-

ют свое здоровье как плохое и очень плохое; 43% – как удовлетворительное.

Низкий уровень гемоглобина у женщин в 

период беременности

Анемии составляют 33% заболеваемости беременных женщин.

Курение матери Распространенность курения среди беременных женщин значительно возросла 

(с 3% в 1995 году до 10% в когорте 2014 г.). В Вологодской области в репродуктив-

ном возрасте курит 29% женщин. Их доля увеличивается.

Условия труда будущей матери, не соот-

ветствующие санитарным нормам

В Вологодской области в 2006 г. 26% женщин трудились в не отвечавших санитар-

ным нормам условиях, в то время как в 2000 г. этот показатель не превышал 7% 

(по данным Вологдастата).

Низкие доходы семей Около 20% детей в возрасте до 16 лет в России проживают в условиях бедности. 

Выявлено и некоторое улучшение в данный период субъективных оценок покупа-

тельной способности семей, участвующих в мониторинге. Отмечено увеличение 

доли респондентов, которым денег хватает на все текущие расходы, с 27 до 38% 

соответственно. Число семей, считающих, что денег им хватает только на ежеднев-

ные расходы, но покупка одежды и других вещей представляет трудности, умень-

шилось соответственно с 53 до 37%.

Неблагоприятные жилищные условия 13–18% семей, участвующих в мониторинге, проживают в плохих либо требующих 

капитального ремонта домах и квартирах.

Неудовлетворительные экологические 

условия в районе проживания

28% детей (по оценке родителей) проживают в плохих или очень плохих экологи-

ческих условиях.
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Психические расстройства и расстрой-

ства поведения, связанные с употреблени-

ем психоактивных веществ, регистрируют-

ся и у детей в возрасте до 14 лет. В 2000 г. 

под наблюдение было взято 216 детей. 

Начиная с 2010 г. их число составляет в 

среднем 7–8 в год11. В 2012 г. на учете в 

лечебно-профилактических организациях 

с диагнозом наркомания состояло 13 детей 

до 14 лет. Кроме того, 427 детей состояли 

на профилактическом учете в связи с упо-

треблением наркотических средств с вред-

ными последствиями.

Российская Федерация возглавляет 

список европейских стран с максимальным 

уровнем смертности от насильственных 

причин среди молодежи в возрасте от 10 до 

29 лет (рис. 5). По данным ВОЗ ежедневно в 

Европе в результате насилия погибают при-

мерно 40 молодых людей в возрасте от 10 

до 29 лет, или более 15 тыс. человек в год12. 

Насилие является третьей по значению 

причиной смертности в этой возрастной 

группе. Для сравнения: в странах Западной 

Европы уровень смертности лиц в возрасте 

от 10 до 29 лет несоизмеримо меньше – на-

пример, по 0,5 случая на 100 тыс. населения 

в Германии и Австрии.

В 2013 г. уровень самоубийств в Воло-

годской области уменьшился во всех воз-

растных категориях населения (табл. 4). 

Следует отметить, что в группе 10–19 лет 

снижение идет наименьшими темпами.
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Рисунок 5. Государства с наиболее высоким уровнем смертности от насильственных причин 

среди лиц в возрасте от 10 до 29 лет в Европе (число умерших на 100 тыс. населения)

Источник: Доклад о предотвращении насилия и преступности среди молодежи / Европейское региональное бюро 

ВОЗ, 2010.

11 Здравоохранение в России. 2013: стат. сб. / Росстат. – М., 2013. – 380 с.
12 Европейский доклад о предотвращении насилия и преступности среди молодежи  (European report on preventing 

violence and knife crime among young people) / World Health Organization, 2010.
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Это можно объяснить тем, что предста-

вители данных категорий (в первую очередь 

дети и подростки) имеют повышенный 

уровень лабильности психики и, одновре-

менно, не обладают жизненным опытом, 

достаточным для конструктивного реаги-

рования на психотравмирующие ситуации, 

что повышает риск совершения суицида. 

Только в 2013 г. наблюдается значительное 

улучшение данного показателя.

Таким образом, мы видим, что пробле-

ма суицидального поведения актуальна 

для всего российского общества, и осо-

бенно в отношении детей и подростков. 

Самоубийства среди детей и подростков 

несут в себе комплекс угроз обществен-

ному развитию1311, важнейшими из которых 

мы считаем следующие.

1.  Социально-психологическая угроза. 

Социальная дезадаптация, по сути, – это 

невозможность индивида приспособиться 

к условиям социальной реальности, то есть 

это определенная негативно окрашенная 

реакция индивида на воздействие социаль-

ных условий. В детском возрасте такой ре-

акции вообще не должно быть, поскольку 

представители данной возрастной группы 

только познают мир, их взаимодействие 

13 Морев М.В., Шматова Ю.Е. Социальные патоло-

гии в детско-подростковом возрасте (на примере иссле-

дований суицидального поведения) [Эл. рес.] // Вопросы 

территориального развития. – 2014. – №10 (20). – Реж. 

дост.: http://vtr.isert-ran.ru/article/1456

с социумом «прикрыто» родительской 

опекой, семьей. Тот факт, что в детско-под-

ростковом возрасте имеют место прояв-

ления социальной дезадаптации, причем 

находящиеся в такой степени, что выра-

жаются на физическом уровне, на уровне 

социальных патологий, вызывает особую 

тревогу относительно будущего молодого 

поколения и всей страны в целом.

2. Экономическая угроза. Чем моложе 

возраст смерти от самоубийства, тем боль-

ше потери человеческого и трудового по-

тенциала территории. Это показала оцен-

ка экономического ущерба от преждевре-

менной смертности вследствие различных 

причин1412, в т.ч. и некоторых форм деструк-

14 Одним из ключевых показателей при расчете 

стоимости социально-экономических последствий пре-

ждевременной смертности выступает стоимость эконо-

мического ущерба от потери члена общества, выраженная 

стандартизованными единицами «Потерянные годы 

продуктивной жизни (ПГПЖ)». В качестве меры стои-

мостного выражения данного ущерба использовался по-

душевой размер валового регионального продукта (ВРП) 

Вологодской области, рассчитанный исходя из числен-

ности населения, занятого в экономике в данном году. 

Это позволило определить размер упущенной выгоды 

региона вследствие смертности населения, находящегося 

в трудоспособном возрасте, при допущении, что всё оно 

является экономически активным. По каждому случаю 

смерти было определено количество лет «недожития» до 

пенсионного возраста (мужчины до 60, а женщины до 

55 лет), просуммированы все случаи и умножено полу-

ченное число недожитых человеко-лет на среднегодовой 

валовой региональный продукт (ВРП) на одного занятого 

в экономике. В результате получался упущенный ВРП 

вследствие смертности от самоубийств.

Таблица 4. Возрастная структура смертности населения Вологодской области 

от самоубийств (умерших на 100 тыс. населения данной возрастной группы)

Возрастная 
группа

Год 2013 
к 1998 1998 1999 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2013

10–19 лет
(с 1998 по 2000 г. – 0-19 лет) 6,7 6,3 8,8 15,2 12,8 8,8 11,9 7,2 7,0 9,7 4,5 67,2%

20–39 лет 59,8 68,4 61,0 57,0 55,6 43,2 37,5 25,3 33,7 27,8 26,0 43,5%
40–59 лет 88,2 94,7 84,5 74,7 64,3 56,0 46,8 37,8 38,6 33,8 30,7 34,8%
60 и более лет 54,8 81,0 71,4 63,0 62,0 57,8 47,3 36,7 45,3 38,1 29,7 54,1%

Источник: база данных Федеральной службы государственной статистики [Эл. рес.]. – Реж. дост: www.gks.ru
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тивного и аутодеструктивного поведе-

ния, проведенная в Вологодской области 

ИСЭРТ РАН в 2013 году15.

Общие потери человеко-лет продуктив-

ной жизни от смертности вследствие само-

убийств составили в 2013 г. 3241 ПГПЖ 

(табл. 5), в денежном эквиваленте – около 

2 млрд. рублей, или 0,6% ВРП (для сравне-

ния: ущерб от убийств – 2096 ПГПЖ, или 

0,4% ВРП). Злоупотребление спиртными 

напитками наносит еще более значитель-

ный урон трудовому потенциалу региона. 

Исследование показывает необходимость 

более пристального внимания к проблеме 

в целях предотвращения аутодеструктивно-

го и деструктивного поведения, особенно 

среди подростков.

В сравнении с другими причинами 

смертности при самоубийствах максималь-

ные потери ПГПЖ имеют место в молодом 

возрасте (20–29 лет; табл. 6). В целом на 

данную группу приходится до 37% всех по-

терь ПГПЖ. Аналогичная ситуация наблю-

дается только в отношении транспортных 

несчастных случаев. Наибольшие потери от 

убийств зафиксированы в группе от 25 до 

35 лет, от алкогольных отравлений – 30–39 

лет, от новообразований и ишемической 

болезни сердца – 45–55 лет.

Среди молодежи (возрастная группа от 

15 до 24 лет) потери от самоубийств состав-

ляют почти 207 тысяч человеко-лет, что вы-

ше, чем потери вследствие всех рассматри-

ваемых причин смертности (рис. 6). 

В целом на молодое поколение (до 24 

лет) приходится треть суммарной величи-

ны ПГПЖ от самоубийств. Для сравне ния: 

потери от ишемической болезни сердца со-

ставляют 2%, от новообразований – 15%, 

от алкогольных отравлений – 7%, от транс-

портных несчастных случаев – 43%. Следо-

вательно, самоубийства несут наибольший 

Таблица 5. Структура бремени вследствие смертности населения 

Вологодской области в 2013 г. от различных групп причин 

Причина смерти в 2013 г.

Смертность ПГПЖ Ущерб

Мужчин, 

в %

Женщин, 

в %

Всего 

случаев

% к общей 

смертности

Мужчин, 

в %

Женщин, 

в %
Всего

В млн. 

руб.

% к 

ВРП

Все причины 81,5 18,5 4783 100,0 80,9 19,1 54684 32667,1 9,4

Злокачественные новооб-

разования
72,8 27,2 691 14,4 69,9 30,1 5818 3475,6 1,0

Сердечно-сосудистые 

заболевания
86,1 13,9 1550 32,4 86,6 13,4 13555 8097,5 2,3

Заболевания органов 

пищеварения
97,3 2,7 258 5,4 99,0 1,0 4889 2920,6 0,8

Алкоголь* 86,3 13,7 388 8,1 88,1 11,9 5109 3052,0 0,9

Внешние причины: 83,9 16,1 1327 27,7 85,6 14,4 23511 14045,0 4,0

суициды 87,6 12,4 177 3,7 89,8 10,2 3241 1936,1 0,6

убийства 84,3 15,7 102 2,1 88,9 11,1 2096 1252,1 0,4

ДТП 78,7 21,3 183 3,8 80,9 19,1 4119 2460,6 0,7

* Данная группа причин смерти включает психические расстройства (алкогольные психозы), дегенерацию нервной системы, 

вызванную алкоголем, алкогольную полиневропатию, алкогольную миопатию, алкогольную кардиомиопатию, алкогольный 

гастрит, алкогольную болезнь печени, хронический панкреатит алкогольной этиологии, алкогольный синдром у плода, случайное 

отравление алкоголем, преднамеренное отравление алкоголем, отравление и воздействие алкоголем с неопределенными 

намерениями.

15 Короленко А.В. Динамика смертности населения России в контексте концепции эпидемиологического пере-

хода // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. – №4(40). – DOI: 10.15838/

esc/2015.4.40.14 – С. 192-210.
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социально-экономический ущерб вслед-

ствие широкого распространения среди 

людей молодого возраста.

3. Демографическая угроза. Смертность 

от самоубийств является не только психо-

логической и социально-экономической 

угрозой, но и влечет демографические по-

тери. Так, согласно нашим расчетам1613, по-

тери ОПЖ вследствие смертности от суи-

цидов, убийств и причин, связанных с упо-

16 Методика описана в книге: Вальчук Э.А., Гулиц-

кая Н.И., Антипов В.В. Заболеваемость населения: ме-

тоды изучения. – Минск, 2000. – С. 23. 

треблением алкоголя, составляют 1,3 года. 

При этом пик демографического ущерба 

приходится на возрастную группу до 19 лет 

(табл. 7), в случае смертности от спиртных 

напитков – на молодежь 20–24 лет.

Обобщая всё вышесказанное, можно 

сделать вывод о том, что суицидальное по-

ведение в детско-подростковой среде несет 

в себе угрозы: социально-психологиче-

скую, демографическую и экономическую. 

И это негативно отражается на формирова-

нии трудового и человеческого потенциала. 

Таблица 6. Динамика ПГПЖ в различных возрастных группах населения 

Российской Федерации

Причина смерти
Возрастные группы

5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59

Ишемическая болезнь 

сердца
47 42 3146 10276 25922 48541 72757 109537 175137 169830 60134

Злокачественные 

новообразования
12715 10881 20656 28413 40380 53263 63737 84667 132767 125041 44832

Случайные отравления 

алкоголем
0 136 2077 12534 29580 42136 42833 36123 37503 21740 4758

Транспортные 

несчастные случаи
13342 16119 68327 138348 113427 82378 52997 37639 29036 13881 2634

Убийства 2631 2408 21944 53928 64600 65788 52168 35366 28861 13749 2578

Самоубийства 515 10613 71571 135401 133027 105111 71107 48737 41590 22823 4566

Рисунок 6. Потери ПГПЖ в возрастной группе от 15 до 24 лет, лет
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Предотвратимость данного явления опре-

деляет важность разработки и принятия 

превентивных мер. 

Сокращение численности молодых ко-

горт сопряжено со значительным риском 

для развития страны, что проявляется пре-

жде всего в снижении творческого потен-

циала, основным носителем которого вы-

ступает молодая часть трудовых ресурсов.

Молодое поколение современной Рос-

сии – один из тех ресурсов модернизации, 

потенциал которого пока используется не 

в полной мере. Молодежь представляет 

своеобразный накопитель исторического 

опыта и, в определенном смысле, пока-

затель устойчивости общества и мощный 

инновационный фактор. Президент РФ 

В.В. Путин в Послании Федеральному Со-

бранию 3 декабря 2015 г. отметил: «…Сбе-

режение нации, воспитание детей и рас-

крытие их талантов – то, что определяет 

силу и будущее любой страны, в том числе 

и нашей»1714.

17 Послание Президента РФ Федеральному собранию 

от 03.12.2015.

Молодое поколение1815 в новых обще-

ственно-экономических условиях претер-

певает значительные изменения в своих 

интересах, взглядах, ценностях [6, с. 5-6], 

а выбранные им социальные ориентиры 

во многом определяют будущее общества. 

Молодежный возраст сегодня – это поня-

тие не столько демографическое, сколько 

социальное и политическое. Отношение 

общества к молодежи, ее положение и роль 

в обществе являются индикатором способ-

ности социума к быстрому развитию. Мо-

лодежь – носитель новых идей, значитель-

ного интеллектуального потенциала, рас-

ширенных способностей к творчеству (в 

силу присущих ей повышенных чувствен-

ности, восприятия, образности мышления 

18 В Российской Федерации молодежным официаль-

но считается возраст от 14 до 30 лет (в Европе – от 15 до 

29 лет), но при этом исследователи дифференцированно 

подходят к определению возрастных границ молодого 

населения. Так, например, при изучении потребления 

психотропных веществ в молодежной среде возрастные 

рамки определяются от 11 до 24 лет; профессиональной 

ориентации – от 15 до 26 лет; а при изучении экономи-

ческих и политических вопросов – от 18 до 30 лет (учи-

тываются избирательные права населения).

Таблица 7. Потери ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) вследствие смертности 

населения от причин, связанных с ухудшением социального здоровья, 2012 г., лет

Возраст
Средняя 

ОПЖ

Общая потеря лет вследствие смертности от
ОПЖ без учета смертности 

от суицидов, убийств, причин, 

связанных с алкоголем
суицидов убийств

употребления 

алкоголя*

суицидов, убийств 

и причин, связанных 

с алкоголем

0–1 70,35 0,32 0,19 0,62 1,13 71,48

1–4 69,7 0,32 0,19 0,62 1,13 70,83

5–9 65,73 0,32 0,19 0,62 1,13 66,86

10–14 60,79 0,32 0,18 0,62 1,12 61,91

15–19 55,86 0,32 0,18 0,62 1,12 56,98

20–24 50,98 0,3 0,17 0,63 1,1 52,08

25–29 46,26 0,26 0,14 0,62 1,02 47,28

30–34 41,6 0,23 0,11 0,6 0,94 42,54

35–39 37,18 0,2 0,1 0,56 0,86 38,04

40–44 33,13 0,15 0,07 0,46 0,68 33,81

45–49 28,87 0,12 0,05 0,36 0,53 29,4

50–54 24,77 0,09 0,04 0,27 0,4 25,17

55–59 21,13 0,05 0,02 0,18 0,25 21,38

60–64 17,88 0,02 0,01 0,1 0,13 18,01

65–69 14,84 0,01 0 0,02 0,03 14,87

70 и более 11,88 0 0 0 0 11,88
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и т.п.), критических взглядов и настроений 

в отношении существующей действитель-

ности, особенно необходимых в период 

преобразований в обществе. Являясь по 

природе противником консерватизма, мо-

лодежь способствует ускорению внедрения 

в практику новых идей, инициатив, новых 

форм жизни. В молодом возрасте человек 

легко приобретает основные знания, уме-

ния и навыки. Значимость и ценность мо-

лодости в современном мире повышается и 

в связи с необходимостью расширения объ-

емов и глубины профессиональной подго-

товки, что неизбежно в условиях модерни-

зации общества. 

Анализируя молодежь как будущий тру-

довой потенциал страны, следует учиты-

вать, что она по законам преемственности 

(по закону отрицания отрицания) осваи-

вает наследуемые общественные отноше-

ния, духовные и материальные ценности 

конкретного общества, а в последующем 

осуществляет их воспроизводство. Будет 

это простое или расширенное воспроиз-

водство – зависит в том числе и от уровня 

социального развития молодежи, ее фор-

мирующихся ценностей. 

Итоги социологического опроса2016 мо-

лодежной когорты населения Вологодской 

20 Исследование проводилось в виде формали-

зованного опроса молодежи. Форма исследования 

– поквартирный опрос в городах Вологде и Черепов-

це и восьми районах области (Бабаевском, Велико-

устюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кириллов-

ском, Никольском, Шекснинском и Тарногском). 

В выборку исследования вошли 1000 чел. в возрасте 

16–29 лет включительно (генеральная совокупность – 

217 841 чел.). Выборка целенаправленная, квотная. Кво-

ты выборки составлены в соответствии со следующими 

параметрами: 1) место проживания; 2) половозрастные 

характеристики. В выборку опроса вошло молодое на-

селение:

– г. Вологды – 32,8%; г. Череповца – 28,1%; районов 

области – 39,1%;

– в возрасте 16–18 лет – 14,7%; 19–24 – 39,2%; 

25–29 – 46,1%;

– мужчины – 51%; женщины – 49%.

области свидетельствуют о том, что моло-

дые вологжане проявляют достаточно вы-

сокую политическую и информационную 

активность, заинтересованы в самореали-

зации в культурном и социально-эконо-

мическом пространстве региона. Наиболее 

важными для себя ценностями молодежь 

отмечает здоровье, материальную обеспе-

ченность, семью, любовь (4,5 балла из 5-ти; 

табл. 8). Для младшей группы (16–18 лет), 

в основной массе еще не приступившей к 

профессиональной деятельности, харак-

терна большая привязанность к традици-

онным ценностям (семья, счастье). Для 

средней группы (19–24 года), в основной 

массе получающей профессиональное об-

разование, на первый план выходят ценно-

сти свободы и независимости, что отража-

ет реальную ситуацию – они определились 

с профессией, многие начали самосто-

ятельную жизнь в отрыве от родителей. 

С возрастом (25–29 лет) увеличивается 

приоритет труда. 

Здоровье занимает лидирующие пози-

ции в ранжированном перечне ценностей 

молодежи. Оценка важности здоровья сре-

ди молодых в целом выше, чем у всего на-

селения региона (4,5 против 4,4 балла по 

пятибалльной шкале). Однако, по мнению 

молодежи, умение поддерживать свое здо-

ровье наименее важно для людей, входя-

щих в круг их общения, что говорит о не-

достаточной культуре самосохранительно-

го поведения. В исследовании выявлено, 

что, выстраивая стратегию поведения при 

трудоустройстве, молодые люди не соотно-

сят требования рабочих мест к здоровью и 

собственные возможности, вследствие че-

го происходит дальнейшее ухудшение здо-

ровья, потеря производительности и опла-

ты труда (различия в производительности 

труда у молодежи с разным состоянием 
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Таблица 8. Степень важности для молодежи различных аспектов жизни 

в разрезе возрастных групп (в баллах; где 1 – совсем не важно, 5 – очень важно)

Вариант ответа

Среднее 

по опросу

По возрасту

16–18 19–24 25–29

Балл Ранг Балл Ранг Балл Ранг Балл Ранг

Здоровье 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1

Материальная обеспеченность 4,5 1 4,4 2 4,5 1 4,4 2

Счастливая семейная жизнь 4,5 1 4,5 1 4,5 1 4,5 1

Любовь 4,5 1 4,4 2 4,5 1 4,5 1

Наличие хороших и верных друзей 4,4 2 4,4 2 4,4 2 4,3 3

Свобода, независимость 4,3 3 4,3 3 4,4 2 4,3 3

Интересная работа 4,2 4 4,1 5 4,3 3 4,2 4

Достоинство, честь 4,2 4 4,1 5 4,2 4 4,2 4

Эмоциональное спокойствие, внутренняя гармония 4,2 4 4,1 5 4,2 4 4,2 4

Развлечения 4,1 5 4,2 4 4,1 5 4 6

Социальная справедливость 4,1 5 4,1 5 4,2 4 4,1 5

Активная деятельная жизнь 4,0 6 3,9 7 4 6 4 6

Познание 4,0 6 3,9 7 4 6 4 6

Общественное положение, статус 4,0 6 4,1 5 4 6 4 6

Постоянное физическое и духовное совершенствование 4,0 6 4 6 4 6 4 6

Общественное признание, авторитет 3,9 7 4 6 3,9 7 3,9 7

Одобрение окружающих 3,8 8 3,9 7 3,8 8 3,8 8

Творчество, искусство 3,7 9 3,7 8 3,8 8 3,7 9

Источник: данные социологического опроса молодежи Вологодской области, 2015 г., № = 1000 чел.

здоровья достигают 19%, в оплате – 34%). 

По мере взросления трудоустройство чаще 

осуществляется в соответствии с потенциа-

лом, а отсутствие необходимого состояния 

здоровья частично восполняется высоким 

профессионализмом, что положительно 

влияет на результативность труда (разли-

чие в производительности труда – 11%, в 

оплате – 6%; табл. 9).

А вот ценность творчества у всех групп 

находится на одном из последних мест. С 

одной стороны, это связано с большей зна-

чимостью для современной жизни матери-

альных приоритетов: ценность творческих 

проявлений для тех, кто не имеет финан-

совых затруднений (64%), на 10 процент-

ных пунктов актуальнее, чем для тех,  ко-

му доходов хватает лишь на повседневные 

затраты (54%). 

С другой стороны, это связано с распро-

странённым явлением невостребованности 

данного качества работника на его рабочем 

месте. Около 20% опрошенных молодых 

людей проявляют себя творчески лишь в 

том случае, если получают соответствую-

щее задание от начальства, еще столько 

же – в условиях возникновения практиче-

ской необходимости, и лишь малая часть 

населения занимается творчеством и изо-

бретательством на постоянной основе2017. То 

есть возникает двоякая ситуация: молодые 

люди имеют определенный запас креатив-

ности и изобретательства (это будет пока-

зано ниже), а экономика еще не успела пе-

рестроиться на инновационные запросы к 

молодым кадрам.

20 Молодежь современной России – ключевой ресурс 

модернизации / кол. авт.; под общ. ред. А.А. Шабуновой. – 

Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. – 151 с.
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Как свидетельствует мировой истори-

ческий опыт модернизации, отсутствие го-

сударственной политики в сфере управле-

ния молодежным ресурсом формирует в 

обществе разнонаправленные тенденции. 

С одной стороны, возможность для участия 

молодых людей в общественной жизни, с 

другой – «размывание и утечку данного ре-

сурса». Стране требуется эффективная про-

грамма модернизации, в которой была бы 

определена его роль. В этом случае вовле-

чение молодежи в социально-экономиче-

ское развитие государства видится одним 

из наиболее вероятных сценариев станов-

ления её как субъекта модернизации. 

В то же время эффективное развитие и 

продуктивное использование потенциала 

молодых становится главным преимуще-

ством стран с инновационной экономикой. 

В Послании Президента РФ Федеральному 

Собранию от 3 декабря 2015 г. сказано: 

«Российскую школу, дополнительное и 

профессиональное образование, поддерж-

ку детского творчества нужно настроить на 

будущее страны, на запросы как… молодых 

людей в данном случае, так и на запросы 

экономики, имея в виду перспективы её 

развития. Им, ребятам, предстоит решать 

ещё более сложные задачи, и они должны 

быть готовы стать первыми, стать не толь-

Таблица 9. Результативность трудовой деятельности 

в зависимости от возраста и состояния здоровья населения

Возраст Состояние здоровья

Производительность 

труда, средний балл

Средний размер 

заработной платы, руб.

Индекс социальной

дееспособности, ед.

2014 г. 2014 г. 2000 г. 2014 г.

До 30 лет

Отличное, хорошее 7,7 18008 0,700 0,710

Удовлетворительное 7,0 14606 0,662 0,676

Плохое, очень плохое 6,2 11850 0,613 0,597

После 30 лет

Отличное, хорошее 8,0 20829 0,676 0,701

Удовлетворительное 7,4 17991 0,641 0,654

Плохое, очень плохое 7,1 19535 0,581 0,582

Источник: данные мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, N=1500 чел.

ко успешными в профессии, но и просто по-

рядочными людьми с прочной духовной и 

нравственной опорой»1821.

Успешность молодых поколений, заня-

тие ими достойного места в российском 

обществе в значительной мере зависит от 

своевременного поощрения инициативы 

каждого ученика в школе, студента в вузе, 

степени их адаптации к постоянно меня-

ющемуся миру и социуму. В нормативную 

и практическую канву образования (новые 

ФГОС) одновременно с принятием Закона 

«Об образовании в РФ» (2012 г.) была вве-

дена задача формирования компетенций22, 

которая позволяет учащимся совместить 

теоретические знания и их пр актическое 

применение для решения не только кон-

кретных жизненных задач, но и проблем-

ных ситуаций. Современному обществу 

нужны работники, которые хорошо ориен-

тируются в профессиональном простран-

стве, а их образовательный потенциал мо-

жет способствовать общественному при-

знанию и востребованности в социуме23. 

21 Послание Президента РФ Федеральному Собра-

нию от 3 декабря 2015 г.
22 В переводе с латинского «компетенция» означает 

круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлён, 

обладает познаниями и опытом.
23 Королёва Л.В. Социальные компетенции и воспи-

тание успешности // Начальная школа плюс До и После. – 

2010. – №12. – C. 30-37.
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Исследование сформированности ком-

петенций у молодого населения, проведен-

ное с использованием данных опроса мо-

лодежи Вологодской области24, показало, 

что более высокий уровень развития ком-

петенций обеспечивает инновационную 

активность (наличие проектов, разрабо-

ток и изобретений) студентов (3,93 против 

3,69 балла – при отсутствии разработок; 

табл. 10).

Свою принадлежность к инновацион-

но активному обществу отметили 9% сту-

дентов, обучающихся в вузах и колледжах 

региона. На вопрос: «Приходилось ли в 

течение последнего года что-либо изобре-

тать?» – положительно ответили около 1% 

студентов, имеющих патенты на изобре-

тения, и 8% от числа тех, у кого есть изо-

бретения, но нет патентов (табл. 11).  Это 

в целом соотносится со статистическими 

данными об уровне инновационной ак-

тивности населения.

В 60% случаев наличие изобретений 

обеспечивалось за счет участия в иннова-

ционном процессе студентов с уровнем 

развития компетенций «выше среднего» 

(3,71–4,25 балла по пятибалльной шкале). 

Зависимость изобретательской активно-

сти молодежи в большей степени связана с 

уровнем развития инновационных навыков 

Таблица 10. Распределение молодых людей по наличию изобретений 

в зависимости от уровня развития компетенций, %

Уровень развития компетенций
(средний балл)

Есть
изобретения

Вид изобретений

Устройство Способ Компьют. 
программы

Методы и 
технологии

Разбиение на основании среднего и стандартного отклонения
До 3,18 9,3 0,0 0,0 8,3 20,0
От 3,18 до 3,71 11,6 11,1 8,4 16,7 0,0
От 3,71 до 4,25 60,5 77,8 58,3 58,3 60,0
Больше 4,25 18,6 11,1 33,3 16,7 20,0

Разбиение на 3 группы (деление шкалы от 1 до 5 на 3 равные группы)
Низкий уровень (до 2,33) 2,3 0,0 0,0 0,0 20,0
Средний уровень (2,33...3,66) 16,3 11,1 8,3 16,7 0,0
Высокий уровень (выше 3,66) 81,4 88,9 91,7 83,3 80,0
Источник: Пилотный социологический опрос по оценке уровня развития компетенций студентов ВПО и СПО, г. Вологда, 2015 г., 
N=500 чел.

Таблица 11. Наличие изобретений и их патентование, в % от числа ответивших

Вариант ответа Среднее
ВПО, 

всего

в том числе:
СПО, 

всего

в том числе:

первый

курс

последний 

курс

первый

курс

последний 

курс

Да, у меня есть изобретения и они 

запатентованы

0,8 1,1 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0

Да, у меня есть изобретения, но они не 

запатентованы

8,3 7,2 7,8 6,7 12,3 13,1 11,3

Нет, у меня нет никаких изобретений 90,9 91,6 90,6 92,7 87,7 86,9 88,7

Источник: Пилотный социологический опрос по оценке уровня развития компетенций студентов ВПО и СПО, г. Вологда, 2015 г., 

N=500 чел.

24 Пилотный опрос (октябрь 2015 г.) был направлен на определение уровня развития компетенций студентов высших 

и средних профессиональных образовательных организаций г. Вологды (500 чел.) и влияния его на инновационную 

активность молодежи. Выборка сформирована с учетом удельного веса студентов той или иной образовательной ор-

ганизации в общей численности обучающихся и разной успеваемости для исключения смещённости данных.
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(способность к исследовательской работе, 

навыки управления проектами, проявле-

ние креативности; табл. 12). 

Для Российской Федерации важнейши-

ми геополитическими вызовами, таким об-

разом, являются сохранение и преумноже-

ние численности населения и повышение 

человеческого потенциала. Происходит 

снижение доли молодых в общей числен-

ности населения. Впервые в истории Рос-

сии удельный вес детей стал ниже удель-

ного веса населения пожилых возрастов. 

В 2013 г. в 56 регионах страны на долю де-

тей и подростков приходилось менее 20% 

жителей (на начало 2000 г. таких регионов 

было 41, 1990 г. – 3). Кроме снижения чис-

ленности, ухудшается  потенциал детского 

здоровья: в стране около 35% детей рожда-

ются больными или заболевают в ближай-

шее время (в Вологодской области этот по-

казатель около 30%). 

Неуклонно растет численность под-

ростков 15–17 лет, состоящих на учете по 

поводу тяжелых психических расстройств. 

Наибольший социально-экономический 

ущерб обществу несут самоубийства людей 

молодого возраста вследствие широкого 

распространения в этой среде (на молодое 

поколение – до 24 лет – приходится треть 

всех потерь ПГПЖ от самоубийств). В то 

же время важность самосохранительного 

поведения недооценивается молодежью.

Эффективное развитие и продуктивное 

использование потенциала молодых явля-

ется главным преимуществом стран с ин-

новационной экономикой. Более высокий 

уровень развития профессиональных ком-

петенций обеспечивает и более высокую 

инновационную активность.

Внимание к проблемам детей и молодё-

жи в современной России приобретает осо-

бый импульс развития в свете новых гло-

бальных вызовов. Ожидаемый результат 

представляется в актуализации интеллек-

туального, профессионально-трудового, 

демографического, социокультурного, 

личностного потенциалов подрастающих 

поколений.

Необходима активизация мер по мини-

мизации демографических потерь, как ко-

личественных, так и качественных. Основ-

ные мероприятия, направленные на здоро-

вьесбережение, важно организовать так, 

чтобы наибольший эффект от их реали-

зации приходился на возрастную группу 

20–24 лет. 

Требуется ввести задачу социализации 

детей в предметное поле воспитательной 

работы образовательных организаций как 

одну из ключевых. В основу воспитатель-

ных и образовательных программ в рамках 

федерального государственного образо-

вательного стандарта, а также специаль-

ных вариативных курсов по нравственно-

Таблица 12. Уровень развития некоторых навыков и наличие (отсутствие) 

изобретений (средний балл по пятибалльной шкале)

Компетенции в … Есть изобретения Нет изобретений

Управлении проектами 3,9 3,4

Проявлении креативности (творчество, изобретательство) 4,2 3,8

Построении  профессиональных перспектив 4,0 3,6

Способности определять цели деятельности 4,0 3,8

Способности к общению, взаимодействию 4,1 4,0

Способности учитывать нормы и ценности других культур 4,1 4,0

Источник: Пилотный социологический опрос по оценке уровня развития компетенций студентов ВПО и СПО, г. Вологда, 2015 г., 

N=500 чел.
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моральному воспитанию должны быть за-

ложены принцип и задача формирования 

этической нормы как интегрирующей об-

щефилософский, гуманистический, тео-

логический, аксиологический, правовой 

компоненты понимания мира. На уровне 

образовательных организаций следует ре-

ализовывать постоянный мониторинг пси-

хоэмоционального состояния обучающих-

ся и профилактическую деятельность по 

формированию благоприятного психоло-

гического климата в школе и семье.

Приобретает актуальность и задача фор-

мирования системы мониторинга текущих 

и перспективных потребностей работода-

телей в кадрах необходимой квалифика-

ции, востребованности тех или иных про-

фессиональных компетенций. Это требует  

активизации сотрудничества между обра-

зовательными организациями и работода-

телями, усиления профориентационной 

работы среди молодежи образовательных 

организаций разного уровня, в том числе 

предоставления услуг по диагностике спо-

собностей учащихся с акцентом на выборе 

направления деятельности в соответствии с 

уровнем развития навыков, и осуществле-

ния прогноза социально-экономических 

последствий трудоустройства не по специ-

альности и без учета функциональных воз-

можностей организма. 

Для повышения инновационной актив-

ности молодежи целесообразным представ-

ляется увеличение вовлеченности студен-

тов в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, усиление их 

практической направленности, создание 

«площадок» для разработки и реализации 

междисциплинарных исследовательских 

проектов, формирование условий для на-

копления общей эрудированности, иссле-

довательских способностей, умения анали-

зировать конкретные ситуации, способно-

сти общаться со специалистами из других 

областей.

Необходимо выработать эффективные 

механизмы модернизации, в которых бы-

ли бы определены стратегии «выживания» 

современной молодежи. В этом случае 

процесс вовлечения молодых людей в 

социально-экономический потенциал го-

сударства видится как вероятный сцена-

рий становления группы в качестве субъ-

екта модернизации в рамках формиро-

вания адекватного ответа на глобальные 

вызовы современности.
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Abstract. The present-day world’s development is becoming more and more uneven and new global 

challenges are emerging. Russia should respond to them by enhancing its economic competitiveness, 

preserving and increasing its population and human potential, first of all, that of children and young people. 

The paper points out that for the Russian Federation with its vast territory and substantial reserves of 

natural resources the most important geopolitical challenges consist in the preservation and increase of 

population and human potential. The authors prove that the formation of the population of Russia is 

under double “pressure” of high mortality and low fertility; therefore, natural movement (decline) is not 

completed by mechanical movement. In addition, the article determines that the share of young people 

in the total population is decreasing. For the first time in the history of Russia the share of children has 

become lower than the proportion of the elderly. In 2013 in 56 Russian regions, the proportion of children 

and adolescents accounted for less than 20% of the population (in the early 2000s, there were 41 such 

regions, and in 1990 – three). In addition to the reduction in the number of the population, child health 

potential is also deteriorating: about 35% of children in Russia are born ill or become ill in the near future 

(the figure is 30% in the Vologda Oblast). The number of adolescents aged 15–17 who are accounted for 

severe mental disorders is continuously increasing. The greatest socio-economic damage to the society 

comes from suicides that are widely spread among young people (the younger generation (persons up to 

24 years old) accounts for one third of all the potential years of life lost from suicides). At the same time, 

young people consider health more valuable than does the population as a whole (4.5 points vs 4.4 points 

on a five-point scale). But young people underestimate the importance of self-preservation behavior. 

World experience shows that efficient development and productive use of the youth potential is the main 

advantage of the countries with innovation economy. The article shows that if the level of development of 

professional competencies is high, the level of innovation activity (projects, developments and inventions) 

among students is also high (3.93 points vs 3.69 points – in the absence of developments).

Key words: children, young people, population, health, innovation skills, years of potential life lost.
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Аннотация. В настоящее время значительной частью научно-экспертного сообщества и политиков 

признается ключевая роль «новой индустрии» в обеспечении экономического роста стран мира 

и их конкурентоспособности на мировых рынках. Новая промышленная политика ряда ведущих 

стран (после глобального финансового кризиса 2008 г.), характеризуемая как «промышленный 

ренессанс», сочетает в себе приоритет на развитии прорывных технологий и новый подход к вза-

имодействию в рамках формирования и реализации промышленной политики. Существующая в 

России практика ее формирования и реализации слабо связана с национальными приоритетами 

и задачами обеспечения устойчивого экономического роста и увеличения благосостояния. Это 

блокирует возможности эффективного использования собственных ресурсов в целях повышения 

конкурентоспособности и поступательного развития. Под «национальной промышленной по-

литикой» авторы понимают комплекс мер, направленных на развитие промышленного сектора и 

повышение его конкурентоспособности, реализуемый посредством системного взаимодействия 
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Исходя из этого решаются следующие 

задачи: анализ современных трендов в 

промышленном развитии и промышлен-

ной политике различных стран мира; 

изучение опыта формирования и реали-

зации промышленной политики в раз-

личных конкретно-исторических и обще-

ственно-экономических условиях; выяв-

ление основных проблем, связанных с 

формированием и реализацией промыш-

ленной политики в России; разработка 

предложений по совершенствованию 

существующих подходов и управленче-

ских механизмов.

В настоящее время значительной 

частью научно-экспертного сообщества и 

политиков признается ключевая роль 

«новой индустрии» в обеспечении эко-

номического роста стран мира и их кон-

курентоспособности на мировых рынках 

[4]. Для неоиндустриализации характерны 

такие технико-технологические тренды, 

как: сокращение количества персонала, 

занятого в промышленном производстве, 

при одновременном росте уровня авто-

матизации и использования современной 

техники, повышении квалификации рабо-

чей силы; увеличение производительности 

станочного парка, улучшение его характе-

ристик и применение робототехники; рост 

интенсивности инновационного процесса 

и сокращение времени смены новых поко-

Мировой финансовый кризис, пик 

которого пришелся на период 2008–2009 гг., 

отчетливо продемонстрировал уязвимость 

экономической модели, оторванной от 

реального производства. В кризисные годы 

высокие темпы роста сохранили только 

те страны, которые отказались от деин-

дустриализации и догоняющей модели 

модернизации (Китай, Индия, Индонезия, 

Вьетнам, Чили, Турция, Тайвань, Малай-

зия, Сингапур и др.) [1].

Россия с нашей точки зрения исчерпала 

возможности роста на базе действующей 

экономической модели. Переход к новой 

модели требует радикального преобразо-

вания промышленной политики. В связи 

с этим актуальным становится рассмотре-

ние сущности новой модели экономиче-

ского роста, принципов и инструментов 

современной промышленной политики, 

основных направлений и проблем её фор-

мирования и реализации в России, а также 

разработка подходов к изменению сложив-

шейся ситуации.

Цель настоящей публикации состоит в 

представлении концептуальных подходов 

к формированию и реализации промыш-

ленной политики, направленной на разви-

тие промышленного сектора и повышение 

его конкурентоспособности, обеспечиваю-

щее устойчивый экономический рост и уве-

личение национального благосостояния.

власти, бизнеса и общества и нацеленный на обеспечение устойчивого экономического роста и 

увеличение национального благосостояния. Для России, особенностями которой являются воз-

никшие в хаосе постсоветского реформирования разрывы вертикальных (внутрисекторальных) 

и горизонтальных (межсекторальных) связей, а также антагонизм между интересами основных 

акторов, необходим конвергентный подход, сочетающий в себе, в определенной пропорции, 

преимущества вертикальных и горизонтальных мер. Выстраивание промышленной политики 

должно осуществляться с позиций системного целеполагания, связанного с решением общеэко-

номических задач, и предусматривать создание конкретных продуктивно работающих механизмов 

ее реализации в рамках «сетевого» подхода.

Ключевые слова: неоиндустриализация, промышленная политика, национальные интересы, 

сетевой подход.
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лений техники, средств производства, рост 

доли наукоёмких секторов; интенсифика-

ция движения в сторону «безотходности» и 

«безлюдности»  в области технологического 

развития.

В посткризисный период в ведущих 

странах мира активизировались, полити-

чески и организационно оформились про-

цессы, связанные с развитием «новой инду-

стрии» и «возвращением рабочих мест». 

Новая промышленная политика ряда 

ведущих стран мира (после глобального 

финансового кризиса 2008 г.), характери-

зуемая как «промышленный ренессанс», 

сочетает в себе приоритет на развитии 

прорывных технологий и новый подход к 

взаимодействию в рамках её формирования 

и реализации.

Отдельным, особенно важным пунктом 

является задача обеспечения энергетиче-

ской и ресурсной эффективности, в том 

числе за счет все большего перехода на 

«альтернативные» источники энергии.  

В этих условиях позиции России как 

топливно-энергетического экспортера 

будут ослабевать.

В 2010 г. Европейская комиссия заявила 

о новом подходе к экономическому разви-

тию, в процессе которого особое внимание 

будет уделяться обрабатывающей промыш-

ленности и «экономике знаний». Стратегия 

развития ЕС до 2020 г. определила шесть 

основных приоритетных направлений 

инновационного развития европейской 

промышленности на ближайшее деся-

тилетие: передовые производственные 

процессы (3D технологии, энерго- и 

материало-эффективные процессы, воз-

обновляемые энергоресурсы и рециклинг 

материалов, устойчивые и гибридные биз-

нес-модели); ключевые стимулирующие 

технологии (микро- и наноэлектроника, 

новые материалы, промышленная био-

технология, фотоника, нанотехнологии, 

новые производственные системы); про-

дукция на основе биотехнологии; устойчи-

вое строительство и сырьевые материалы; 

«чистые» транспортные средства; «интел-

лектуальные» энергосистемы.

В целях формирования европейской 

промышленности на качественно новой 

основе планируется реализация комплекса 

мероприятий, в том числе функциониро-

вание новых координирующих структур, 

включая рамочные регуляторы Единого 

рынка, скоординированное развитие 

инфраструктуры, координация научной, 

инновационной,  кадровых политик, обе-

спечение кадрами.

В 2014 г. вышло совместное коммюнике  

руководящих структур Евросоюза «К евро-

пейскому промышленному ренессансу», в 

котором мощная индустриальная база рас-

сматривается в качестве ключевого фактора 

европейской конкурентоспособности и 

европейского экономического возрожде-

ния [23].

В 2009 г. правительством Франции ини-

циирована широкомасштабная стратегия  

по созданию мощной конкурентоспособ-

ной промышленности, которая должна 

стать локомотивом экономического раз-

вития и процветания страны. Ее ключевой 

элемент – национальная программа «Инве-

стиции в будущее» (2010). В правительстве 

Ф. Олланда было создано специализиро-

ванное Министерство промышленного 

возрождения [30].

В 2013 г. объявлено о вступлении в силу 

новой стратегии «Новая промышленная 

Франция» [24].  Этот документ включает 

34 плана реконструкции промышленно-

сти на базе новейших достижений науки 

и техники. Планы закладывают основу 

промышленной политики на предстоящие 

10 лет, а их главная цель – вернуть Фран-

цию в ряды передовых индустриальных 

стран.
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Основные черты рассматриваемого 

документа: объединение усилий государ-

ства и частного промышленного сектора 

при определении тех секторов деятель-

ности, где Франция может стать лидером; 

активное участие бизнеса в разработке и 

реализации заявленных планов. Большая 

часть проектов (около 80%) были выбраны 

на основе предложений промышлен-

ников и будут управляться крупными 

предпринимателями.

Делается ставка на такие рычаги стиму-

лирования бизнеса, как государственный 

заказ, регулирование различных норм и 

стандартов, предоставление налогового 

кредита в том случае, если компания 

активно проводит исследования. В этих 

условиях ключевую роль в реализации 

планов, по замыслу правительства, должны 

сыграть частные инвестиции.

В 2012 г. в Великобритании обнародо-

вана долгосрочная промышленная страте-

гия (с «говорящим» названием: «Промыш-

ленная стратегия. Партнерство государства 

и промышленности») [25]. Новая комби-

нированная («матричная») промышленная 

политика коалиционного правительства 

впервые представляет собой сочетание 

секторальных мер, поддержку развития 

ключевых технологий и мероприятий 

«горизонтального» характера.

Приоритетные промышленные сектора – 

«локомотивы» британского промышлен-

ного роста и конкурентоспособности на 

мировых рынках – включают  три типа 

отраслей:

1. Прогрессивные отрасли, создающие 

продукт с наиболее высокой ДС: автомо-

бильная и авиакосмическая, медико-био-

логический и агротехнический сектора.

2. Сектора, обеспечивающие, в том 

числе, новые возможности среды обита-

ния: ветровая, нефтегазовая, атомная энер-

гетика и строительство.

3. «Когнитивные» услуги: междуна-

родное образование, информационная 

экономика, профессиональные и бизнес-

услуги.

Основные черты промышленной поли-

тики – партнерство с частным сектором в 

формировании секторальных стратегий с 

учетом отраслевой специфики в русле 

общей тенденции «решоринга» и разра-

ботки «национальных» компетенций; зна-

чительное увеличение масштабов государ-

ственного финансирования приоритетных 

направлений, в т.ч. через систему государ-

ственного заказа для создания новых воз-

можностей для компаний и эффективного 

функционирования производственных 

цепочек; создание на базе университетов 

инновационных центров, способствующих 

коммерциализации результатов ИР, повы-

шение профессионального уровня кадров 

в ключевых секторах.

Основными чертами новой промыш-

ленной политики являются:

 – расширительный подход к промыш-

ленной политике, позиционирование 

неоиндустриальной парадигмы в качестве 

ядра общей социально-экономической 

политики;

 – акцент на развитии «новых» отрас-

лей промышленности при сохранении 

поддержки базовых отраслей производ-

ства;

 – интегрированный подход к промыш-

ленной политике, конструктивно сочетаю-

щий в себе секторальные и институцио-

нальные меры поддержки, нацеленный на 

развитие сетевых структур и увеличение 

мультипликативного эффекта;

 – «консенсусный» принцип формиро-

вания и реализации промышленной поли-

тики, сочетание интересов равноправных 

акторов, направленное на достижение 

общих целей.
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Концепции новой промышленной 

политики: в современной модели промыш-

ленной политики центральным становится 

диалог между государственными и част-

ными агентами посредством инструментов 

ГЧП. Это полезно для выявления проблем 

и возможностей и решения конкретных 

вопросов на индивидуальной основе, на 

основе взаимодействия между сетями, 

акторами и институтами с непрерывным 

процессом обучения (Д. Родрик [11], 

Н. Крафтс и А. Хьюз [27], К. Айгингер и 

С. Зибер [26], К. Уорвик [8] и др.).

Анализ внешнеторгового оборота в раз-

резе видов экономической деятельности 

РФ показывает, что за последние десять лет 

импорт машиностроения в страну уве-

личился в 10 раз. Экспорт продукции 

топливно-энергетического комплекса воз-

рос в 7 раз. Продолжается рост экспорта 

сырьевых низкотехнологичных товаров и 

импорта высокотехнологичной продукции 

машиностроения (табл. 1).

По показателю «Доля средне- и высоко-

технологичных производств в структуре 

промышленного производства и в объеме 

экспорта стран «Большой восьмерки» и 

Китая» Россия, как в структуре промыш-

ленного производства (23% в 2011 г.), так и в 

объеме экспорта (22%), занимает последнее 

место со значительным отставанием (для 

сравнения: первый показатель в остальных 

странах этой группы находится в диапазоне 

от 37 до 57%, второй – от 54 до 79%) [22].

В период с 2000 по 2013 г. объем посту-

плений от технологического экспорта 

увеличился (в текущих ценах) в 3,8 раза 

(c 204 до 771 млн. долл. США), объем 

выплат по импорту соответствующих 

товарных групп – в 13,5 раза (со 183 до 

2464 млн. долл. США). Сальдо внешне-

торгового оборота сменилось с положи-

тельного на отрицательное (с 21 млн. до 

-1693 млн. долл. США), то есть степень 

технологической зависимости страны 

продолжает возрастать [2].

Таблица 1. Внешнеторговый оборот по видам экономической деятельности РФ 

(экспорт/импорт/сальдо; в млрд. долл. США)

Вид экономической

деятельности

2000 г. 2010 г. 2014 г.

Экс. Имп. Сал. Экс. Имп. Сал. Экс. Имп. Сал.

Машиностроение 9,1 10,6 -1,5 21,3 102,0 -80,7 26,3 136,0 -109,7

Агропродовольственная 

сфера
1,6 7,4 -5,8 8,8 36,4 -27,6 18,9 39,7 -20,8

Лёгкая 

промышленность
1,1 2,1 -1,0 1,1 15,3 -14,2 1,5 17,6 -16,1

Лесная, деревообрабатываю-

щая и целлюлозно-бумажная 

промышленность

4,5 1,3 3,2 9,6 5,9 3,7 11,6 5,9 5,7

Топливно-энергетический 

комплекс
55,5 2,1 53,4 272,0 5,2 266,8 350,0 7,2 342,8

Химическая 

промышленность
7,4 6,1 1,3 24,5 37,0 -12,5 29,1 46,4 -17,3

Металлургическая 

промышленность
22,4 2,8 19,6 50,3 16,8 33,5 52,4 20,3 32,1

Сфера услуг 9,6 16,2 -6,6 49,1 75,2 -26,1 65,8 121,0 -55,2

Прочие 1,6 1,4 0,2 9,6 10,5 -0,9 6,9 12,6 -5,7

Источник: рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://

www.gks.ru
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Согласно рейтингу, составленному на 

основе индекса экономической сложности, 

разработанного учеными Гарвардского 

университета Рикардо Хаусманном и Сеса-

ром Идальго, в 2013 г. Россия находилась 

на 43 месте. Причем по сравнению с 1995 г. 

страна переместилась ниже на 9 пунктов 

(табл. 2).

Комментируя эти расчеты, В. Коровкин 

отмечает, что в России большой разброс по 

отраслям в экспорте: экспортируются 

товары из разных отраслей с невысокой 

добавленной стоимостью. Это не дает воз-

можности достигнуть «сетевого эффекта», 

когда расходы на однородные статьи экс-

порта объединяются. Например, это целе-

сообразно было бы сделать с расходами на 

маркетинг и логистику. Чтобы создавать 

товары с высокой добавленной стоимо-

стью, необходимо учитывать «сетевой 

эффект». Это наглядно видно на примере 

сравнения экспорта химической продук-

ции России и Великобритании. Если Рос-

сия экспортирует разрозненные продукты 

из не связанных между собой областей про-

изводства, то Великобритания – фактиче-

ски целостные технологические цепочки, 

все виды продуктов, получаемых в рамках 

одного процесса [9].

Основными причинами низкого уровня 

показателей «экономической сложности» в 

России, на наш взгляд, являются слабые 

интеграционные связи внутри производ-

ственного сектора (выражаясь языком 

социологии, можно говорить об «атоми-

зации» производства), а также недоста-

точно системный подход к управлению 

промышленностью.

В настоящее время существует значи-

тельное количество подходов к определе-

нию промышленной политики. Исходя из 

задач настоящей статьи, приведем их 

группировку по критерию целеполагания: 

с позиции структурной модернизации; с 

позиций отраслевой конкурентоспособ-

ности; с позиций экономического роста и 

повышения благосостояния (табл. 3).

С учетом данных подходов под «нацио-

нальной промышленной политикой» мы 

будем понимать комплекс мер по развитию 

промышленного сектора и повышению 

его конкурентоспособности, реализуемый 

посредством системного взаимодействия 

власти, бизнеса и общества, направленный 

на обеспечение устойчивого экономиче-

ского роста и увеличение национального 

благосостояния. Исходя из этого, «реги-

ональные промышленные политики», 

Таблица 2. Рейтинги стран мира по уровню «экономической сложности» [3]

1995 г. 2003 г. 2013 г.

Страна Ранг Инд. Страна Ранг Инд. Страна Ранг Инд.

Япония 1 3,05 Япония 1 2,74 Япония 1 2,35

Германия 2 2,64 Германия 2 2,40 Швейцария 2 2,33

Швейцария 3 2,48 Швеция 3 2,29 Германия 3 2,04

Швеция 4 2,37 Швейцария 4 2,21 Южная Корея 4 1,93

Финляндия 5 2,29 Финляндия 5 2,12 Швеция 5 1,82

Австрия 6 2,26 Великобритания 6 1,97 Финляндия 6 1.80

Великобритания 7 2,06 Австрия 7 1,93 Австрия 7 1,77

США 8 2.04 США 8 1,84 Чехия 8 1,76

Франция 9 1,95 Чехия 9 1,72 Великобритания 9 1,71

Италия 10 1,77 Франция 10 1,69 Словакия 10 1,66

Россия 34 0,45 Россия 29 0,70 Китай 22 1,11

Китай 50 0,16 Китай 37 0,37 Россия 43 0,40
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с одной стороны, являются необходимой 

системной составляющей национальной 

политики, обеспечивая ее продуктивность; 

с другой стороны, они служат полномер-

ному раскрытию социально-экономиче-

ского потенциала территорий.

В системе национальных стратегиче-

ских интересов промышленная политика 

служит одним из основных элементов и 

должна быть взаимоувязана с социально-

экономической и научно-инновационной 

политикой. Обязательным условием с 

нашей точки зрения является сочетание и 

баланс национальных интересов и интере-

сов человеческого развития (рис. 1).

Существует три типа промышленной 

политики: вертикальная, горизонтальная, 

интегрированная. Их сравнительные ха-

рактеристики представлены в таблице 4.

Каждый тип промышленной политики 

имеет свои достоинства и недостатки, 

вопрос адекватности выбора каждого из 

них зависит от конкретно-исторических 

и общественно-экономических условий.

Недостатки вертикальных алгоритмов 

в российских условиях:

1. Вертикальные меры воспроизводят 

дисбалансы, существующие в структуре 

экономики и промышленного производ-

ства. Как отмечает президент ГК «Энер-

гия» Сергей Гуськов, помощь крупнейшим 

компаниям в ущерб остальным – это один 

из самых больших перекосов в нынеш-

ней системе господдержки. Такой подход 

вызывает много вопросов: большинство 

этих компаний созданы по итогам при-

ватизации, т.е. достались собственникам 

практически даром. Непонятно, зачем 

помогать неэффективному собственнику, 

который даже при нулевой стоимости 

приобретения не способен организовать 

эффективную деятельность. Правильнее 

помогать среднему бизнесу, который зача-

стую создан с нуля и больше мотивирован 

к росту и эффективности [12].

2. Отсутствуют механизмы, осущест-

вляющие действенный контроль соци-

ально-экономической эффективности 

расходования выделяемых средств. Про-

водимые Счетной палатой РФ проверки 

показывают значительные нарушения 

с расходованием бюджетных средств, 

выделяемых на развитие крупных произ-

водственных инфраструктурных проектов, 

в связи с низким качеством администри-

рования и различного рода нарушениями 

(из последних фактов – Внешэкономбанк 

[32], проекты Минкомсвязи РФ [20, 21]). 

Однако каких-либо процессуальных дей-

ствий по данным фактам не применяется.

Таблица 3. Группировка подходов к определению промышленной политики 

(по критерию целеполагания)

Тип Характеристика Типичный пример

Структурная 

модернизация

Направлена на поддержание суще-

ствующей структуры производства 

или ее изменение

Совокупность государственных мер, предпринимаемых для 

перераспределения ресурсов между отраслями или изме-

нения организационно-предпринимательской структуры 

отрасли... когда рыночный конкурентный механизм оказы-

вается неспособным обеспечить достижение этой цели [6].

Отраслевая 

конкурентоспособность

Направлена на повышение устойчи-

вости и конкурентоспособности про-

мышленного сектора в целом

Комплекс правовых, экономических, организационных и 

иных мер, направленных на развитие промышленного по-

тенциала Российской Федерации, обеспечение производства 

конкурентоспособной промышленной продукции [7].

Экономический 

рост и повышение 

благосостояние

Направлена на обеспечение эконо-

мического роста и повышение бла-

госостояния

Любой тип вмешательства или государственной политики, 

направленный на улучшение бизнес-среды или изменение 

структуры экономической деятельности в отношении сек-

торов, технологий или задач, который, как ожидается, пред-

лагает лучшие перспективы для экономического роста или 

общественного благосостояния [8].
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Рисунок 1. Промышленная политика в системе национальных стратегических интересов

Таблица 4. Сравнительные характеристики типов промышленной политики

Тип ПП
Пример

реализации
Преимущества Недостатки

Вертикальная Япония

СССР (индустриализация 

1930-х гг.)

Поддержка устойчивости «базовых» 

секторов

Сравнительно низкие 

организационные издержки.

Низкая эффективность при 

отсутствии жесткого контроля

Дестимулирование конкуренции.

Горизонтальная США Равные возможности доступа к 

преференциям и инфраструктуре 

Развитие конкуренции.

«Распыление» ресурсов

Низкая управляемость: расчет на 

действие рыночных регуляторных 

механизмов.

Интегрированная Республика Корея Сочетание (баланс) национальных, 

корпоративных и частных интересов

Стратегическая управляемость

Сравнительно высокие 

организационные издержки 

(на начальном этапе).

3.  В сложившихся экономических 

отношениях на российский бюджет накла-

дываются обязательства, связанные с 

покрытием издержек международного 

бизнеса. Как отмечают эксперты, в России 

крупные компании не могут определять 

промышленную политику, поскольку 

их владельцы не являются россиянами 

по месту нахождения активов, посто-

янного проживания и совокупности 

экономических интересов. Только 10% 

компаний зарегистрировано в россий-

ской юрисдикции, более 50% договоров и 

57–90% контрактов оформлено за рубежом. 

В 2011 г. 65% российских компаний раз-

местили акции и депозиты на зарубежных 
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площадках (в Китае таких фирм 8%, в 

Бразилии – 4%, в Индии – 14%). До 90% 

крупных частных компаний принадлежат 

оффшорным холдингам. В итоге капи-

тализация 30 крупнейших российских 

компаний в 2012 г. была ниже одной Apple 

(530 млрд долл.) [13].

Имеют свои ограничения в российских 

условиях и горизонтальные алгоритмы.

1.  Негативная специфика рыночных 

регуляторных механизмов.

Постсоветская «рыночная стихия» при-

вела к тому, что экономически целесоо-

бразной оказалась предпринимательская 

деятельность в секторах, обеспечивающих 

быструю оборачиваемость капиталов. 

Производство является финансово и инве-

стиционно малопривлекательным видом 

деятельности.

Ввиду низкой рентабельности обраба-

тывающих производств и высоких про-

центных ставок по заемным средствам, 

кредит как инструмент развития промыш-

ленного комплекса является практически 

недоступным. Наиболее рентабельную 

продукцию в России производят пред-

приятия добывающей промышленности, 

производства нефтепродуктов, металлурги-

ческие компании, а также химические про-

изводства. Именно отрасли, производящие 

данную продукцию, имеют наибольшую 

долю в структуре промышленности, объем 

отгруженной продукции, а также наиболь-

ший объем экспорта.

2.  Слабость институтов, способных 

обеспечить самостоятельно конкуренто-

способность промышленного производства. 

Разрушение сферы НИОКР в 1990-е 

годы привело к тому, что в настоящее время 

на крайне низком уровне находится изо-

бретательская активность в обществе и 

слабы механизмы, обеспечивающие вне-

дрение технических и технологических 

разработок в производство. Отсутствие 

необходимых связей между наукой и произ-

водством обусловливает непродуктивность 

государственных расходов на НИОКР.

3.  Устойчивые глубокие противоре-

чия между бизнесом, властью и третьим 

сектором. 

В условиях отсутствия четкой стратегии 

и межсекторального взаимодействия, сла-

боразвитой и неэффективной коммуника-

ционной инфраструктуры, хаотичной и 

непрозрачной налоговой системы сохраня-

ются антагонистические отношения между 

государством и частным бизнесом, осно-

ванные на взаимном недоверии сторон.

При выборе типа промышленной поли-

тики важно учитывать имеющийся миро-

вой опыт. Классическим примером «как не 

надо делать» в литературе признается опыт 

стран ряда Латинской Америки, имеющих 

опыт «неоднократного наступания на 

грабли» в виде непродуманной реализации 

как вертикальных, так и горизонтальных 

мер. Как отмечает Луис Альберто Морено, 

президент Межамериканского банка раз-

вития, «опыт промышленной политики в 

латиноамериканских странах свидетель-

ствует о том, что главный залог успешной 

промышленной политики – умение вла-

стей дистанцироваться от частных и поли-

тических интересов, которые не должны 

влиять на формирование промышленной 

политики» [10].

По мнению Л.А. Морено, «фундамен-

тальные вопросы, на которые должно 

отвечать государство, прежде чем начать 

проводить промышленную политику, 

таковы: имеется ли очевидный про-

вал рыночного саморегулирования, 

который оправдывает вмешательство 

государства; помогут ли предлагаемые 

меры эффективно устранить недостатки 

рынка; есть ли в стране институты, необ-

ходимые для проведения промышленной 

политики?» [10].
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По словам одного из наиболее автори-

тетных специалистов в сфере промышлен-

ности Д. Родрика, в настоящее время все 

более широкую поддержку получает мне-

ние о том, что в развивающихся странах 

частная инициатива должна быть встроена 

в комплекс государственных мер, спо-

собствующих реструктуризации, дивер-

сификации, технологическому развитию 

в большей степени, чем это происходило 

бы при полной свободе рынка. Это наибо-

лее очевидно в тех странах, где рыночные 

реформы зашли дальше всего и разочарова-

ние в их результатах является наибольшим. 

Смягчение и сближение крайних позиций 

формирует «средний курс» экономиче-

ской политики. Рыночные силы и частное 

предпринимательство должны играть в 

нем ведущую роль, а правительство, кроме 

обеспечения прав собственности, разме-

щения контрактов и макроэкономической 

стабильности, также должно брать на себя 

исполнение стратегических и координа-

ционных функций в производственной 

сфере [11].

На наш взгляд, выбор между различ-

ными формами промышленной политики 

(вертикальная, горизонтальная или некий 

их симбиоз) должен осуществляться не 

по критерию «правильности/неправиль-

ности», а по критерию пригодности 

(эффективности) в тех или иных эконо-

мических/конкретно-исторических усло-

виях. Так, например, в США, где имеется 

мощный регуляторный потенциал рынка, 

эффективно работают горизонтальные 

алгоритмы. В Японии, традиционно ори-

ентированной на внешний рынок и выра-

щивание «национальных чемпионов», 

высокую результативность показывают 

вертикальные подходы.

Вне зависимости от существующего 

подхода государство выступает ключевым 

игроком в промышленной политике. При 

этом объем государственного участия не 

связан с её типом. Так, в США, где сам тер-

мин «промышленная политика» негласно 

табуирован, регуляторная и стимулирую-

щая роли государства «по факту» чрезвы-

чайно высокие.

Для России, особенностями которой 

являются, возникшие в хаосе постсовет-

ского реформирования, разрывы верти-

кальных (внутрисекторальных) и горизон-

тальных (межсекторальных) связей, а также 

антагонизм между интересами основных 

акторов, необходим конвергентный под-

ход, сочетающий в себе, в определенной 

пропорции, преимущества вертикальных и 

горизонтальных мер. В связи с этим нами 

предлагается сетевой подход. Концеп-

ция социальных сетей сформировалась в 

западных исследованиях в последние 30 

лет. Можно назвать самых известных в этой 

области современных ученых: Л. Фримана, 

Д. Ноука, П. Марсдена, С. Вассермана, 

К. Фауста, Б. Веллмана, С. Берковица [5]. 

В отечественной науке есть опыт приме-

нения сетевого подхода к исследованиям в 

различных областях гуманитарного знания. 

Так, О.Н. Яницким рассмотрена эколо-

гическая политика как сетевой процесс 

[15]; А.В. Курочкиным изучены вопросы 

институционализации сетей в управлении 

российской системой образования [16].

Мы выделяем следующие специфиче-

ские признаки промышленной политики, 

основанной на сетевом подходе:

1. Формируется и реализуется не с 

позиций частных или отраслевых интере-

сов, а строго в контексте национальной 

социально-экономической политики.

2. Носит стратегический характер: век-

тор на поддержку видов деятельности (про-

ектов), имеющих потенциал долгосрочных 

эффектов.
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3. Не противоречит принципам конку-

рентной политики: поддержка наиболее 

конкурентных видов деятельности (или 

проектов).

4. Характеризуется переходом от субъ-

ектно-объектного к ресурсно-акторному 

принципу: государство выступает не в роли 

«начальника», а в роли одного из акторов, 

выполняющего значимые функции (рас-

поряжение общественными ресурсами, 

развитие инфраструктуры, в т.ч. коммуни-

кативной, и т.д.).

5. На смену привычному бюрократи-

ческому подходу «проекты под финансы» 

приходит подход «финансы под проекты». 

6. Обеспечивается максимизация муль-

типликативного эффекта за счет приоритет-

ной поддержки комплексных проектов в 

рамках цепочек добавленной стоимости.

7. При сетевом подходе региональная 

промышленная политика превращается из 

«бедной родственницы» в одно из ключе-

вых звеньев высокопродуктивной обще-

национальной промышленной политики, 

поскольку именно регионы выполняют 

функции по «сшивке» ресурсов.

Сущность сетевого подхода заключается 

в оптимальном сочетании различных 

(материальных и нематериальных) ресур-

сов, направленных на реализацию произ-

водственных проектов различного рода, 

снижение транзакционных издержек, мак-

симизацию мультипликативного эффекта 

и повышение добавленной стоимости 

продукции.

Применение сетевого подхода нацелено 
на создание условий для формирования «про-
мышленно-ориентированных сетей»: раз-

личным образом формализованные взаи-

модействия трех и более акторов с целью 

реализации наиболее эффективных форм 

организации производства, сбыта и сер-

висного обслуживания промышленной 

продукции.

Основные характеристики промыш-

ленно-ориентированных сетей можно 

сформулировать следующим образом.

Элементы сетей: базовые (предприятия 

производственного сектора); обеспечива-

ющие (финансово-инвестиционные струк-

туры, образовательные учреждения, логи-

стические организации и т.д.), связующие 

(органы государственной и муниципаль-

ной власти, институты развития, консал-

тинговые структуры и т.д.).

Масштаб сетей: локальные (в рамках 

отдельных территорий); межрегиональные 

(в рамках двух и более смежных регионов); 

национальные (объединяющие различные 

элементы сетей из большого количества 

регионов, федеральные структуры); транс-

национальные (в них входят предприятия, 

обеспечивающие и связующие структуры 

из различных стран).

Тип сетей: внутриотраслевые (взаимо-

действие предприятий в рамках одного 

вида экономической деятельности); меж-

отраслевые (взаимодействие предприятий 

в рамках разных видов экономической дея-

тельности); кластеры (производственно-

сбытовые цепочки – сложные сетевые 

структуры); глобальные цепочки добавленной 

стоимости (GVC) на основе неакционер-

ных форм организации международного 

производства (NEMs).

Сети можно разделить также на про-

блемные (формируются с целью решения 

той или иной проблемы и, чаще всего, 

имеют недолговременный характер), про-

ектные (создаются для реализации того или 

иного проекта или серии проектов).

В последние годы государством пред-

приняты важные шаги, связанные с ак-

тивизацией промышленной политики: 

разработан комплекс государственных 

программ и ряд нормативно-правовых

документов «антисанкционного харак-

тера».
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Система государственных программ 

поддержки промышленного комплекса РФ 

включает в себя следующие программы: 

«Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности» на 2012–2020 

годы; «Развитие авиационной промыш-

ленности» на 2013–2025 годы; «Развитие 

электронной и радиоэлектронной про-

мышленности» на 2013–2025 годы; «Раз-

витие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013–2020 годы; 

«Развитие судостроения» на 2013–2030 

годы.

Реализуется также система контрсанк-

ционных мер РФ в области импортозаме-

щения, выраженная в таких документах, 

как:

 – Указ Президента РФ «О применении 

отдельных специальных экономических 

мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» от 6 августа 2014 

года № 560;

 – 4 постановления Правительства РФ 

об установлении запрета на допуск товаров 

легкой промышленности и машинострое-

ния, происходящих из иностранных госу-

дарств, в целях осуществления закупок для 

обеспечения федеральных нужд, а также 

продукции для нужд обороны страны и 

безопасности государства;

 – 20 приказов министра промышлен-

ности и торговли РФ об утверждении пла-

нов по импортозамещению в приоритет-

ных отраслях промышленности. В насто-

ящее время министерством организуется 

работа по реализации отраслевых планов, 

в том числе через обеспечение комму-

никации между потребителями и про-

изводителями импортозамещающей 

продукции. Предполагается, что меры 

поддержки по линии министерства будут 

привязаны к конкретным проектам 

импортозамещения. 

Значительным и долгожданным собы-

тием стало вступление в силу в 2015 г. Феде-

рального закона «О промышленной поли-

тике РФ» [7]. В качестве одной из целей 

промышленной политики в нем обозна-

чено формирование высокотехнологич-

ной, конкурентоспособной промышленно-

сти, обеспечивающей переход экономики 

государства от экспортно-сырьевого типа 

развития к инновационному.

Закон предусматривает различные 

формы стимулирования деятельности в 

сфере промышленности: предоставление 

финансовой, информационно-консульта-

ционной поддержки предприятиям, под-

держка научно-технической деятельности 

и инновационной деятельности в сфере 

промышленности, поддержка развития 

кадрового потенциала предприятий, осу-

ществляемой ими внешнеэкономической 

деятельности, предоставление государ-

ственных и муниципальных преференций, 

иные меры поддержки. Среди конкретных 

форм поддержки можно выделить госу-

дарственные фонды развития промыш-

ленности, специальный инвестиционный 

контракт, индустриальные парки, промыш-

ленные кластеры.

В то же время, как нам видится, закон 

не в полной мере отвечает вызовам и зада-

чам, актуальным на современном этапе 

развития страны. Так, в тексте закона четко 

не определены место и роль промышлен-

ной политики в экономическом развитии 

страны. В должной мере не отражены 

вопросы соотнесения промышленной 

политики со стратегией общегосударствен-

ного развития. 

В этой связи представляется, что закон 

целесообразно дополнить статьей «Основ-

ные документы стратегии промышленной 

политики», которая регламентировала 

бы включение промышленной политики 
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в систему документов государственного 

стратегического планирования путем соз-

дания таких документов, как Доктрина 

промышленного развития (Промышленная 

доктрина) РФ; Основные направления 

(Концепция) промышленной политики 

РФ; Государственная программа развития 

промышленности РФ; Национальный 

доклад о реализации Государственной про-

граммы развития промышленности [29].

С целью обеспечения работоспособно-

сти системы требуется включить в закон 

нормы, обязывающие правительство регу-

лярно (не реже 1 раза в год) отчитываться 

о результатах выполнения Государственной 

программы. При этом важно, чтобы данные 

отчеты содержали информацию не только 

об объемах бюджетных затрат на те или 

иные мероприятия, но и о достигнутых 

результатах промышленного развития и 

их влиянии на социально-экономическое 

положение страны. 

Изменения необходимо также внести в 

Бюджетный, Налоговый, Таможенный, 

Гражданский кодексы, федеральные 

законы, объект регулирования которых 

затрагивает сферу промышленной деятель-

ности. Требуется разработать и принять 

Федеральный закон «О внесении измене-

ний в законодательство РФ в связи с при-

нятием ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» [29]. 

Новым Федеральным законом РФ 

«О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации» регламентируется 

разработка стратегических и программно-

целевых документов различного уровня 

[31]. Отсюда актуальной задачей представ-

ляется включить в Стратегию социально-

экономического развития РФ на период 

до 2030 г. базовый раздел, связанный с 

промышленной политикой. Кроме того, 

необходима разработка и принятие отрас-

левого документа стратегического плани-

рования Российской Федерации – Стра-

тегии промышленного развития, которую 

целесообразно выстроить на принципах 

сетевой интеграции с учетом требований 

неоиндустриальной парадигмы.

В настоящее время бюджетно-ресурс-

ное обеспечение мероприятий в сфере 

промышленной политики осуществляется 

различными министерствами, институ-

тами развития, региональными прави-

тельствами. Однако эту практику нельзя 

признать эффективной. Ключевыми при-

чинами такой неэффективности, на наш 

взгляд, являются: отсутствие стратегиче-

ского целеполагания; отсутствие «систем-

ного интегратора»; отсутствие «региональ-

ных интеграторов»; слабые «вертикальные» 

и «горизонтальные» связи (рис. 2).

Следует отметить, что данная проблема 

признается на политическом уровне, появ-

ляются первые шаги в направлении ее 

решения, но эти действия пока не имеют 

системного характера.

Так, в 2015 г. создано АО «Государствен-

ная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства». Как отме-

тила директор департамента развития 

малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономиче-

ского развития РФ Н. Ларионова, «у корпо-

рации появляется задача, которая до насто-

ящего времени не решалась ни одной из 

структур – это формирование совместно с 

крупными государственными компаниями 

программ по развитию системы поставщи-

ков среди малого и среднего бизнеса. Надо 

посмотреть и воспринять, как живет мир, 

как там производят конкурентоспособ-

ную продукцию. Это всегда широкая сеть 

поставщиков, конкурирующих за доступ к 

заказам крупных предприятий, и в данной 

конкуренции быстрее развиваются инно-

вации. В ближайшее время надо перейти к 

используемым в мире технологиям выстра-

ивания действенных и устойчивых бизнес-

моделей. Задача ближайшего года – чтобы 
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мы с крупными компаниями выстроили 

партнерские отношения и сформировали 

совместные программы... научились пони-

мать друг друга, видеть одну цель и сфор-

мировали линейку инструментов, с при-

менением которых мы придем к ней» [17].

В 2015 г. Министерство промышлен-

ности и торговли РФ заявило о разработ-

ке государственной информационной 

системы промышленности, с помощью 

которой будут формироваться меры под-

держки и стимулирования на всех уровнях 

управления, обеспечиваться обратная 

связь для контроля востребованности и 

эффективности применяемых мер стиму-

лирования. Обозначены основные задачи: 

создание и развитие современной промыш-

ленной инфраструктуры; стимулирование 

внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности и освоения производства 

инновационной продукции; поддержка 

технологического перевооружения про-

мышленности; модернизация основных 

производственных фондов [18].

Эти факты показывают, что различными 

ведомствами предпринимаются шаги в 

правильном направлении. Однако при 

отсутствии взаимосвязанности в рамках 

единой системы стратегического управ-

ления эти меры вряд ли смогут принести 

ощутимый положительный эффект.

Выстраивать данную систему необхо-

димо с учетом существующего теоретиче-

ского и практического опыта.

Интересный и продуктивный пример 

органичного сочетания промышленной и 

региональной политики являет собой 

Республика Корея. Южнокорейский опыт 

рассматривается как своего рода эталон в 

данном отношении. 

Рисунок 2. Неэффективность ресурсного обеспечения промышленной политики
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Цель новой промышленной политики 

Республики Корея – осуществление пере-

хода на новые движущие силы социально-

экономического развития. Это предпо-

лагает системное и комплексное решение 

вопросов непрерывной модернизации 

экономики в соответствии с высокотех-

нологичным укладом, принципиально 

новый подход к раскрытию источников 

роста и размещению производительных 

сил. Реализуется программа мер, сфор-

мулированная на локальном уровне, при 

активном участии деловых кругов, НИИ, 

вузов, общественности, и строящаяся на 

сотрудничестве и координации действий 

центральных и местных органов власти. 

Некоторые черты «территориально-

ориентированной» промышленной поли-

тики [28]:

 – отказ от узкоотраслевого подхода в 

пользу межотраслевого с целью укрепления 

межотраслевых связей при осуществлении 

НИОКР и внедрении их результатов;

 – выявление перспективных в долго-

срочном плане видов производств и раз-

работка целевых программ инвестирования 

в их развитие;

 – смена функционального подхода 

при формировании национальной инно-

вационной системы (НИС) и механизмов 

промышленных инноваций на территори-

альный, создание региональных инноваци-

онных систем с организационно-управлен-

ческой структурой, механизмами взаимо-

действия участников как друг с другом, так 

и на межрегиональном уровне;

 – поиск новых форм обмена знани-

ями, коммерциализации результатов 

НИОКР и содействие их широкому вне-

дрению в хозяйственную практику;

 – структурирование на базе аутсор-

синга и субподряда механизмов трансфера 

технологий в области промышленного про-

изводства и вовлечения в них субъектов 

МСБ с закреплением за крупными пред-

приятиями функций агентов при разра-

ботке и распространении инноваций;

 – повышение мобильности квалифи-

цированных трудовых ресурсов в сфере 

НИОКР и промышленных инноваций и 

обеспечение непрерывного обучения заня-

тых в экономике.

В качестве примера теоретической про-

работки данного вопроса следует отметить 

также концепцию системы интерактивного 

управления ростом, предложенную ака-

демиком В.М. Полтеровичем [14]. По его 

словам, социально-экономическая ситуа-

ция не может быть существенно улучшена 

в рамках имеющихся административных 

структур. Для формирования эффектив-

ных индикативных планов и мониторинга 

их реализации действующую систему 

управления необходимо на всех уровнях 

дополнить институтами-посредниками, 

обеспечивающими взаимодействие между 

администрациями, бизнесом, наукой и 

гражданским обществом. На региональном 

уровне эту функцию могли бы выполнять 

региональные агентства экономического 

развития (РАР). Их задачи: обеспечение 

взаимодействия правительства, ассоци-

аций бизнеса и общества; институцио-

нальное экспериментирование; инфор-

мационные и консультационные услуги; 

центр региональное прогнозирование и 

планирование; координация институтов 

развития в регионе.

В отличие от частно-государственного 

партнерства или технологической плат-

формы агентство развития не привязано к 

конкретному проекту или к выполнению 

узкой цели, а решает более масштабные 

задачи. Главные функции агентства: обе-

спечение доверия основных акторов друг 

к другу и на этой основе – выявление их 

предпочтений и отбор наиболее эффек-

тивных путей повышения общественного 
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благосостояния. При этом извлечение при-

были может быть лишь вспомогательной 

целью агентства [14].

Можно допустить, что широкомас-

штабная стратегия будет предусматривать 

на начальном этапе активизацию немно-

гих центров. Важно заранее определить 

механизмы диффузии полученных резуль-

татов в другие регионы или отрасли. Здесь 

нельзя уповать на рынок: он, как правило, 

усиливает неравномерность развития. 

Отсутствие эффективных диффузион-

ных механизмов – одна из существенных 

причин неудачи модернизации во многих 

странах.

Наши предложения по организацион-

ной системе сетевой промышленной поли-

тики заключаются в следующем:

1.  Создание сети принятия эффектив-

ных решений. Решение: национальный 

промышленный совет; региональные про-

мышленные советы.

2.  Создание «системного интегратора». 

Решение: Федеральный комитет по наци-

ональной промышленной политике.

3.  Создание сети «региональных инте-

граторов». Решение: сеть региональных 

центров по реализации национальной про-

мышленной политики.

Функции «региональных интеграторов» 

(региональных центров по реализации 

национальной промышленной политики):

1.  Функции, связанные с обеспечением 

сетевого сотрудничества, встраиванием 

малых и средних предприятий в цепочки 

добавленной стоимости, снижением тран-

закционных издержек:

 – взаимодействие с «системным инте-

гратором» (Федеральным комитетом по 

национальной промышленной политике);

 – сотрудничество с государственными 

корпорациями, крупными компаниями с 

государственным участием и иными акци-

онерными обществами;

 – взаимодействие с региональными 

администрациями и подведомственными 

им организациями;

 – сотрудничество с институтами раз-

вития, инвестиционными структурами;

 – работа с высокотехнологичными 

компаниями, осуществляющими деятель-

ность в  регионе;

 – выявление, поддержка и сопрово-

ждение start-up проектов, имеющих пер-

спективы производства hi-tech продукции 

и потенциал вхождения в цепочки добав-

ленной стоимости.

2.  Функции, связанные с привлече-

нием финансовых ресурсов под различные 

нужды, обусловленные реализацией про-

ектов: проведение НИОКР, пополнение 

оборотных средств, осуществление модер-

низации и технического перевооружения 

производственных мощностей, ввод в 

строй современных конкурентоспособных 

производств по выпуску высокотехноло-

гичной импортозамещающей и экспортно-

ориентированной продукции и пр.

При этом центры будут оказывать пред-

приятиям услуги по содействию в получе-

нии финансовой поддержки, предоставля-

емой по линии федеральных министерств 

и ведомств, а также предоставляемой на 

льготной основе российскими кредитными 

организациями и институтами развития; 

в получении безвозвратных средств на 

инновационные проекты; налоговых льгот 

и различных субсидий субъектов РФ и т.д.

Переходя к заключению, можно сделать 

следующие основные выводы.

1.  В настоящее время в социально-эко-

номической,  общественно-политической 

и технико-технологической сферах авто-

рами отмечается ряд трендов, позволяю-

щих говорить о новом качественном этапе в 

развитии промышленности и промышлен-

ной политике, который можно определить 

как неоиндустриальную парадигму.



74 6 (42) 2015     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Национальная промышленная политика России в рамках неоиндустриального вектора развития...

2.  Практика формирования и реализа-

ции промышленной политики в современ-

ной России слабо связана с националь-

ными приоритетами и задачами обеспе-

чения устойчивого экономического роста 

и повышения благосостояния. В итоге это 

блокирует возможности эффективного 

использования собственных ресурсов в 

целях обеспечения конкурентоспособно-

сти и поступательного развития.

3. Выстраивание промышленной поли-

тики должно осуществляться с позиций 

системного целеполагания, связанного с 

решением общеэкономических задач, а 

также предусматривать создание конкрет-

ных продуктивно работающих механизмов 

ее реализации в рамках «сетевого» подхода.

4. Национальная промышленная поли-

тика должна дополняться системой мер по 

развитию промышленности, реализуемых 

на региональном уровне. Региональные 

промышленные политики, с одной сто-

роны, являются необходимой системной 

составляющей национальной политики, 

обеспечивая ее продуктивность; с дру-

гой стороны, они служат полномерному 

раскрытию социально-экономического 

потенциала территорий.
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Abstract. Currently, the majority of scientific and expert community and politicians recognize the key role 

of “new industry” in economic growth of countries and their competitiveness in world markets. The new 

industrial policy – characterized as “industrial Renaissance” – of some leading countries (after the 2008 

global financial crisis) combines focus on the development of breakthrough technology and a new approach 

to cooperation in the framework of formation and implementation of industrial policy. The existing Russian 

practice of formation and implementation of industrial policy is poorly linked to national priorities and 

the objectives of ensuring sustainable economic growth and increase in welfare. This hampers the effective 

use of the country’s own resources in order to ensure competitiveness and progressive development. The 

author considers “national industrial policy” to be a set of measures that aim to develop the industrial 

sector and increase its competitiveness through the system interaction between the government, business 

and society; this set of measures also aims to provide sustainable economic growth and increase national 

welfare. Russia needs a convergent approach that combines, in definite proportions, the advantages of 

vertical and horizontal measures, because the break-up of vertical (inter-sectoral) and horizontal (cross-

sectoral) relationships and the antagonism between the interests of the main actors became Russia’s specific 

features resulting from the chaos of post-Soviet reforms. Industrial policy should be carried out with the 

use of system-wide target-setting associated with the solution of economic tasks, and also establish specific 

effective mechanisms of its implementation in the framework of the “network” approach.

Key words: neo-industrialization, industrial policy, national interests, network approach
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Дж. Ролз называет подобную ситуацию 

«занавесом неведения» [5]. Выбор как 

общества в целом, так и отдельного инди-

видуума в краткосрочной перспективе 

может оцениваться как верный – в разрезе 

получения краткосрочных преимуществ, 

но в долгосрочном периоде – как непро-

дуктивный [3]. Отказ от образования в 

конкретный промежуток времени может 

стать более рациональным, так как ресурсы 

будут перераспределены в пользу повы-

шения доходов данного человека, но в 

долгосрочном периоде это может привести 

к потере профессиональной конкуренто-

способности индивидуума и общества в 

целом [4]. Это связано с тем, что затраты на 

образовательные услуги окупаются в тече-

ние нескольких производственных циклов. 

Современное общество изменяет соци-

ально-экономическую парадигму развития 

страны в связи с переходом к экономике 

знаний. Мировое хозяйство определяет 

конкурентоспособность национальных 

экономик в зависимости от уровня раз-

вития инноваций и знаний, что, в свою 

очередь, стимулирует рост инвестицион-

ных потоков.

Сегодня образование является важней-

шим фактором национальной безопасно-

сти и благосостояния страны, а также 

благополучия каждого гражданина. Под 

давлением новых условий осложняется 

рациональный выбор, что, вероятно, при-

ведет к невозможности правильной оценки 

индивидуумом социально-экономиче-

ских перспектив собственного развития. 

 Аннотация. В современных условиях изменяется социально-экономическая парадигма, что обу-

словлено, с одной стороны, переходом к экономике знаний, с другой – необходимостью развития 

инноваций, которые определяют конкурентоспособность и уровень развития национальных 

экономик мира. Очевидно, что поступательное развитие и совершенствование производственных 

процессов (смена технологических укладов) не может осуществляться без повышения уровня 

человеческого капитала в обществе, повышения потенциала и квалификации рабочей силы. Эти 

перемены в значительной степени зависят от системы образования. Практически во всех странах 

мира идет активный процесс модернизации и изменения системы подготовки кадров. Появля-

ются новые формы и подходы, такие как: непрерывное образование (концепция «Образование 

через всю жизнь»), неформальные формы обучения, самообразование и т.д. Без развития данных 

подходов невозможно в динамически меняющейся социальной, политической и экономической 

среде стать конкурентоспособным государством. В особой степени это касается стран, в которых 

меняется технологический уклад и есть необходимость перехода к новым технологиям. К таким 

странам сегодня относится и Россия. На наш взгляд, современные реформы не позволяют реа-

лизовать главную задачу образования – обеспечить и создать условия для самоопределения и 

самореализации личности в обществе, достижения необходимого уровня знаний для развития 

инноваций в регионах. В рамках проведённого исследования получена классификация всех реги-

онов России по критериям «инновационность» и «инвестиционная привлекательность» с учетом 

уровней образования. Данный подход, с одной стороны, показал неоднородность социально-

экономического развития регионов страны, с другой – позволил выявить тот факт, что один и тот 

же федеральный округ может включать в себя и регионы-локомотивы, и проблемные регионы. В 

связи с неоднородностью полученных результатов были намечены перспективы модернизации 

предложенной классификации регионов.

Ключевые слова: типология регионов, непрерывное образование, экономическое развитие 

регионов, классификация регионов, социально-экономическое развитие регионов.
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Период актуальности полученных знаний 

можно определить как срок окупаемости 

инвестиций в образование, а изменение 

продолжительности востребованности зна-

ний приводит к сдерживанию роста уровня 

профессиональных компетенций [2]. 

Согласно оценке, проведенной Всемир-

ным Банком, человеческий капитал, кото-

рый включает в себя образование, состав-

ляет около 64% общего объема богатства 

страны [6]; в таких странах, как Германия, 

Япония и Швейцария, на его долю прихо-

дится 80% общего объема капитала. Одной 

из важнейших составляющих человече-

ского капитала является образование, при 

этом имеется в виду не только всеобщий 

охват населения, но и качество услуг. 

Целый ряд международных организа-

ций ведут собственный рейтинг стран мира 

по уровню образования. Наиболее известен 

индекс (Education Index), регулярно публи-

куемый ООН при помощи ЮНЕСКО. 

Для этой структуры он является одной из 

составляющих оценки общего индекса раз-

вития человеческого потенциала (Human 

Development Index), по которому судят о 

развитии стран в целом. Согласно данным 

за 2014 год наша страна занимает 57 место 

среди стран с высоким уровнем индекса 

человеческого развития (Беларусь – 53, 

Латвия – 48, Литва – 35, Грузия – 79, Укра-

ина – 83). По индексу уровня образования 

в странах мира (Education Index) в 2013 

году Россия была на 36 месте (Беларусь – 

21, Латвия – 24, Литва – 8, Грузия – 40, 

Украина – 30). 

Однако следует понимать, что этот 

широко известный индекс в реальности 

характеризует не столько качество образо-

вания, сколько его доступность. С точки 

зрения индивида, выбирающего зару-

бежные высшие учебные заведения, 

гораздо интереснее рейтинги обществен-

ных организаций. В качестве примера 

можно привести рейтинг Universitas 21 

[12], формируемый консорциумом веду-

щих академических университетов мира. 

При его составлении учитывается общая 

эффективность систем образования раз-

личных стран, а также их популярность 

среди иностранных студентов. На общую 

оценку страны влияют четыре основные 

категории [12]:

 – доступные образовательные ресурсы 

(25% в рейтинге);

 – образовательная среда (15%);

 – сотрудничество в образовании (20%);

 – результативность (40% в рейтинге).

Соответственно, по-иному распредели-

лись и лидеры рейтинга. В 2013 году первые 

пять мест заняли США, Швеция, Швейца-

рия, Канада и Дания. Лидирующая в 

рейтинге ООН Новая Зеландия заняла 14 

место, Россия – 32-е.

Очевидно, что качество образования в 

определенной степени зависит от уровня 

расходов, затраченных на его развитие. По 

данным The World Bank: World Development 

Indicators 2014 (Рейтинг стран мира по 

уровню расходов на образование) [13], 

Россия находится на 98 месте (4,1% наци-

онального дохода), Беларусь – 83 (4,5%), 

Латвия – 42 (5,7%), Литва – 46 (5,6%), Гру-

зия – 119 (3,2%), Украина – 57 (5,3%). При-

веденные данные рассчитаны по состоя-

нию на 2010–2012 годы (опубликованы 

в 2014 году). Однако, согласно данным 

Федерального казначейства, в России за 

последние 10 лет расходы на образование 

составляют в среднем чуть больше 11% (по 

отношению к расходам консолидирован-

ного бюджета). Несмотря на достаточно 

серьезные вложения в отечественное обра-

зование за этот период, конкурентоспособ-

ность на мировом рынке образовательных 

услуг остается весьма низкой. Исключение 

составляют лишь физико-математические 

и химические направления подготовки. 
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Исследования зарубежных (Э. Денисон, 

Р. Истерлин, У. Швеке, Х. Хэйнс) и отече-

ственных (С.Ю. Глазьев, Н.Д. Кондратьев, 

Н.М. Римашевская) учёных позволяют 

сделать вывод, что население с более высо-

ким уровнем образования делает экономику 

более производительной. 

Кроме того, такие важнейшие атрибу-

тивные характеристики человеческого 

капитала, как степень его квалификации, 

компетентность работников и управленче-

ского персонала, т.е. так называемые «мяг-

кие факторы» экономического роста [1], 

носят дуалистический характер и являются 

институциональными детерминантами 

наряду с капиталом и трудом в инноваци-

онной экономике.

Образовательный процесс постоянно 

переосмысливается и новая социально-

экономическая парадигма будет преобра-

зовываться, формируя предпосылки для 

развития системы непрерывного профес-

сионального образования (таблица). 

Современные темпы и качественные 

характеристики научно-технического про-

гресса обусловили развитие когнитивных и 

нематериальных факторов производства, 

что, в свою очередь, актуализирует модер-

низацию организации труда и прогнозиро-

вание последствий НТП.

Очевидно, что для оценки перспектив 

среднесрочного и долгосрочного развития 

национальной экономики в современных 

условиях необходимо определить роль 

системы непрерывного образования, явля-

ющейся значимым элементом формирова-

ния интеллектуального капитала в стране в 

целом и в регионах в частности.

Спрос на современном рынке труда 

зависит не только от масштаба производ-

ства той или иной деятельности, но и от 

уровня качества трудовых ресурсов. В сово-

купности формальные и неформальные 

социальные детерминанты, влияющие на 

совокупный спрос на рынке труда, связаны 

с институциональными изменениями [7], 

Эволюция парадигмы образовательного процесса

Парадигма
Парадигма I Парадигма II Парадигма III

Научная Системная Сетевая

Тип образовательной 

организации
Научно управляемая

Открытая «Знающая» 

(эффективная)Адаптивная Предпринимательская

Период 60–70-е гг. ХХ в 80-е гг. ХХ в 90-е гг. ХХ в Начало XXI века

Структура 

организации

Иерархическая,

дивизиональная,

функциональная

Адаптивная (матричная), 

органическая

Глобальная,

предпринимательская,

малая

Сетьевая, 

эдхократическая

Тип

выпускника

Дженералист Новатор Предприниматель Управляющий 

знаниями

Ключевые 

компетенции

Широкие 

профессиональные 

знания

Способность к адаптации Способность к лидерству 

и изменениям

Способность 

к лидерству 

и обучению

Доминирующие 

программы

Каноническая Гибкая Клиенто-

ориентированные про-

граммы

Программа 

непрерывного 

обучения

Учебные 

заведения

Классический уни-

верситет

Диверсифицированный 

университет

Корпоративный универси-

тет, учебно-консультаци-

онный центр

Виртуальный 

университет, 

тренинг-центр

Доминирующие 

подразделения

Кафедры Программы-кафедры 

(матрицы)

Дизайнеры–программы–

кафедры

НИР,

обучающие сети, 

тренинговые 

центры

Источник: составлено Ж.К. Леоновой.
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которые иллюстрируют гипотезу об изме-

нении внешних факторов в одной сфере и 

о проявлении институциональных измене-

ний в другой. Исходя из концепции смены 

технологических укладов, можно предпо-

ложить, что появление принципиально 

новых средств производства повлияет и 

на институциональные факторы развития 

рынка труда.

Реформирование российской системы 

образования весьма затянулось и начинает 

«пробуксовывать». Главная задача образо-

вания – обеспечить и создать условия для 

самоопределения и самореализации лич-

ности в обществе, так как полученный 

образовательный уровень позволит чело-

веку не только адаптироваться в социаль-

ных, экономических условиях, но и даст 

возможность совершенствовать социум и 

повышать конкурентоспособность страны. 

Само реформирование системы в стране 

заставляет регионы по-новому взгля-

нуть на проблему оптимизации учебных 

учреждений – их количества и качества. 

Современный подход к получению знаний 

требует развития новых форм обучения, 

таких как самообразование и неформаль-

ное образование, которые становятся 

определяющими в реализации концепции 

непрерывного образования.

На основе вышесказанного можно 

определить, что концепция непрерывного 

образования предполагает как адаптацию 

к изменениям в профессиональной дея-

тельности, так и формирование способно-

сти современного человека к выполнению 

своей социальной и экономической роли. 

Модернизация российской экономики, 

реализация направления по импортоза-

мещению и уход от «сырьевого» вектора 

развития невозможны без анализа системы 

образования, четкого представления поло-

возрастной динамики населения, которая 

определяет не только характер и особен-

ности рынка труда, но и инвестиционную 

и инновационную привлекательность 

регионов. При этом необходимо учитывать 

дифференциацию российских террито-

рий по многим направлениям и разные 

подходы к их типологизации (класси-

фикации).

При существующем многообразии 

моделей социально-экономического раз-

вития регионов России нужно понимать, 

что и уровень образования является 

неоднородным. В рамках проведённого 

исследования (грант РГНФ № 15-02-00066 

«Непрерывное образование в условиях 

рецессии и демографической трансформа-

ции как фактор повышения конкуренто-

способности России») проанализированы 

темпы экономического развития ряда 

территорий РФ с различным уровнем обра-

зования населения и отличиями в демогра-

фической структуре населения.

В анализе были использованы различ-

ные классификации регионов [8, 9, 10, 11]. 

Наиболее актуальной в условиях импорто-

замещения и необходимости развития 

собственного производства в регионах 

является классификация по инновацион-

ному и инвестиционному признакам. При 

классификации российских регионов по 

инновационному признаку выделяют три 

типа [8]. 

1. Статичные регионы. Эти субъекты 

находятся на стадии экономического роста, 

который происходит в рамках сложив-

шейся технологической системы. Побуж-

дения к формированию новой траектории 

экономического и технологического раз-

вития в таких регионах слабые или отсут-

ствуют вовсе. Как правило, необходимость 

перехода на инновационный путь развития 

встречает сопротивление со стороны дей-

ствующей (сложившейся) системы. 
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2.  Инновационно развивающиеся регионы 
(или растущие регионы). В этих субъектах 

формируются инновационные подходы, 

обеспечивающие замещение элементов 

старой системы. Есть стремление к раз-

витию новых внутрирегиональных связей. 

Для развития инвестиционных процессов 

в таких регионах необходима поддержка со 

стороны федерального центра. 

3.  Депрессивные регионы – эти субъекты 

находятся на низкой стадии социально-

экономического развития, они не спо-

собны к глубоким преобразованиям, 

делают основной акцент на получении 

поддержки государства.

Под наши задачи была адаптирована 

методика классификации регионов по 

инвестиционному признаку, основанная на 

разработке отечественных ученых [9, 10, 

11]. Согласно данному подходу регионы 

разделены на семь категорий: «локомо-

тивы», «опорные регионы», «полюса роста», 

«точки роста», «проблемные регионы», 

«регионы с неопределившимися перспек-

тивами» и «регионы особого внимания». 

Проведенный нами анализ инвести-

ционной привлекательности российских 

регионов на данный момент времени 

позволил сгруппировать их следующим 

образом [9, 10, 11]: 

1. «Локомотивы», «опорные регионы» и 
«полюса роста» – это субъекты, имеющие 

высокий инвестиционный потенциал и 

существенные внутренние ресурсы (31 

регион, такие как Московская область, 

Москва, Ростовская область и др.), что 

позволяет им развиваться без значитель-

ной поддержки федерального центра. Если 

бы вся Россия обладала такими же, как у 

«локомотивов», социально-экономиче-

скими показателями и политическими 

пристрастиями, то она давно бы при-

близилась к самым передовым странам 

мира. 

2. «Точки роста» – это небольшие по 

численности населения и экономической 

мощи регионы с низким инвестиционным 

риском, которые в ближайшие 10–15 лет 

достигнут «потолка» в своем развитии 

(8 субъектов, такие как Липецкая область, 

Республика Мордовия и др.). 

3. «Проблемные регионы». При повы-

шении инвестиционной привлекательно-

сти они могут даже «перескочить» «точки 

роста» и оказаться среди устойчиво раз-

вивающихся субъектов РФ (13 регионов, 

таких как Брянская область, Республика 

Коми и др.). 

4. Самая многочисленная группа – 

«Регионы с неопределившимися перспекти-
вами» – находится в полной зависимости 

от квалификации и управленческого про-

фессионализма региональных властей (20 

регионов, такие как Мурманская область, 

Рязанская область и др.). 

5. «Регионам особого внимания», по всей 

видимости, придется «вечно пребывать» в 

малоутешительной зоне повышенного 

внимания (11 регионов, такие как Мага-

данская область, Камчатская область и др.). 

В приложении приведено сопоставление 

классификаций всех регионов России по 

критериям «иннновационность» и «инве-

стиционная привлекательность».

В современных условиях становится 

актуальным рассмотрение вопроса об инве-

стиционной и инновационной зависимо-

сти. В данной статье осуществлена клас-

сификация регионов РФ в зависимости 

от этих показателей и проведен анализ 

уровня образования в регионах на основе 

показателей состава занятого населения 

по уровню образования (по данным выбо-

рочных обследований населения по про-

блемам занятости; в процентах к итогу) за 

2011–2013 годы.

В результате проведенного исследова-

ния четко прослеживается, с одной сто-
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роны, неоднородность социально-эконо-

мического развития регионов страны, 

с другой стороны, один и тот же регион 

может включать в себя как регионы-локо-

мотивы, так и проблемные регионы:

1. Центральный регион, в который 

входит 2 проблемных региона, 8 регионов 

с неопределившимися перспективами, 

4 региона – полюса роста, 2 региона-локо-

мотива, 3 региона, являющихся точками 

роста.

2. Северо-Западный федеральный 

округ включает: 1 проблемный регион, 

4 региона с неопределившимися перспек-

тивами, 1 регион – полюс роста, 1 регион-

локомотив, 2 региона из группы «точки 

роста».

3. Южный федеральный округ состав-

ляют: 2 региона с неопределившимися 

перспективами, 1 регион, относящийся к 

полюсам роста, 2 опорных региона.

4. В Северо-Кавказский федеральный 

округ входят: 1 проблемный регион, 5 реги-

онов особого внимания, 1 регион, являю-

щийся полюсом роста.

5. Приволжский федеральный округ 

включает: 1 проблемный регион, 4 региона 

с неопределившимися перспективами, 

5 опорных регионов, 2 региона, явля-

ющихся «точками роста», 2 региона из 

группы «полюса роста».

6. В Уральском федеральном округе: 

1 проблемный регион, 2 региона-локомо-

тива, 1 опорный регион, 1 регион, относя-

щийся к полюсам роста, 1 регион из группы 

«точки роста».

7. Сибирский федеральный округ: 

1 проблемный регион, 1 регион особого 

внимания, 2 региона с неопределившимися 

перспективами, 2 опорных региона, 4 реги-

она из группы «полюса роста».

8. В Дальневосточный федеральный 

округ входят: 4 проблемных региона, 

2 региона особого внимания, 3 региона, 

являющихся полюсами роста.

Очевидно, что такая неоднородность 

полученных результатов требует дополни-

тельного изучения и анализа с целью выяв-

ления причин и показателей, которые 

приводят к таким результатам. Для выяв-

ления зависимости инновационной и 

инвестиционной привлекательности от 

уровня образования и развития непрерыв-

ного образования было принято решение 

в будущем расширить предложенную клас-

сификацию: добавить к указанным призна-

кам зависимость уровня экономического 

развития региона от уровня образования 

экономически активного населения. Наи-

более интересным представляется анализ 

возможной реализации принципов непре-

рывного образования и уровня безрабо-

тицы в регионе, так как данная проблема 

имеет тесную взаимосвязь с необходимо-

стью развития системы переподготовки и 

подготовки кадров именно с учетом регио-

нальных особенностей. Совокупный спрос 

на рынке труда в современных условиях 

зависит не только от масштаба производ-

ства, но и от уровня инноваций. Активно 

развивающиеся регионы повышают сово-

купный спрос на рынке труда посредством 

производства товаров и услуг. Поэтому 

можно сказать, что инновационное раз-

витие, как особый способ производства 

благ, характеризуется специфичным содер-

жанием общественного воспроизводства, 

своеобразной системой экономических 

отношений. Любой современный потре-

битель стремится, чтобы продукция была 

инновационной, а такую продукцию 

нельзя создать специалисту с низким 

уровнем образованности (НПО, СПО). 

Новации создаются профессионалами, на 

подготовку которых следует затрачивать 

значительные ресурсы. Для осуществления 

продуктивной инновационной политики 

Правительство РФ должно обеспечить 

общедоступную возможность получения 

необходимого уровня образования не 
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только в центральных, но и во всех других 

регионах. Уход от сырьевой зависимости, 

реализация импортозамещения и переход 

российской экономики на инновацион-

ный путь развития в значительной степени 

определяются человеческим потенциалом: 

уровнем и качеством образования и под-

готовки специалистов, возможностью 

реализации непрерывного процесса повы-

шения квалификации, всех форм самооб-

разования и неформального образования. 

Освоение новых профессий и получение 

необходимой квалификации определяют 

границы технологической, экономической 

и социальной модернизации российских 

регионов и страны в целом. 

Классификация по признакам Нахождение субъекта
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Полюс роста Белгородская область ЦФО 2,7 22,3 25,5 28,8

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Владимирская область ЦФО 4,5 23,4 25,2 23,9

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Ивановская область ЦФО 4,6 23,3 21,9 26,2

Полюс роста Калужская область ЦФО 3,6 22,6 28,3 26,8

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Костромская область ЦФО 5,0 23,7 33,6 25,2

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Рязанская область ЦФО 4,2 22,6 30,6 26,2

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Смоленская область ЦФО 3,9 16,9 32,4 28,6

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Тамбовская область ЦФО 4,6 17,7 29,7 23,9

Полюс роста Тульская область ЦФО 3,7 14,7 30,3 25,7

Регион-локомотив г. Москва ЦФО 0,6 16,2 27,2 49

Проблемный регион Республика Коми СЗФО 5,1 32,8 22 24,8

Полюс роста Ленинградская область СЗФО 3,1 26,3 25,2 25,9

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Псковская область СЗФО 4,9 20,8 30,1 23,1

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Астраханская область СЗФО 5,5 18,3 30 27,6

Проблемный регион Республика Марий Эл ПФО 4,1 22,9 27,3 26,3

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Удмуртская Республика ПФО 3,5 28,4 22,1 25

Полюс роста Оренбургская область ПФО 5,1 21,4 30,2 22,9

Проблемный регион Курганская область УФО 6,7 22,6 25,9 24,6

Опорный регион Челябинская область УФО 4,0 16,5 35,4 28,2

Проблемный регион Республика Алтай СФО 6,7 18,3 25,8 30

Полюс роста Алтайский край СФО 5,3 21 23,6 22,2

Томская область СФО 3,5 21,4 20,4 31,9

Полюс роста Приморский край ДФО 4,2 22 24,2 30,4

Полюс роста Хабаровский край ДФО 4,9 19 25,7 31,9

Приложение

Классификация регионов РФ по инвестиционным, инновационным признакам и уровню образования 
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Полюс роста Воронежская область ЦФО 2,9 11,8 26,4 27,4

Регион – точка роста Липецкая область ЦФО 2,56 24 28,1 25,1

Регион-локомотив Московская область ЦФО 1,8 12,2 27,5 38,7

Регион – точка роста Орловская область ЦФО 3,1 25,8 23,8 29,6

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Тверская область ЦФО 4,36 23,6 31,1 23,2

Регион – точка роста Ярославская область ЦФО 4,8 27,8 30 23,5

Регион – точка роста Новгородская область СЗФО 6,7 21,2 27,2 23,9

Регион-локомотив г. Санкт-Петербург СЗФО 0,83 15,2 23,2 44,5

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Республика Адыгея ЮФО 4,03 13,4 22,6 33,7

Полюс роста Волгоградская область ЮФО 3,6 18,5 29,6 27,3

Опорный регион Ростовская область ЮФО 5,2 15,8 27,3 29,6

Регион особого внимания Республика Дагестан СКФО 5,2 6,2 16,6 29,2

Регион особого внимания Кабардино-Балкарская 

Республика

СКФО 5,6 12,7 19,6 29,6

Регион особого внимания Карачаево-Черкесская 

Республика

СКФО 2,3 18 19,2 34,8

Регион особого внимания Чеченская Республика СКФО 7,2 4,6 11,4 25,2

Плюс роста Ставропольский край СКФО 4,5 11,5 25,1 31,2

Опорный регион Республика 

Башкортостан

ПФО 3,3 28,8 25,9 23,6

Регион – точка роста Республика Мордовия ПФО 2,2 19,4 23,5 28,8

Опорные регионы Республика Татарстан ПФО 2,6 21,3 19,4 30,8

Регион – точка роста Чувашская Республика ПФО 3,8 24,7 21,9 27,3

Опорные регионы Пермский край ПФО 4,6 28,6 27,1 23,2

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Кировская область ПФО 5,3 26,6 26,1 22,2

Опорный регион Нижегородская область ПФО 3,5 23 27,9 27

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Пензенская область ПФО 3,6 16,4 27,2 27,1

Опорный регион Самарская область ПФО 2,4 15,4 29,8 35,9

Полюс роста Саратовская область ПФО 4,9 18,7 27,9 28,2

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Ульяновская область ПФО 4,2 17,9 27,6 25,8

Регион-локомотив Свердловская область УФО 5,3 22,4 25,9 25,8

Полюс роста Новосибирская область СФО 4,8 19,3 21,9 31,2

Полюс роста Омская область СФО 5,76 19,7 24,7 25,2

Регион особого внимания Магаданская область ДФО 2,57 12,7 21,4 30,8

Продолжение приложения
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Регион с неопределившими-

ся перспективами

Курская область ЦФО 3,6 24,4 24,3 28,4

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Республика Карелия СЗФО 4,36 27,2 28 24,2

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Архангельская область СЗФО 4,9 29,1 29,4 24,3

Вологодская область СЗФО 6,03 26 26,2 22,3

Регион – точка роста Калининградская 

область

СЗФО 4,03 17,1 31,2 31,8

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Мурманская область СЗФО 2,56 27,8 21,9 28,4

Регион особого внимания Республика Калмыкия ЮФО 2,7 12,3 25,2 34

Опорный регион Краснодарский край ЮФО 3,8 16,2 28,3 26

Регион особого внимания Республика Ингушетия СКФО 1,2 10,1 28,8 31

Проблемный регион Республика Северная 

Осетия – Алания

СКФО 3,96 14,3 26,4 36,5

Регион – точка роста Тюменская область УФО 3,3 18,2 26,8 29,5

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Республика Бурятия СФО 5,5 23,1 24,7 27,6

Регион особого внимания Республика Тыва СФО 3,9 16,4 25,6 33,5

Регион с неопределившими-

ся перспективами

Республика Хакасия СФО 5,6 14 26,9 24

Забайкальский край СФО 7,5 16,4 22,9 21,8

Опорный регион Красноярский край СФО 5,96 16,9 28,2 26,1

Полюс роста Иркутская область СФО 6,9 21 23,2 25,8

Опорный регион Кемеровская область СФО 5,3 23,9 26,5 24,7

Полюс роста Республика Саха 

(Якутия)

ДФО 3 19,2 24,9 28,4

Регион особого внимания Камчатский край ДФО 3,16 20,4 22,6 34,9

Проблемный регион Амурская область ДФО 6,6 20 27,6 27,7

Проблемный регион Сахалинская область ДФО 4,4 25,1 25,3 24,3

Проблемный регион Еврейская автономная 

область

ДФО 10,7 18,9 23,9 19,8

Проблемный регион Чукотский автономный 

округ

ДФО 5,5 20 25,3 26

Окончание приложения
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Abstract. In the modern conditions the socio-economic paradigm is changing, on the one hand, due to 

the transition to knowledge economy and, on the other hand, due to the need to develop  innovation that 

determine competitiveness and the development level of national economies in the world. It is obvious 

that the progressive upgrade and the improvement of production processes (change in technological 

modes) can not be implemented without the increase in the level of human capital in the society and 

the enhancement of potential and qualification of the workforce. These changes largely depend on the 

education system. In almost all world countries there is an active process of modernization and change 

in the system of training. New forms and approaches appear, for example lifelong education (concept 

“Lifelong education”), informal forms of learning, self-education, etc. Without the development of these 

approaches it is not possible to become a competitive state in changing social, political and economic 

environment. This is particularly true for countries, which experience changes in the technological mode 

and have the necessity to transfer to new technologies. Russia is among such countries nowadays. In our 

opinion, the modern reforms do not give the opportunity to fulfill the main task of education – to ensure 

and create conditions for self-determination and self-moralization of an individual in the society, achieve 

the desired level of knowledge for development of innovation in the regions. In the framework of the 

conducted research we get the classification of all Russian regions by indicators, such as “innovation” 

and “investment attractiveness”, with the levels of education being taken into account. This approach, 

on the one hand, shows the heterogeneity of socio-economic development of the country’s regions and, 

on the other hands, – allows us to reveal the fact that the same federal district can include both regions-

locomotives and problematic regions. In view of the heterogeneity of the results we identify the prospects 

for modernization of the proposed regions classification.

Key words: typology of regions, lifelong learning, economic development of regions, classification of 

regions, socio-economic development of regions.
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Аннотация. Статья посвящена анализу эффективности государственного управления в социально-

трудовой сфере. Рассматриваются основные теоретико-методологические подходы к понятию «эф-

фективность управления» в зависимости от различных критериев: состояния управляемого объекта, 

внутренней эффективности управления, социальной эффективности, достижения целевых значений 

показателей, соотношения «затраты – результат». Предпринята попытка анализа относительной эф-

фективности управления рынком труда в разрезе федеральных округов и регионов Северо-Западного 

федерального округа с акцентом на ситуации в Вологодской области. В статье дана общая характе-

ристика основных антикризисных мер, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, 

практикуемых в российских регионах: опережающее обучение работников, находящихся под угрозой 

увольнения; содействие самозанятости населения; организация общественных работ; содействие 

трудоустройству инвалидов. Оценка эффективности названных мероприятий осуществлена на основе 

затратно-результативного метода, достоинствами которого являются простота и доступность данных 

официальной статистики. По результатам анализа составлен рейтинг относительной эффективности 

регулирования рынка труда в федеральных округах и регионах Северо-Западного федерального округа. 

В ходе исследования выявлены следующие особенности антикризисного регулирования рынка труда: 

значительная региональная неоднородность производимых затрат в расчёте на одного участника, по-

степенное снижение относительной эффективности регулирования рынка труда, сокращение перечня 

мероприятий, скачкообразные изменения ранговых позиций территорий. Предложено совершенство-

вать контроль за выполнением программных мероприятий по стабилизации рынка труда на региональ-

ном уровне. Для этого необходимо включение информации о расходовании средств на реализацию 

мероприятий по развитию рынка труда в публичную отчётность органов государственной власти, 

регулирующих социально-трудовые отношения в субъектах РФ.

Ключевые слова: эффективность управления, рынок труда, антикризисные меры, регион.
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4)  оценка достижения целевых значе-

ний показателей;

5)  затратно-результативный подход.

1. Оценка состояния управляемого 

объекта базируется на допущении о том, 

что состояние объекта (экономики реги-

она, регионального рынка труда и т.д.) 

является прямым следствием управлен-

ческого воздействия на неё. В рамках 

данного подхода благоприятная ситуация 

свидетельствует о высокой эффективности 

управления, а неблагоприятная, соот-

ветственно, – о низкой. К достоинствам 

данной концепции относится то, что она 

позволяет оценить фактическое состоя-

ние управляемого объекта и дать ответ на 

вопрос, насколько это состояние соответ-

ствует выбранному эталону (поставленным 

целям). Недостаток такого подхода состоит 

в том, что он отождествляет состояние 

управляемого объекта с эффективностью 

управления, не учитывая внешние средо-

вые условия  (экономические особенности 

того или иного региона, состояние конъ-

юнктуры) и, таким образом, не позволяет 

оценить роль управленческого воздействия 

на объект. В современной России этот 

подход применялся согласно указам Пре-

зидента РФ «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной 

власти» от 28.06.07 №825 (утратил силу) 

[11] и от 21.08.12 №1199 [12].

2. Оценка внутренней эффективности 

связана с организацией процесса управле-

ния тем или иным объектом. При этом 

оценивается не объект, а процесс управ-

ления: структура управляющих органов, 

профессионально-квалификационные 

характеристики кадровых работников орга-

нов власти. Этот подход основан на том, 

что от организации работы органа власти и 

качества трудового потенциала сотрудни-

ков зависит эффективность управления. 

В современной России государственное 

управление социально-трудовой сферой 

осуществляется в условиях рынка с обяза-

тельной поправкой на конъюнктуру спроса 

и предложения, что не было характерно 

для предыдущих этапов развития страны, 

а потому мы можем говорить о его иннова-

ционном характере; от его эффективности 

может зависеть ход модернизационных 

процессов. Однако в российской эконо-

мической науке до сих пор нет единого 

подхода к пониманию эффективности 

государственного управления. В статье 

предпринята попытка оценить эффектив-

ность управления рабочей силой в разрезе 

федеральных округов и северо-западных 

регионов России на примере отдельных 

мероприятий по стабилизации рынка 

труда. Для реализации поставленной 

цели рассмотрены основные теоретико-

методологические подходы к понятию 

«эффективность управления». С приме-

нением затратно-результативного метода 

проанализированы расходы на реализацию 

программных мероприятий по снижению 

напряжённости на рынке труда и выявлены 

основные проблемы и тенденции в сфере 

управления рабочей силой в регионе. 

В общем понимании эффективность 

можно определить как способность при-

носить эффект или оказывать желаемое 

воздействие [1, c. 1442]. Одной из важ-

ных методологических проблем анализа 

эффективности является выбор подхода к 

пониманию её сущности. В зависимости 

от используемого критерия выделяется 

несколько подходов к оценке эффективно-

сти государственного управления (табл. 1): 

1) оценка состояния управляемого объ-

екта;

2)  оценка внутренней эффективности 

управления;

3)  оценка социальной эффективности;
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В качестве примеров можно назвать 

систему Key Performance Indicators (KPI) 

[19, c. 233]. При этом непосредственные 

результаты работы не учитываются. Сла-

быми сторонами данного подхода явля-

ются относительная сложность получения 

информации и отсутствие её представления 

в единообразной форме.

3.  Оценкой управленческих воздей-

ствий может выступать социальная эффек-

тивность, под которой понимается соот-

ношение затрат на реализацию социальных 

мероприятий и возможного ущерба, кото-

рый будет нанесён в случае игнорирования 

этих мероприятий [15, c. 662]. Представ-

ляется, что такая концепция подходит для 

оценки эффективности управления отдель-

ным предприятием, но не вполне пригодна 

для оценки эффективности управления 

социально-трудовыми отношениями на 

уровне региона, поскольку при управле-

нии социально-трудовыми отношениями 

ущерб от игнорирования программных 

мероприятий может быть ниже, чем 

затраты на них, тем не менее проведение 

этих мероприятий желательно, поскольку 

обусловлено социальным назначением 

государства. 

4. Оценка эффективности достижения 

целевых значений показателей, определя-

емых в стратегических документах, в 

последнее время широко используется 

на территории российских регионов. Как 

правило, методики, основанные на этом 

подходе, разрабатываются и применяются 

органами государственной власти [10]. 

Недостатком данного подхода является 

игнорирование данных о произведённых 

Таблица 1. Методологические подходы к оценке эффективности управления

Подход к оценке 

эффективности
Понятие эффективности Критерий оценки Примеры использования

Состояние 

управляемого объекта

Состояние управляемого 

объекта, измеряемое 

в конкретных показателях

Набор показателей, 

достигнутых объектом 

относительно других объектов 

или в динамике

World Bank Global Competitiveness 

Report

Внутренняя 

эффективность 

управления

Качество организации 

и процесса управления, 

уровень подготовки 

сотрудников подразделения

Показатели 

функционирования 

конкретного подразделения 

или предприятия

Key Performance Indicators (KPI) 

Method

Социальная 

эффективность

Достижение социального 

эффекта, заключающегося в 

уменьшении экономических 

или социальных потерь, 

неизбежных при 

игнорировании проведённых 

мероприятий

Экономические или 

социальные потери

Государственная программа

«Содействие занятости населения, 

улучшение условий и охраны 

труда в Вологодской области на 

2014–2018 годы», утверждена 

постановлением Правительства 

Вологодской области от 28.10.2013 

№ 1101

Достижение целевых 

значений показателей

Достижение объектом 

управления плановых, 

базисных, целевых 

показателей

Соответствие фактически 

достигнутых показателей 

целевым значениям

Указ Президента РФ от 7 мая 

2012 г. «Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления»

Затратно-

результативный 

подход

Уровень затрат на одну 

произведённую или иную 

результативную единицу

Сумма затрат на одну 

результативную единицу

Государственная программа

«Содействие занятости населения, 

улучшение условий и охраны труда 

в Вологодской области на 

2014–2018 годы», утверждена 

постановлением Правительства 

Вологодской области от 28.10.2013 

№ 1101

Источники: составлено автором на основе [1, c. 1442-1443; 17, c. 662; 18]
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затратах, а также возможная необоснован-

ность выбора показателей и их целевых 

значений, установленных стратегическими 

документами. Следовательно, данный под-

ход требует не только оценки достижения 

заданных результатов, но и экспертизы 

качества целеполагания.

5. Затратно-результативный подход. 

При таком подходе под эффективностью 

понимается результативность экономиче-

ской деятельности, экономических меро-

приятий, программ и механизмов, которая 

характеризуется отношением полученного 

экономического эффекта (достигнутого 

результата) к затратам факторов и ресурсов 

определённой стоимости, привлекаемых 

для получения этого результата [2, c. 1443]. 

Таким образом, в рамках данного подхода 

экономическая эффективность отождест-

вляется с результативностью. Нам пред-

ставляется, что такое понимание эффек-

тивности наиболее полно соответствует 

потребности экономического анализа 

управления социально-трудовыми отно-

шениями в регионе. Обладая информацией 

о средствах, которые были израсходованы 

на реализацию того или иного управленче-

ского механизма (программы содействия 

занятости, её подпрограмм или отдельного 

мероприятия), и результатах (количество 

участников программы, число созданных 

рабочих мест), можно рассчитать затраты 

на одну результативную единицу (под 

результативной единицей в настоящем 

исследовании мы понимаем участника 

рынка труда, принявшего участие в анти-

кризисном мероприятии) и, основываясь 

на этом, сделать вывод об относительной 

эффективности данных механизмов в 

региональном разрезе, а также оценить 

динамику эффективности за определён-

ный период времени. Под управленческим 

механизмом в настоящем исследовании 

понимается комбинация управленческих 

методов, используемых органами власти и 

способствующих достижению конкретного 

результата [6, c. 495].

Применение данного подхода связано 

с рядом методологических проблем. 

Во-первых, возникает вопрос, что считать 

расходами на регулирование социально-

трудовых отношений и результатами этого 

регулирования. Во-вторых, зачастую 

оказывается невозможно оценить, какой 

эффект оказали проведённые мероприя-

тия на функционирование регионального 

рынка труда: в рамках затратно-результа-

тивного подхода возможна лишь достовер-

ная оценка эффективности конкретных 

механизмов (мероприятий или направ-

лений). Однако, оценивая ситуацию на 

рынке труда региона и её динамику, мы 

можем косвенно судить о достаточности 

применяемых механизмов. Проблема 

выбора показателей в рамках настоящего 

исследования была решена следующим 

образом. Показатель ведомственных рас-

ходов консолидированного бюджета реги-

она был признан непригодным, поскольку 

не в каждом регионе присутствует обосо-

бленный правительственный орган, регу-

лирующий трудовые отношения. Нередко 

департамент, занимающийся управле-

нием рынком труда, регулирует и другой 

круг общественных отношений, как это 

было в Вологодской области до 2011 г., 

когда в ней существовал департамент 

труда и социального развития области [8]. 

В указании статей расходов также отсут-

ствует единообразие. Поэтому эффек-

тивность государственного управления 

оценивалась нами на примере конкрет-

ных мероприятий, которые направлены 

на снижение напряжённости на рынке 

труда, в которых в 2009–2010 гг. участво-

вало большинство регионов России, в том 

числе и Вологодская область. Мероприя-

тия эти включали следующие механизмы: 
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опережающее профессиональное обуче-

ние работников в случае угрозы массового 

увольнения; организацию общественных 

работ, временного трудоустройства, ста-

жировки в целях приобретения опыта 

работы; содействие развитию малого 

предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан; содействие трудо-

устройству незанятых инвалидов. Выбор 

мероприятий и временных периодов 

обусловлен наличием статистической 

информации об используемых механизмах 

и затратах на их реализацию. Недостатком 

данного подхода можно считать то, что он 

позволяет оценить лишь количественную 

сторону деятельности исследуемого объ-

екта. Однако, как нам представляется, в 

условиях преодоления напряжённости на 

рынке труда такой метод можно считать 

достаточным.

Поскольку в работе анализируются про-

граммные мероприятия, в качестве резуль-

тативных единиц в большинстве случаев 

выбраны их участники. В отдельных слу-

чаях (мероприятия по содействию самоза-

нятости населения и занятости инвалидов) 

наряду с количеством участников рассма-

тривалось количество созданных рабочих 

мест. Эффективность управления получает 

стоимостное выражение и оценивается как 

количество средств, затраченных на одного 

участника программных мероприятий или 

на созданное рабочее место:

      
=

 
.

Таким образом, регионы, в которых 

удавалось произвести меньшие затраты на 

одного участника мероприятий, имели воз-

можность охватить программными меро-

приятиями большее число участников и 

управление социально-трудовыми отно-

шениями на этих территориях является 

относительно более эффективным. Выбор 

такого показателя может быть актуален 

в условиях ограниченности в средствах, 

характерной для экономического спада, 

например бюджетного кризиса. 

С целью межрегиональной оценки 

эффективности применялся индексный 

метод, в соответствии с которым затраты 

на одну результативную единицу оценива-

лись в рублях и в процентах от среднерос-

сийского уровня. Для оценки изменения 

эффективности затраты были скорректиро-

ваны с учётом изменения потребительских 

цен и представлены в ценах 2014 г. Пересчёт 

применяется для того, чтобы сопоставить 

расходы на регулирование рынка труда в 

различные периоды времени и тем самым 

привести данные в сопоставимый вид.

Необходимость организации опережа-

ющего обучения работников возникла в 

2009 г., когда экономический кризис затро-

нул российский рынок труда и многие 

работники оказались под угрозой мас-

сового увольнения. Данный механизм, 

носящий превентивный характер, призван 

повысить конкурентоспособность работ-

ников и предотвратить высвобождение 

рабочей силы. 

В 2009 г. мероприятиями по снижению 

напряжённости на рынке труда в целом по 

РФ было охвачено 216 017 человек, в 2010 г., 

когда ситуация на рынке труда несколько 

стабилизировалась и угроза массовых 

увольнений снизилась, – 113 148. Коли-

чество участников программы снизилось 

практически повсеместно, за исключением 

9 территорий. В разрезе федеральных окру-

гов России наименьшие затраты на меро-

приятия отмечались в Северо-Кавказском 

федеральном округе, наибольшие – в Даль-

невосточном (табл. 2). Однако, как можно 

отметить, охват участников в Северо-

Кавказском федеральном округе оказался 

наименьшим, причем этот регион является 

трудоизбыточным, характеризующимся 

относительно высоким уровнем безрабо-

тицы (в 2009 г. уровень общей безработицы 



96 6 (42) 2015     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Эффективность регулирования рынка труда региона (на примере антикризисных мероприятий)

в СКФО составил 44,8%). Из этого следует, 

что при относительно высокой эффек-

тивности затрат меры по регулированию 

рынка труда были недостаточными.

Среднероссийские затраты на одного 

участника программы составили 9,8 тыс. 

руб. в 2009 г. и 10 тыс. руб. в 2010 г. Таким 

образом, можно сказать, что эффектив-

ность мероприятий по опережающему 

обучению в целом по стране изменилась 

незначительно.

Однако в целом в большинстве субъек-

тов (57 из 82) эффективность организации 

мероприятий по опережающему обучению 

повысилась, причём это повышение коле-

балось в интервале от 3 до 60%. Значитель-

ный интервал можно объяснить различи-

ями в социально-экономических условиях, 

в которых приходилось действовать регио-

нальным органам власти. Северо-Западный 

федеральный округ характеризуется более 

низкой эффективностью рассматриваемых 

механизмов. Наиболее высокие затраты на 

обучение одного участника наблюдались 

в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. Вместе с тем эффективность 

использования средств на этих территориях 

за год сократилась – в Санкт-Петербурге со 

162 до 167% от среднероссийского уровня, 

в Ленинградской области – со 152 до 

164%. Сложившуюся в данных субъектах 

ситуацию нельзя объяснить ни высоким 

уровнем цен, ни высокой безработицей. 

Корреляционная взаимосвязь между ними 

также отсутствует. Соответственно, в отно-

шении этих территорий можно говорить 

Таблица 2. Расходы на участников мероприятий по опережающему обучению 

работников, находящихся под угрозой массового увольнения*

Территория

Фактическая численность 

участников, чел.

Расходы на одного участника

Тыс. руб.
% от среднероссийского 

уровня

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.

Российская Федерация и федеральные округа

Северо-Кавказский 3611 797 8,5 5,2 86,7 51,8

Центральный 49584 23679 9,2 8,6 93,6 86,0

Сибирский 35647 15073 10,8 9,1 110,2 90,9

Уральский 22202 13416 10,9 9,4 111,9 93,6

Южный 9736 2513 9,7 9,7 98,7 97,0

Северо-Западный 21060 8522 11,6 10,4 118,7 104,1

Приволжский 68000 45676 7,9 11,3 80,8 112,7

Дальневосточный 9788 3472 16,7 13,0 171,1 130,3

Российская Федерация 216017 113148 9,8 10,0 100,0 100,0

Субъекты Северо-Западного федерального округа

Новгородская область 238 254 6,7 3,8 68,8 38,1

Республика Карелия 719 120 9,8 4,2 100,5 42,0

Калининградская область 3241 728 9,8 5,8 100,0 58,2

Вологодская область 3066 2117 7,7 8,4 79,2 84,1

Республика Коми 2311 1353 9,7 8,5 98,9 85,3

Псковская область 1458 941 11,3 9,0 115,6 89,7

Мурманская область 926 353 11,7 10,0 119,7 100,4

Архангельская область 861 182 7,4 13,1 75,3 131

Ленинградская область 2116 874 14,9 16,4 152 164,4

Санкт-Петербург 6124 1600 15,8 16,7 161,8 166,6

* Территории проранжированы по расходам на одного участника в 2010 г.

Источники: [15]; расчёты автора
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об относительно низкой эффективности 

управления ресурсами труда. В Вологод-

ской области эффективность проведения 

мероприятий по опережающему обучению 

оказалась выше, чем по стране в целом: в 

2009 г. стоимость опережающего обучения 

одного работника составила 79% от средне-

российского уровня (7,7 тыс. руб. на одного 

участника), в 2010 г. – 84% (8,4 тыс. руб.). 

Таким образом, в течение года эффектив-

ность реализации данного механизма в 

регионе понизилась.

Содействие самозанятости безработных 

граждан – это комплекс мероприятий, 

включающий в себя предоставление инфор-

мации о возможности осуществления 

предпринимательской деятельности, тести-

рование безработных в целях выявления 

способностей к предпринимательской дея-

тельности, обучение основам предпринима-

тельства и оказание финансовой поддержки 

[1]. Необходимость применения данных 

механизмов обусловлена, с одной стороны, 

важной ролью предпринимательства в 

экономике современной России, с другой 

стороны, тем, что в своём современном 

виде предпринимательский сектор в России 

сформировался относительно недавно [14].

В 2009 и 2010 гг. мероприятиями по 

содействию самозанятости безработных в 

России было охвачено 279 060 человек, из 

них 127 609 – в 2009 г., 151 451 – в 2010 г. 

(табл. 3). Расходы на одного участника 

возросли на 16%. 

Таблица 3. Расходы на участников мероприятий по содействию самозанятости безработных 

граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное 

дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан*

Территория

Фактическая численность 

участников, чел.

Расходы на одного участника

Тыс. руб.
% от среднероссийского 

уровня

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.

Российская Федерация и федеральные округа

Северо-Кавказский 662,6 29356 853,3 79,3 0 73,8

Южный 30147 11444 90,2 92,2 98,1 85,8

Центральный 15029 17300 95,1 103,3 103,4 96,1

Приволжский 42545 51124 95,8 115,3 104,2 107,3

Уральский 10633 11114 75,1 116,5 81,6 108,5

Северо-Западный 6615 7400 94,2 117,7 102,4 109,5

Дальневосточный 3474 3851 104,1 123,6 113,2 115

Сибирский 19166 19862 92,6 136,2 100,7 126,8

Российская Федерация 127609 151451 92 107,5 100 100

Субъекты Северо-Западного федерального округа

Республика Коми 299 418 88,1 78,9 95,8 73,4

Новгородская область 613 609 90,0 96,7 97,9 90,0

Республика Карелия 394 1133 120,2 98,0 130,6 91,2

Архангельская область 700 573 97,1 102,3 105,6 95,2

Мурманская область 850 672 91,7 102,5 99,7 95,4

Псковская область 1877 1367 98,0 119,7 106,5 111,4

Вологодская область 1633 1707 97,3 121,8 105,8 113,3

Калининградская область 230 785 87,3 184,3 94,9 171,5

Ленинградская область 19 43 190 282,7 206,5 263,1

Санкт-Петербург 0 93 0 355,4 0 330,8

* Территории проранжированы по расходам на одного участника в 2010 г.

Источники: [15]; расчёты автора
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В 50 регионах число участников этих 

мероприятий также сократилось. Наиболь-

шие расходы приходились на одного участ-

ника в г. Санкт-Петербурге (в 2010 г. – 

355,4 тыс. руб.; в 2009 г. мероприятия не 

проводились) и Ленинградской области 

(190 тыс. руб. – в 2009 г., 282,7 тыс. руб. – 

в 2010 г.); наименьшие – в Тюменской 

области (53,4 тыс. руб. – в 2009 г., 74,9 тыс. 

руб. – в 2010 г.) и Республике Ингушетия 

(86,4 тыс. руб. – в 2009 г., 57,4 тыс. руб. – в 

2010 г.). При этом наиболее эффективно 

средства расходовались в Северо-Кав-

казском федеральном округе, наименее 

эффективно – в Сибирском. За период реа-

лизации программных мероприятий уда-

лось повысить эффективность (сократить 

расходы на одного участника) в 21 субъекте 

РФ. Однако в северокавказских регионах, 

при неблагоприятной конъюнктуре рынка 

их труда, мероприятиями было охвачено 

наименьшее количество участников.

Среди регионов Северо-Западного 

федерального округа наибольшее количе-

ство безработных за два года реализации 

программных мероприятий (3340 чело-

век) наблюдалось в Вологодской области, 

вторую позицию заняла Псковская (3244 

человека). Данный показатель и показатель 

расходов на одного участника не имеют 

значимой корреляционной взаимосвязи с 

показателями рынка труда – количеством 

зарегистрированных безработных и коли-

чеством безработных, рассчитанным по 

методологии МОТ, а также численностью 

занятых в экономике. Число участников 

мероприятий не связано и с инвестици-

онным климатом в регионах, представля-

ющим один из индикаторов условий веде-

ния предпринимательской деятельности. 

Инвестиционный климат оценивался по 

рейтингу, который разработан экспертным 

агентством «Эксперт-Ра» и в соответствии 

с которым все регионы Северо-Запада Рос-

сии в 2009–2010 гг. обладали пониженным 

или незначительным инвестиционным 

потенциалом при высоком (или умерен-

ном) инвестиционном риске (исключение 

составил Санкт-Петербург, охарактеризо-

ванный экспертами как территория с высо-

ким потенциалом и умеренным риском) 

[13]. Кроме того, количество участников и 

объёмы финансирования также не имели 

значимой корреляционной взаимосвязи с 

изменением численности индивидуальных 

предпринимателей вследствие неблаго-

приятных последствий экономического 

кризиса: в Вологодской области число 

предпринимателей сократилось на 5%, 

общий объём выручки (с учётом изменения 

уровня потребительских цен) – на 3%, в 

то же время охват участников и объёмы 

финансирования оказались больше, чем 

во всех остальных регионах Северо-Запад-

ного федерального округа. Это указывает 

на недостаток системности проводимых 

мероприятий: при определении количе-

ства участников не оценивались ни мас-

штабы рынка труда, ни состояние предпри-

нимательской конъюнктуры в регионах. 

Наиболее эффективно содействие само-

занятости осуществлялось в 2009 г. в 

Республике Коми (88,1 тыс. руб. на одного 

участника) и Калининградской области 

(87,3 тыс. руб.); в 2010 году – в Республике 

Коми (78,9 тыс. руб.) и Новгородской обла-

сти (96,7 тыс. руб.). 

Затраты на одного участника в Вологод-

ской области превысили среднероссий-

ские, при этом эффективность содействия 

самозанятости за период реализации про-

граммы понизилась: если в 2009 г. расходы 

на одного участника составили 106% от 

среднероссийского уровня (97,3 тыс. руб.), 

то к 2010 году – 113% (121,8 тыс. руб.). 

Вместе с тем благодаря проведённым в 

области мероприятиям было создано 830 

дополнительных рабочих мест (по данному 
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показателю она заняла вторую позицию 

среди регионов СЗФО), что является поло-

жительным моментом, если учитывать тот 

факт, что Вологодская область относится к 

числу территорий, наиболее пострадавших 

от кризиса.

Ещё одной важной мерой в сфере ста-

билизации рынка труда служит организа-

ция общественных работ, преследующая 

две социально значимые цели. Это удов-

летворение потребностей территорий и 

организаций в выполнении работ, нося-

щих временный или сезонный характер, 

и сохранение мотивации к труду у лиц, 

имеющих длительный перерыв в работе 

или не имеющих опыта работы [13].

В 2009 г. общая численность участников 

общественных работ составила 2 434 473 

человека, в 2010 г. – 1 328 996 (табл. 4). 

Наиболее эффективно общественные 

работы удалось организовать в Приволж-

ском федеральном округе, где в 2009 г. 

расходы на одного участника составили 

14,5 тыс. руб., в 2010 г. – 11,7. Наименее 

эффективными оказались данные меро-

приятия в Дальневосточном федеральном 

округе (21,8 тыс. руб. соответственно в 

2009 г.) и в Северо-Кавказском (16,7 тыс. 

руб. на одного участника в 2010 г.) феде-

ральных округах.

За исследуемый период наблюдалось 

сокращение расходов на одного участника 

Таблица 4. Расходы на участников мероприятий по организации общественных работ, 

временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также 

граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу*

Территория

Фактическая  численность 

участников, чел.

Расходы на одного участника

Тыс. руб.
% от среднероссийского 

уровня

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.

Российская Федерация и федеральные округа

Приволжский 930249 551873 14,5 11,7 88,6 90,4

Уральский 277730 159068 16,7 12,9 102 99,5

Южный 192384 46225 18,1 13,3 110,4 102,5

Центральный 503905 268592 16,9 13,4 103 103,1

Сибирский 303449 169417 19,2 15,1 117,2 116,6

Северо-Западный 149389 68410 17,1 15,5 104,4 119,2

Дальневосточный 77367 39160 21,8 15,8 132,9 121,6

Северо-Кавказский - 26251 - 16,7 - 129

Российская Федерация 2434473 1328996 16,4 13,0 100 100

Субъекты Северо-Западного федерального округа

Ленинградская область 6985 5333 12,9 11,8 78,7 91

Калининградская область 25295 5202 20,1 12,1 123 93,3

Новгородская область 9344 5292 18,6 13,1 113,5 100,9

Архангельская область 7482 2571 14,4 13,4 88,1 103,1

Республика Коми 5379 6574 17,1 13,8 104,5 106

Республика Карелия 10073 3388 22,4 14,1 136,9 108,6

Мурманская область 3796 3568 18,9 15,6 115,1 120,2

Псковская область 13464 7614 18,3 15,8 111,7 122

Санкт-Петербург 13287 5397 18,7 18,0 114,1 138,4

Вологодская область 54284 23471 15,4 18,7 93,8 143,9

* Территории проранжированы по расходам на одного участника в 2010 г.

Источники: [15], расчёты автора
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общественных работ: на 20% – в среднем 

по России,  на 10–30% – по федеральным 

округам. В десяти регионах данный показа-

тель возрос, в остальных снизился – от 2% 

в Чукотском автономном округе до 50% в 

Омской области.

Среди регионов Северо-Запада страны 

в 2009 г. наиболее эффективной в этом 

плане оказалась Ленинградская область, 

наименее эффективными – Республика 

Карелия (22,4 тыс. руб. на одного участ-

ника) и Вологодская область (18,7 тыс. 

руб.). Наибольшее количество участников 

общественных работ выявлено в Вологод-

ской области – 77 755 человек. Данный 

показатель не имеет значимой корреляци-

онной связи с численностью безработных, 

а также с его изменением за рассматривае-

мый период. При этом если в 2009 г. Воло-

годская область занимала третью позицию 

по эффективности (после Ленинградской 

и Архангельской областей), расходуя на 

одного работника 15,4 тыс. руб., то в 2010 

году – последнюю позицию. Причём 

она вошла в число регионов, на которых 

эффективность организации обществен-

ных работ понизилась – в 2010 г. расходы 

на одного участника в регионе составили 

121% от уровня 2009 года. Затраты на 

одного участника общественных работ в 

регионах России не коррелируют с уров-

нем цен и, таким образом, могут быть 

определены потребностями территорий 

в осуществлении общественно полезных 

работ и особенностями организации дан-

ных мероприятий. Несмотря на высокие 

затраты на одного участника, организация 

общественных работ в Вологодской обла-

сти по сравнению с другими регионами 

СЗФО наиболее доступна для населения, 

что является значимой характеристикой 

для антикризисной меры.

Вместе с тем рынок труда регулируется 

и посредством мероприятий по трудовой 

реабилитации инвалидов. Эта проблема 

актуальна для любого государства, поли-

тика занятости которого имеет социальную 

направленность. Если такие антикризис-

ные механизмы, как организация обще-

ственных работ, содействие самозанято-

сти населения, могут иметь циклический 

характер, то социальная политика в отно-

шении инвалидов должна проводиться вне 

зависимости от состояния экономической 

конъюнктуры, поскольку инвалидность, 

как социальное явление, присутствует 

всегда и во всех обществах. Вот почему 

проведение мероприятий по трудовой реа-

билитации инвалидов не ограничивалось 

только рамками периода с 2009 по 2010 г., 

когда влияние экономического кризиса 

на рынок труда было наиболее велико, а 

охватывало 2010–2014 годы. Следует отме-

тить, что рассматриваемые мероприятия 

являются дополнительными и во многом 

обусловлены тем, как реализуются основ-

ные механизмы трудоустройства инва-

лидов, также присутствующие в каждом 

субъекте РФ. Большинство исследуемых 

программных мероприятий реализуются 

путем возмещения расходов, понесённых 

работодателями. Увеличение расходов 

на оборудование рабочих мест означает 

улучшение условий труда и повышение 

его производительности, поэтому оно не 

может однозначно характеризоваться как 

снижение эффективности затрат. 

Следовательно, непосредственными 

исполнителями, занимающимися обору-

дованием рабочих мест, выступают орга-

низации. Расходы на одного участника 

зависят ещё и от состояния его здоровья, 

и характеристик рабочего места (стоимость 

специального оборудования и программ-

ного обеспечения, создание инфраструк-

туры доступности, изменение интерьера и 

т.д.). Таким образом, эффективность расхо-

дования средств на оборудование рабочих 
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мест для инвалидов находится в прямой 

зависимости от состояния их здоровья и 

инфраструктуры территории. Тем не менее, 

хотя затраты на одного участника меро-

приятий увеличиваются, проблема безра-

ботицы инвалидов остаётся нерешённой 

и большинство экономически активных 

инвалидов оказываются нетрудоустроен-

ными: в 2012 г. было трудоустроено 35% 

от общего числа российских инвалидов, 

обратившихся за содействием в органы 

службы занятости населения. 

Как можно отметить, за рассматривае-

мый период численность участников про-

грамм по содействию трудоустройству 

людей с ограниченными возможностями 

увеличилась в 3,7 раза (табл. 5).

Во всех субъектах, за исключением 

Республики Марий Эл, наблюдается зна-

чительное увеличение расходов на одного 

участника мероприятий. В целом по Рос-

сии этот показатель увеличился в 3,3 раза 

(с 33,6 до 110,6 тыс. руб.). Среди федераль-

ных округов наиболее эффективными в 

реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов оказались: в 

2010 г. – Дальневосточный федеральный 

округ (26,8 тыс. руб. на одного участника), 

в 2014 г. – Уральский федеральный округ 

(87,6 тыс. руб.). Наименее эффективными 

были: в 2010 г. – Сибирский федеральный 

округ (47,9 тыс. руб. на одного участника), 

в 2014 г. – Северо-Западный (164,5 тыс. 

рублей).

Таблица 5. Расходы на участников мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов*

Территория

Фактическая численность 

участников, чел.

Расходы на одного участника

Тыс. руб.
% от среднероссийского 

уровня

2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г.

Российская Федерация и федеральные округа

Уральский 902 973 32,9 87,6 98,0 79,2

Дальневосточный 284 509 26,8 93,8 79,9 84,8

Сибирский 679 1945 47,9 94,6 142,5 85,6

Южный 54 1497 42,7 99,9 127,1 90,3

Приволжский 1129 3447 29,3 103,4 87,1 93,5

Северо-Кавказский 40 2328 37,7 111,4 112,2 100,7

Центральный 548 3317 29,8 129,4 88,7 117,0

Северо-Западный 373 991 32,1 164,5 95,5 148,7

Российская Федерация 4009 15007 33,6 110,6 100 100

Субъекты Северо-Западного федерального округа

Республика Карелия 3 64 26,3 86,2 78,3 77,9

Республика Коми 7 100 16,5 98,1 49,2 88,7

Калининградская область 22 99 40,6 105,5 120,7 95,4

Архангельская область 48 84 36,0 105,7 107,3 95,5

Новгородская область 3 94 0 106,4 0 96,2

Вологодская область 113 213 37,3 108 111 97,6

Ленинградская область 26 181 31,2 109,5 92,9 99

Псковская область 24 71 38,0 113,1 113,2 102,3

Мурманская область 17 36 37,5 124,3 111,6 112,3

Санкт-Петербург 110 49 25,8 1270,7 76,9 1148,9

* Территории проранжированы по расходам на одного участника в 2014 г.

Источники: [15], расчёты автора
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Примечательно, что с точки зрения 

соотношения «затраты – результат» Санкт-

Петербург в 2010 г. был наиболее эффектив-

ным регионом СЗФО (25,8 тыс. руб. на 

одного участника), а в 2014 г. – наименее 

эффективным (1270,7 тыс. руб.). Причины 

столь высоких затрат в 2014 г. неочевидны 

и требуют дополнительного исследования.

Лидером по количеству участников про-

граммных мероприятий за весь период с 

2010 по 2014 г. стала Вологодская область 

(572 человека). Данный показатель не 

имеет значимой взаимосвязи с числен-

ностью инвалидов в трудоспособном воз-

расте, однако растущий охват трудоустрой-

ством инвалидов свидетельствует о том, что 

власти региона активизируют социальную 

направленность своей политики. За рас-

сматриваемый период расходы на одного 

участника возросли в 2,9 раза – с 37,3 тыс. 

руб. (111% от среднероссийского уровня) 

до 108 тыс. руб. (98%).

В 2009–2014 гг. охват участников меро-

приятий по снижению напряжённости на 

рынке труда значительно сократился: в 

Вологодской области – в 287 раз, в целом 

по России – в 187 раз, в регионах Северо-

Западного федерального округа – в 157 раз. 

Эти процессы объясняются стабилизацией 

ситуации на рынке труда. Так, в Воло-

годской области произошло сокращение 

общей безработицы с 8 до 5,5%, реги-

стрируемой безработицы – с 3,7 до 1,3%, 

коэффициента напряжённости на рынке 

труда – с 3,7 до 1,1 ед. Если в 2009 г. на 1000 

безработных (согласно методологии МОТ) 

в Вологодской области приходилось 1113 

участников дополнительных мероприятий, 

то к 2014 г. их число снизилось до трёх. В 

Российской Федерации этот показатель 

изменился с 440 до 9 человек, в регионах 

Северо-Западного федерального округа – 

с 329 до трёх человек. Превышение числа 

участников мероприятий над численно-

стью безработных объясняется тем, что 

многие управленческие механизмы носили 

превентивный характер и были ориенти-

рованы не только на безработных, но и 

на работников, находящихся под угрозой 

увольнения. Оправданность проведения 

таких мероприятий не вызывает сомне-

ний, поскольку позитивные изменения 

на рынке труда, обозначенные выше, про-

изошли благодаря не только изменениям 

в экономической конъюнктуре, но и воз-

действию управленческих механизмов. 

Наибольшее влияние государственного 

управления на функционирование рынка 

труда наблюдалось в 2009–2010 гг., когда 

охват участников дополнительными меро-

приятиями был наибольшим. 

При этом затраты на одного участника 

мероприятий возросли в Вологодской 

области в 5,8 раза, в Российской Федерации – 

в 5 раз, в регионах Северо-Западного феде-

рального округа – в 6,7 раза. Объясняется 

это тем, что с падением роста безработицы 

структура затрат по дополнительным 

мероприятиям претерпела значительные 

изменения. К 2012 г. многие регионы, в 

числе которых находилась и Вологодская 

область, осуществляли только меры по 

содействию занятости инвалидов, а к 2014 г. 

данная категория мер стала единственной 

в списке дополнительных мероприятий. 

Повышение расходов на одного участника 

мероприятий при сокращении общих рас-

ходов и охвата участников говорит о том, 

что меры государственной поддержки 

безработных приобретают более адрес-

ный характер. Для оценки относительной 

эффективности мероприятий, проводи-

мых в Вологодской области, было произ-

ведено ранговое распределение регионов 

по величине затрат на одного участника 

мероприятий.
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Зачастую изменение ранговых позиций 

имело радикальный характер – как в реги-

онах, так и в целом по федеральным окру-

гам. Например, Центральный федеральный 

округ сместился за исследуемый период 

с первой позиции на седьмую, Дальне-

восточный – с шестой на вторую. Это 

можно объяснить различиями в условиях 

экономического развития территорий 

и характере проводимых мероприятий 

(табл. 6).

Эффективность регулирования напря-

жённости на рынке труда, имеющая неод-

нородный характер, дифференцирована в 

зависимости от субъекта Российской Феде-

рации. Эта разнородность объясняется 

не уровнем цен в регионах, так как ни по 

одному из мероприятий не было выявлено 

значимой корреляционной взаимосвязи 

между их эффективностью и стоимостью 

Таблица 6. Общие расходы на одного участника мероприятий 

по снижению напряжённости на рынке труда*

Территория
2009 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

тыс. руб. ранг тыс. руб. ранг тыс. руб. ранг тыс. руб. ранг тыс. руб. ранг

Российская Федерация и федеральные округа

Уральский 18,5 3 19,3 2 35,1 1 47,6 1 82,0 1

Дальневосточный 24,7 6 25,1 5 47,4 4 66,9 5 84,6 2

Сибирский 22,8 5 26,3 6 44,1 3 48,4 2 88,2 3

Южный 27,3 7 26,9 7 42,6 2 56,4 3 88,6 4

Приволжский 18,3 2 19,8 3 49,6 5 67,8 6 92,3 5

Северо-Кавказский 39,4 8 47,2 8 60,5 8 56,5 4 96,6 6

Центральный 18,3 1 17,9 1 53,0 7 186,6 8 115,6 7

Северо-Западный 19,3 4 23,5 4 51,8 6 112,4 7 129,4 8

Российская Федерация 19,8 - 21,7 - 49,8 - 67,2 - 99,1 -

Субъекты Северо-Западного федерального округа

Республика Карелия 25,1 59 32,9 63 50,3 37 86,4 79 85,1 25

Республика Коми 17,6 19 16,2 10 45,4 17 62,4 20 96,4 44

Калининградская область 19,5 32 30,3 56 46,0 22 73,1 51 96,5 46

Ленинградская область 13,7 4 14,4 4 55,4 62 73,5 52 96,7 49

Новгородская область 22,6 50 20,7 33 51,4 42 67,4 26 97,3 51

Архангельская область 20,2 35 27,9 51 48,3 32 69,4 31 99,4 59

Вологодская область 17,2 16 24,0 47 54,7 59 62,2 18 99,7 61

Псковская область 26,6 62 28,8 54 53,1 49 74,3 60 100,8 79

Мурманская область 28,7 68 27,2 50 59,9 75 80,2 76 111,1 80

г. Санкт-Петербург 17,8 20 21,7 37 - 82 302,1 81 275,9 81

* Территории проранжированы по расходам на одного участника в 2014 г.

Источники: [15]; расчёты автора

фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг, а в большей степени зави-

симостью от институциональных особен-

ностей управления территориями и их 

социально-экономического положения. 

При этом позиция Вологодской области 

в рейтинге эффективности субъектов РФ 

постепенно снижалась. Так, в 2009 г. она 

занимала 16 место, в 2010-м – 47, в 2012-м – 

59, в 2013-м – 18, в 2014 г. – 61. Хотя затраты 

на одного участника растут, что косвенно 

свидетельствует о повышении качества 

оказания государственных услуг населе-

нию, количество участников сокращается, 

в то время как некоторые проблемы (в част-

ности, проблема трудоустройства инвали-

дов) остаются нерешёнными. Таким обра-

зом, можно говорить об относительном 

снижении эффективности регулирования 

рынка труда в Вологодской области.
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Снижение её позиций в рейтинге эф-

фективности сопровождалось институ-

циональными изменениями – созданием 

специализированного органа – Департа-

мента труда и занятости населения Воло-

годской области, в полномочия которого 

входит регулирование социально-трудовых 

отношений. Это может свидетельствовать 

о том, что изменения структуры органов 

государственной власти, занимающихся 

управлением социально-трудовыми отно-

шениями, не всегда ведут к росту эффек-

тивности их работы. К тому же, как необ-

ходимо отметить, охват мероприятиями 

населения в Вологодской области был 

наибольшим среди всех субъектов Северо-

Запада России.

В целях повышения эффективности 

управления социально-трудовыми отно-

шениями в регионе целесообразно разви-

вать и совершенствовать действующие 

механизмы управления. Одним из них 

является ежегодное представление публич-

ных отчётов о работе Департамента труда и 

занятости Вологодской области в рамках 

открытых данных. Эта отчётность должна 

содержать сведения о проведённых меро-

приятиях и плановых показателях, которых 

удалось достигнуть.

Как нам видится, в публичную отчёт-

ность о деятельности Департамента труда 

и занятости области было бы целесо-

образно включить информацию о рас-

ходовании средств на реализацию ме-

роприятий по развитию рынка труда. 

Такое дополнение помогло бы улучшить 

качество контроля за расходованием 

денежных средств и, следовательно, повы-

сить эффективность реализуемых меро-

приятий.
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Abstract. The paper analyzes public administration efficiency in the social and labor sphere. It examines 

main theoretical and methodological approaches to the concept of “administration effectiveness” depending 

on different criteria such as the status of the managed object, internal effectiveness of management, social 

effectiveness, achievement of the target values of indicators, the “cost–result” ratio. The author attempts 

to analyze a relative effectiveness of labor market management in Russia in each of the federal districts 

and in the regions of the Northwestern Federal District with special attention paid to the situation in the 

Vologda Oblast. The article gives a general description of the main crisis response measures that Russia’s 

regions apply in an effort to reduce tensions at their labor markets: proactive training of the workers who 

are at risk of being dismissed; promotion of self-employment; organization of public works; promotion of 

employment of persons with disabilities. The effectiveness of these measures is assessed through the cost-

effective method, because it is usable and the relevant official statistics is easy to access. On the basis of 

the data analysis the author presents a rating of relative effectiveness of labor market policy in the federal 

districts and in the regions of the Northwestern Federal District. The study reveals the following features 

of anti-crisis regulation of the labor market: significant regional differences in the costs per participant, 

gradual decrease in the relative effectiveness of labor market regulation, reduction of the list of events, abrupt 
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changes in the positions of territories in the rating. It is proposed to enhance the monitoring of the program 

measures aimed to stabilize the situation on the labor market at the regional level. This requires that the 

information concerning the expenditures on the development of the labor market be included in the public 

accounting of state authorities that regulate social and labor relations in the Russian Federation subjects.

Key words: administration effectiveness, labor market, crisis response measures, region.

References
1. Bol’shoi ekonomicheskii slovar’ [The Great Economic Dictionary]. Ed. by A.N. Azriliyan. 7th edition, revised 

and supplemented. Moscow: Institut novoi ekonomiki, 2008. P. 1442.

2. Varshavskaya E.Ya., Denisenko M.B. Ekonomicheski neaktivnoe naselenie Rossii: chislennost’, dinamika, 

kharakteristiki [Economically Inactive Population in Russia: Size, Dynamics, Characteristics]. Sotsis [Sociological 

Research], 2015, no. 5, pp. 42-51.

3. Voroshilov N.V. Effektivnost’ munitsipal’nogo upravleniya: sushchnost’ i podkhody k otsenke [Effectiveness of 

Municipal Administration: the Essence and Approaches to Its Assessment]. Problemy razvitiya territorii [Problems 

of Territory’s Development], 2015, no. 3 (77), pp. 143-159.

4. Zhuk I.N. Upravlenie: slovar’-spravochnik [Management: Dictionary and Reference Book]. Moscow: Ankil, 

2008. 1024 p.

5. Leonova Yu. Rol’ gosudarstvennoi i munitsipal’noi vlasti v formirovanii predposylok i ogranichenii zarubezhnogo 

investirovaniya [The Role of State and Municipal Authorities in the Formation of Prerequisites and Limitations 

for Foreign Investment]. Problemy teorii i praktiki upravleniya [Issues of Management Theory and Practice], 

2015, no. 1, pp. 45-54.

6. Volovskaya N.M., Plyusnina L.K., Rusina A.V., Inozemtseva A.V. Nezanyatoe naselenie i samozanyatost’ v 

Sibirskom regione [Unemployed Population and Employment in the Siberian Region]. Sotsis [Sociological 

Research], 2015, no. 5, pp. 52-60.

7. O meropriyatiyakh po realizatsii gosudarstvennoi sotsial’noi politiki: Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii 

(prinyat 07.05.2012 № 597) [About the Measures for the Implementation of State Social Policy: Decree of the 

President of the Russian Federation (Adopted on May 07, 2012, No. 597)]. Konsul’tantPlyus [Reference-Legal 

System ConsultantPlus].

8. Ob ispolnenii oblastnogo byudzheta za 2010 god: Zakon Vologodskoi oblasti (prinyat 09.06.2011 № 2537-OZ) 

[On Execution of the Regional Budget for 2010: Law of the Vologda Oblast (Adopted on June 09, 2011, 

No. 2537-OZ)]. Konsul’tantPlyus [Reference-Legal System ConsultantPlus].

9. Ob organizatsii obshchestvennykh rabot v 2009 godu: postanovlenie Pravitel’stva Vologodskoi oblasti (prinyato 

2 dekabrya 2008 goda, № 2278) [On the Organization of Public Works in 2009: Resolution of the Vologda Oblast 

Government (Adopted on December 02, 2008, No. 2278)]. Konsul’tantPlyus [Reference-Legal System 

ConsultantPlus].

10. Ob otsenke effektivnosti deyatel’nosti organov ispolnitel’noi vlasti sub”ektov Rossiiskoi Federatsii: ukaz Prezidenta 

RF ot 28.06.2007 № 825 (utratil silu) [On the Assessment of Performance Efficiency of Executive Authorities 

of the Russian Federation Subjects: Decree of the President of the Russian Federation of June 28, 2007 No. 825 

(Repealed)]. Konsul’tantPlyus [Reference-Legal System ConsultantPlus].

11. Ob otsenke effektivnosti deyatel’nosti organov ispolnitel’noi vlasti sub”ektov Rossiiskoi Federatsii: ukaz Prezidenta 

RF ot 21.08.2012 № 1199 [On the Assessment of Performance Efficiency of Executive Authorities of the Russian 

Federation Subjects: Decree of the President of the Russian Federation of August 21, 2012 No. 1199]. 

Konsul’tantPlyus [Reference-Legal System ConsultantPlus].

12. Ob utverzhdenii Polozheniya ob organizatsii obshchestvennykh rabot: postanovlenie Pravitel’stva Rossiiskoi 

Federatsii (prinyato 14 iyulya 1997 goda, № 875) [On the Approval of the Regulations on the Organization of 

Public Works: Resolution of the Government of the Russian Federation (Adopted on July 14, 1997, No. 875)]. 

Konsul’tantPlyus [Reference-Legal System ConsultantPlus].

13. Ofitsial’nyi internet-sait reitingovogo agentstva “Ekspert-Ra” [Official Website of Expert RA Rating Agency]. 

Available at: http://www.raexpert.ru/rankingtable

14. Ofitsial’nyi sait Agentstva truda i zanyatosti naseleniya Krasnoyarskogo kraya [Official Website of the Krasnoyarsk 

Krai Agency for Labor and Employment]. Available at: http://www.rabota-enisey.ru/job/selfemp.



107Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    6 (42) 2015

Панов А.М. СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ

15. Ofitsial’nyi sait Federal’noi sluzhby po trudu i zanyatosti [Official Website of the Federal Service for Labor and 

Employment]. Available at: http://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=4557.

16. Panov A.M. Osobennosti zanyatosti na malykh predpriyatiyakh (na primere Vologodskoi oblasti) [Features of 

Employment at Small Enterprises (Case Study of the Vologda Oblast)]. Voprosy territorial’nogo razvitiya [Territorial 

Development Issues], 2015, no. 2 (22). Available at: http://vtr.isert-ran.ru/

17. Rumyantseva E.E. Novaya ekonomicheskaya entsiklopediya: slovar’-spravochnik [New Economic Encyclopedia: 

Dictionary and Reference Book]. Moscow: Infra-M, 2005. 724 p.

18. Uskova T.V., Povarova A.I. Problemy effektivnosti gosudarstvennogo upravleniya [Public Administration Efficiency 

Issues]. Sbornik nauchnykh dokladov i soobshchenii Uchenogo soveta ISERT RAN [Collection of Scientific Reports 

of ISEDT RAS Academic Council]. Vologda: ISERT RAN, 2014. Vol. 9. Pp. 4-58.

19. Parmenter D. Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPI’s. New Jersey: John 

Wiley & Sons, inc., 2007. P. 233.



108 6 (42) 2015     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Свободный порт Владивосток: 
условия развития, перспективы, риски

Елена Викторовна 
КРАСОВА 
кандидат экономических наук, доцент

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

690000, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41

elena_krasova@rambler.ru

DOI: 10.15838/esc/2015.6.42.6

УДК 332.14 (338.28), ББК 65.05

© Красова Е.В., Ма Инсинь

Аннотация. Одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Феде-

рации по развитию территорий является развитие Дальневосточного региона. Свободный порт 

Владивосток (СПВ) является одним из ключевых проектов, реализуемых в настоящее время в 

южном Приморье и направленных на ускоренное социально-экономическое развитие города 

Владивостока, Приморского края и Дальневосточного региона в целом. Цель настоящего иссле-

дования – рассмотреть концептуальные вопросы функционирования свободного порта Влади-

восток, обозначить условия и перспективы, а также выявить риски, связанные с его дальнейшим 

развитием. В статье определено современное понятие свободного порта, охарактеризован исто-

рический опыт введения режима порто-франко во Владивостоке в конце XIX века, обоснована 

актуальность и стратегическая целесообразность использования свободного порта Владивосток 

как инструмента интенсивного экономического роста дальневосточных территорий. Раскрыта 

также сущность СПВ как формы поддержки свободного предпринимательства, применяемой с 

целью роста грузооборота через Владивостокский порт, наращивания внешнеторговых операций, 

привлечения новых инвестиций, создания новых производств и комплексного развития порто-

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

Ма Инсинь 
кандидат философских наук

Университет Дэчжоу

Китайская Народная Республика, провинция Шаньдун

1477089196@qq.com



109Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    6 (42) 2015

Красова Е.В., Ма ИнсиньРЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

лизации которого в полной мере способ-

ствует режим свободного порта. В связи 

с этим особую актуальность имеет целый 

ряд вопросов, связанных с интенсивно-

стью и эффективностью происходящей 

экономической интеграции свободного 

порта Владивосток в АТР, разработкой и 

совершенствованием механизмов эффек-

тивного функционирования СПВ, а также 

основными рисками, с которыми сейчас 

сталкиваются и будут сталкиваться рези-

денты свободного порта.

Понятие «свободный порт» появилось 

благодаря итальянскому термину «порто-

франко» (porto franco), который историче-

ски означал морскую гавань с правом бес-

пошлинного ввоза иноземных товаров. 

Данный термин прочно вошел в экономи-

ческий лексикон в связи с тем, что первые 

свободные порты были открыты именно в 

Италии в XVI веке. В настоящее время сво-

бодные порты выступают одним из видов 

свободных экономических зон, представ-

ляя собой специально выделенные порто-

вые территории со льготными таможен-

ным, налоговым, валютным режимами, 

которые стимулируют приток иностран-

ного капитала, развитие совместных про-

изводств, экспортно-импортных операций 

и т.д. Конечной целью функционирования 

свободного порта является развитие эко-

номики прилегающей к порту территории 

за счет реализации ее резко возрастающе-

го внешнеторгового и инвестиционного 

потенциалов.

С 12 октября 2015 г. вступил в силу за-

кон № 212-ФЗ «О свободном порте Вла-

дивосток» [11], главной целью реализации 

которого является ускорение социально-

экономического развития Дальневосточ-

ного региона. В настоящее время функ-

ционирование свободного порта Влади-

восток (СПВ), равно как и территорий 

опережающего развития, является опре-

деляющим вектором региональной со-

циально-экономической стратегии. Гео-

графическое положение, техническая и 

экономическая инфраструктура совре-

менного порта Владивосток рассматри-

вается как главный элемент осуществле-

ния Приморским краем международной 

транспортно-транзитной функции и ис-

пользуется как основа для включения 

России в международное экономическое 

пространство Азиатско-Тихоокеанско-

го региона (АТР). Владивосток вместе с 

другими приморскими портами служит 

для России воротами в Азию, поэтому не 

будет преувеличением сказать, что в со-

временную эпоху экономического сбли-

жения стран и усиления международной 

интеграции именно южное Приморье ста-

новится главным центром освоения даль-

невосточных территорий. И сейчас, и в 

будущем Владивосток представляется как 

центр международного экономического, 

научно-инновационного и культурного 

сотрудничества, как очаг социально-эко-

номической активности, как точка роста 

с огромным потенциалом развития, реа-

вой инфраструктуры. Дан обзор основных льгот по налогообложению и освещены перспективы 

развития СПВ с точки зрения формирования валового регионального продукта. Анализируя 

механизмы эффективного функционирования СПВ, авторы выделяют краткосрочные (средне-

срочные) и долгосрочные приоритеты и риски деятельности СПВ. В статье также затронут вопрос 

об ответной реакции некоторых зарубежных стран на введение режима СПВ. 

Ключевые слова: Свободный порт Владивосток; таможенный режим, портовая инфраструктура, 

налоговые льготы, экономика Приморского края, интеграция в АТР, поддержка предпринима-

тельства, привлечение инвестиций, валовой региональный продукт. 
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Россия имеет опыт создания и функци-

онирования свободных портовых зон: с 

1819 по 1859 г. режим порто-франко дей-

ствовал в г. Одессе, с 1828 по 1838 г. – на 

Камчатке. В 1856 году право беспошлинной 

торговли было введено в Николаевске-на-

Амуре, позже распространено на Владиво-

сток, Посьет и другие порты Приморской 

области. В 1860–1862 годах была разрешена 

двусторонняя беспошлинная торговля по 

сухопутной границе с Китаем всеми товара-

ми, кроме чая и хлебных вин. Фактически 

вплоть до начала ХХ века право беспош-

линной торговли, установившееся на всей 

территории Дальнего Востока России, по-

сле некоторых колебаний было отменено в 

1909 г. [7, с. 459–450]. 

История 150-летней давности наглядно 

показывает, как много статус свободного 

порта дал региону, освоение которого про-

исходило в условиях оторванности от ос-

новной части страны, отсутствия капитала, 

низкого качества жизни, бытовой и адми-

нистративной неустроенности. По оценке 

специалистов, вторая половина ХIХ в. для 

Дальнего Востока России прошла под зна-

ком развития иностранной торговли. Объ-

ем только американского экспорта, осу-

ществлявшегося через порты Тихого оке-

ана, за период 1866–1881 гг. возрос с 3,3 

до 207,1 тыс. долл., или в 63 раза. Общий 

объем грузооборота города Владивостока за 

период 1883–1899 гг. увеличился с 47,8 тыс. 

тонн до 333,3 тыс. тонн, или в 7 раз. Судя 

по отчетам различных должностных лиц 

Приамурского края, американские сель-

скохозяйственные машины продавались 

крестьянам на льготных условиях, а многие 

привозные изделия были дешевле и каче-

ственнее, чем производившееся на местах 

отечественные или, например, забайкаль-

ские. По оценке современников, «такая 

торгово-снабженческая деятельность при-

носила несомненную пользу Дальнему Вос-

току» [4]. И в прошлом, и сейчас свобод-

ный порт Владивосток – это своеобразное 

окно, открывающееся в Азию навстречу 

большим возможностям развития свобод-

ной международной торговли. Достаточно 

вспомнить, что крупнейшие порты мира – 

Гонконг, Сингапур – стали таковыми бла-

годаря режиму свободной беспошлинной 

торговли и имеют лучшие в мире практики 

развития портового хозяйства. 

Свободный порт Владивосток сегодня 

– это территория с особым статусом, в ко-

торую входят пятнадцать муниципальных 

образований южного Приморья, располо-

женных вдоль границы с Китаем, Север-

ной Кореей и вдоль берега Японского мо-

ря. Непосредственная зона действия сво-

бодного порта занимает 28,4 тыс. кв. м, на 

которой проживает 1,4 млн. человек, что 

составляет более 20% населения Дальнего 

Востока России. 

Географически территория СПВ явля-

ется центром международных транспорт-

ных коридоров «Приморье–1», «Примо-

рье–2» и планируемого маршрута «При-

морье–3», которые соединяют ключевые 

пункты южного Приморья и пригранич-

ный Китай (рис. 1), что дает очевидные 

стратегические преимущества для России. 

Территория вокруг Владивостока отде-

ляет от моря значительную часть Китая – 

провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Вну-

треннюю Монголию – с общим населени-

ем 90 млн. человек и объемом производства 

750 млрд. долл. В настоящее время про-

изводимая в этих провинциях продукция 

доставляется в порты Дальянь или Инкоу 

и грузится на суда в 1100–2300 км от мест 

производства. По мнению директора Цен-

тра исследований постиндустриального об-

щества Владислава Иноземцева, порт в юж-

ной части Приморья, соединенный с КНР 

железной и автомобильной дорогами, мог 

бы стать крайне привлекательным для ки-



111Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    6 (42) 2015

Красова Е.В., Ма ИнсиньРЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

тайских компаний. Отгрузив товар на заво-

де-изготовителе, его можно было бы доста-

вить к судну за несколько часов и отправить 

на экспорт без таможенных формально-

стей. Спрос на такую перевалку составил 

бы 150–200 млн. тонн в год, или более чет-

верти всей мощности российских портов. 

Расширение зоны за счет индустриальных 

парков привело бы к локализации произ-

водства и созданию десятков тысяч рабочих 

мест [1]. Таким образом, транзитная обра-

ботка грузов из северо-восточного Китая 

в Россию и из России в северо-восточный 

Китай через порт Владивосток – это пер-

вый этап функционирования СПВ, резуль-

таты которого можно будет ощутить уже в 

краткосрочной перспективе в виде роста 

грузооборота и расширения деятельно-

сти российских транспортных компаний. 

В долгосрочном периоде это проявится в 

создании в Приморье интегрированной ма-

крорегиональной системы мультимодаль-

ных перевозок, основанной на принципи-

ально новом – мировом – уровне развития 

портового хозяйства, железнодорожной и 

автомобильной инфраструктуры. 

Развитие восточно-китайского направ-

ления транзита грузов через СПВ позволит 

активно развивать связи восточного Китая 

не только с Россией, но и с южным Кита-

ем, и с другими азиатскими странами, пре-

жде всего с Японией и обеими Кореями. 

Несмотря на наличие в Китае разветвлен-

ной сети железных и автомобильных до-

рог, китайские грузы можно удобно, деше-

во и быстро перевозить морским путем по 

Японскому и Восточно-Китайскому морю 

– из Владивостока в какой-либо из много-

численных китайских портов. Кроме того, 

развитие СПВ синхронизируется с разви-

Рисунок 1. Свободный порт Владивосток и главные международные 

транспортные коридоры Приморского края

Источник: фотография из презентации проекта международного транспортного коридора «Приморье-3» [Эл. рес.]. – 

Пресс-служба администрации г. Владивостока. – Реж. дост.: http://primamedia.ru/news/economics/28.08.2015/458123/
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тием Северного морского пути и в будущем 

органично свяжет торговлю стран АТР и 

Европы. Все это существенно расширит 

логистические возможности южного При-

морья, часть территории которого, напо-

минающая неровный треугольник (см. рис. 

1), является на сегодняшний день одной из 

самых перспективных международных тор-

говых зон в Северо-Восточной Азии. 

Главной задачей СПВ как инструмента 

эффективного развития территории явля-

ется установление особых мер государ-

ственной поддержки предприниматель-

ской деятельности с целью первооче-

редного развития экспортно-импортных 

операций субъектов внешнеэкономиче-

ской деятельности (ВЭД) и наращивания 

товарооборота, проходящего через россий-

ские восточные порты. Это неизбежно по-

влечет за собой новые инвестиции как от 

отечественных, так и иностранных субъек-

тов ВЭД и комплексное развитие портовой 

инфраструктуры: транспортной, энергети-

ческой, коммунальной, инженерной, соци-

альной, инновационной и иной. Другими 

словами, СПВ является базой для привле-

чения дополнительных инвестиций, разра-

ботки и реализации новых экономических 

проектов, развития новых производств. 

Финансовая нагрузка по созданию порто-

вой инфраструктуры будет распределять-

ся между бюджетными и внебюджетными 

источниками с применением механизмов 

государственно-частного партнерства. Та-

кой механизм выгодно отличает свобод-

ный порт от других проектов, профинанси-

рованных главным образом федеральным 

бюджетом, так как позволяет смягчить, 

оптимизировать финансовую нагрузку и 

эффективнее контролировать целевое ис-

пользование выделяемых средств. 

Особые меры государственной под-

держки предоставляются резидентам СПВ 

– хозяйствующим субъектам, регистриру-

ющимся в установленном порядке, соз-

дающим новые производства либо реали-

зующим новые проекты, а также готовым 

осуществить за три года работы инвести-

ции в производство и в развитие порто-

вой инфраструктуры в размере не менее 

5 млн. рублей. Следует заметить, что пер-

вым резидентом свободного порта Влади-

восток стала Тихоокеанская инвестици-

онная компания, планирующая выделить 

порядка 5 млрд. руб. для строительства в 

поселке Славянка Хасанского района При-

морского края пятизвездочной гостини-

цы [14]. На сегодняшний день для рези-

дентов предусмотрены в основном льготы 

и преференции в части налогообложения 

(табл. 1).

Налоговая политика государства явля-

ется одним из главных факторов, оказыва-

ющих влияние на формирование благопри-

ятной предпринимательской среды, поэ-

тому снижение фискальной нагрузки для 

резидентов свободного порта Владивосток 

создает возможности получения дополни-

тельных доходов [3, с. 84]. Так, снижение 

налоговой нагрузки на фонд оплаты тру-

да и создание большого количества новых 

рабочих мест будет способствовать росту 

средней заработной платы и повышению 

общего уровня благосостояния граждан. 

Дополнительные налоговые поступления 

с доходов физических лиц увеличат доход-

ную часть городского и краевого бюджетов 

и позволят реализовать проекты, связан-

ные с развитием социальной сферы и со-

циально-экономической инфраструктуры 

города. 

Предприниматели свободного порта 

смогут использовать не только ощутимые 

налоговые льготы, но и преимущества сво-

бодной таможенной зоны, а также отсут-

ствие ограничений на привлечение ино-

странной рабочей силы и ряд отраслевых 

преференций.
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Льготы по налогу на прибыль организа-

ций и отчислениям во внебюджетные фон-

ды начинают действовать с 01.01.2016 г. В 

таблице 2 представлены ставки налогов для 

резидентов СПВ с учетом предоставляемых 

льгот в условном расчете на 1 рубль выруч-

ки. За 2015 год приведены действующие 

платежи, в последующих периодах пред-

ставлены расчеты с учетом льгот и префе-

ренций. Как видно из данных таблицы, в 

первые пять лет функционирования СПВ 

экономия на налогах составит 10 копеек с 

каждого рубля полученной выручки, в по-

следующие 5 лет – 9 копеек. 

По мнению разработчиков законопро-

екта «О свободном порте Владивосток», в 

состав которых вошли эксперты админи-

страций Владивостока и Приморского края, 

Минвостокразвития и представители биз-

неса, в результате реализации СПВ вало-

вой региональный продукт Приморского 

края может составить к 2021 г. 1,106 трлн. 

руб. (рост в 1,7 раза к 2015 г.), к 2025 г. – 

1,402 трлн. руб. (рост в 2,2 раза к 2015 г.), к 

2034 г. – 2,157 трлн. руб. (рост в 3,4 раза к 

2015 г). Количество созданных рабочих мест 

может достигнуть 84,7 тыс. чел. к 2021 г., 

108 тыс. – к 2025 г., 468,5 тыс. чел. – к 2034 г. 

Таблица 1. Льготы и преференции для резидентов СВП

Льготы и преференции Меры государственной поддержки

Льготы по налогу на прибыль организаций Федеральная часть – ставка – 0% на 5 лет; Региональная часть – ставка – 5% 

на 5 лет, последующие 5 лет – не менее 10%, федеральная часть – не менее 

2%, упрощенное возмещение НДС – 10 дней

Пониженные тарифы отчислений во 

внебюджетные фонды

В течение 10 лет общий размер взносов 7,6% 

Свободная таможенная зона Беспошлинный и безналоговый:

ввоз, хранение, потребление (использование) иностранных товаров;

ввоз товаров (оборудования);

ввоз иностранных товаров (оборудования);

вывоз иностранных товаров (оборудования)

Наем иностранных работников Наем иностранных работников без учета квот

Упорядоченный государственный и 

муниципальный контроль (надзор)

Совместные проверки, сокращенное время проведения контрольных и 

надзорных проверок, согласование проверок с Минвостокразвития 

Упрощение и ускорение таможенного 

контроля

Режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный 

режим работы пунктов пропуска 

Особые правила для отдельных видов 

деятельности

Медицинская деятельность;

образовательная деятельность;

аквакультура (рыбоводство), рыболовство и сохранение водных 

биологических ресурсов

Таблица 2. Налоговая нагрузка резидентов СПВ, руб. на рубль выручки

Показатель 2015 г. 2016–2020 гг. 2021–2025 гг. С 2026 г. и далее

Налог на прибыль организаций 0,05 0,02 0,03 0,05

НДС 0,13 0,13 0,13 0,13

Отчисления во внебюджетные фонды 0,07 0,02 0,02 0,07

Налог на имущество организации 0,01 0,00 0,00 0,00

Земельный налог 0,004 0,00 0,00 0,00

Итого налоговых платежей и платежей во 

внебюджетные фонды
0,26 0,16 0,17 0,24

Сумма снижения налоговой нагрузки - 0,10 0,09 0,02
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Прирост ВРП Дальневосточного феде-

рального округа в целом к 2025 г. может со-

ставить 1,97 трлн. руб. [8]. По словам мэра 

Владивостока И.С. Пушкарева, вполне 

ожидаемо утроение ВРП Приморского 

края за ближайшие 10 лет, что соответствует 

приросту на 34% в масштабах всего Дальне-

восточного федерального округа [5]. Пред-

полагается, что прирост продукции будет 

достигнут как за счет наращивания объема 

транспортно-логистических операций, так 

и за счет создания перерабатывающих, на-

укоемких производств, а также роста объ-

ема образовательных и медицинских услуг. 

Анализируя закон № 212-ФЗ «О свобод-

ном порте Владивосток», можно сказать, 

что экономическое содержание СПВ вы-

ходит за пределы классического определе-

ния свободного порта и предусматривает 

формирование особой экономической зо-

ны, характеризующейся комплексным раз-

витием инфраструктуры региона и высокой 

степенью международной интеграции. Це-

ли и задачи СПВ соответствуют концепции 

ускоренного развития Дальневосточного 

региона и укрепления экономических и 

геополитических позиций России в Азии 

и во многом перекликаются с ориентира-

ми Стратегии развития морской портовой 

инфраструктуры России до 2030 года [9], 

дополняя и углубляя последнюю. Для вы-

работки механизма эффективного функ-

ционирования СПВ целесообразно вы-

делить краткосрочные (среднесрочные) и 

долгосрочные целевые ориентиры его де-

ятельности. В частности, к краткосрочным 
и среднесрочным приоритетам деятельности 

СПВ следует отнести поддержку предпри-

нимательства и развитие международной 

торговли, что включает в себя:

1. Повышение загруженности суще-

ствующих мощностей порта Владивосток. 

В настоящее время доля его незадейство-

ванных мощностей составляет 44,4% [9]. 

Для эффективной деятельности порта не-

обходимо увеличить его загрузку минимум 

до 80%.

2. Технико-технологическую модерни-

зацию портовых мощностей с целью увели-

чения их производительности и повыше-

ния их пропускной способности, а также 

увеличение мощностей основных транс-

портных узлов южного Приморья [12, 

с. 434].

3. Углубление специализации транс-

портных узлов Приморского портового 

комплекса, развитие на базе Владивосток-

ского порта контейнерных перевозок как 

наиболее актуального, безопасного и эко-

номически выгодного способа морской 

транспортировки грузов. Так, доля кон-

тейнерных перевозок в общем объеме ми-

рового грузооборота занимает более 60%, 

а контейнеризация генеральных грузов в 

мировой практике достигает практически 

100%. Общемировой ежегодный рост объ-

ема контейнерных перевозок составляет 

около 10%, и такая положительная дина-

мика будет только нарастать [9; 12, с. 435].

4. Развитие взаимодействия порта с ав-

томобильными и железнодорожными под-

ходами, увеличение пропускной способно-

сти последних. Следует учитывать, что 

автомобильный транспорт является ос-

новным видом транспорта, которым вы-

возятся грузы из российских портов (бо-

лее 60% грузов по отправке), и Владиво-

сток находится в числе городов, наряду с 

Санкт-Петербургом и Новороссийском, 

для которых особенно характерна пробле-

ма взаимодействия морских портов и под-

ходов к ним [9].

5. Обеспечение тарифной и налоговой 

привлекательности порта Владивосток и, 

как следствие, снижение стоимости пере-

возок и сопутствующих транспортных ус-

луг для хозяйствующих субъектов – субъ-

ектов ВЭД.
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6. Улучшение технологических харак-

теристик портовой деятельности, а именно 

сокращение времени простоя судна в пор-

ту, растаможивания груза и т.д.

7. Упрощение и ускорение таможенных 

процедур, работа с таможенными служба-

ми в режиме «единого окна», а также либе-

рализация визового режима для прибы-

вающих физических лиц и особенно для 

предпринимателей.

8. Достижение сбалансированности 

темпов прироста портовых мощностей и 

объемов транспортировки грузов. Предпо-

лагается, что развитие инфраструктуры 

порта будет идти параллельно с наращи-

ванием грузооборота и явится, по сути, 

адекватным ответом на возросший спрос 

на транспортные услуги со стороны субъ-

ектов ВЭД.

Приоритетом деятельности СПВ в дол-
госрочной перспективе является повышение 

конкурентоспособности города Владивосто-

ка и всего региона за счет развития портовой 

зоны южного Приморья, что включает в себя:

1) обеспечение эффективного развития 

портовой инфраструктуры южного Примо-

рья, повышение конкурентоспособности 

порта Владивосток до уровня других ве-

дущих портов Азиатско-Тихоокеанского 

региона;

2) повышение роли портов южного 

Приморья в обеспечении транзитного по-

тенциала России в АТР, увеличение тран-

зитных грузопотоков и, как следствие, пе-

реключение части внешнеторговых пото-

ков АТР на приморские порты;

3) создание новых рабочих мест, рост 

доходов субъектов ВЭД, повышение уров-

ня заработной платы;

4)  рост возможностей для реализации 

других проектов ускоренного развития 

Приморского края и Дальневосточного ре-

гиона, в частности развития туризма, добы-

вающей и обрабатывающей промышлен-

ности, гостиничного бизнеса, различных 

видов обслуживания и т.д. и, как следствие, 

создания расширенных зон инновацион-

ного развития – ключевых точек роста дол-

госрочного развития [6];

5)  применение новых организацион-

ных механизмов государственного управ-

ления портовой инфраструктурой, в том 

числе института государственно-частного 

партнерства (ПОЭЗ, концессии, управля-

ющие компании, технологические плат-

формы и территориальные кластеры, т.д.) 

и, как следствие, повышение эффективно-

сти государственного управления портовой 

деятельностью. 

Как результаты функционирования сво-

бодного порта Владивосток на макроэко-

номическом уровне, которые качественно 

улучшат экономический облик дальнево-

сточных территорий, можно обозначить:

1) создание в Приморье на базе Влади-

востокского порта современного междуна-

родного транспортно-логистического ком-

плекса [12, с. 434];

2) создание и развитие современных 

высокотехнологичных производств с це-

лью выпуска в южном Приморье продук-

ции, конкурентоспособной на рынке стран 

АТР как по качеству, так и по цене;

3) обеспечение устойчивого потока 

всех видов доходов на территорию Влади-

востока и Приморского края в целом;

4) ускорение социально-экономиче-

ского развития Владивостока и повышение 

уровня жизни населения Приморья в це-

лом, что, в свою очередь, будет способство-

вать закреплению постоянного населения, 

росту миграционной привлекательности, 

расширению Владивостокской агломера-

ции и улучшению общей социально-демо-

графической обстановки.

Механизмом реализации приоритетных 

направлений развития СПВ является ис-

пользование географических и экономи-
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ческих преимуществ Приморского края 

для интеграции в азиатское экономиче-

ское пространство за счет развития меж-

дународной торговли со странами АТР и 

органичного встраивания СПВ в азиат-

ский рынок. Рисунок 2 наглядно показыва-

ет, что в радиусе 1000 км от Владивостока 

живет более 400 миллионов человек, а ре-

ализуемый производственный потенциал 

указанной территории составляет около 

7 трлн. долл. Для того чтобы определить, 

много это или мало, достаточно заметить, 

что в радиусе 1000 км от Москвы прожива-

ет менее 100 миллионов человек. В радиу-

се 2000 км от Владивостока проживает 1,1 

миллиарда человек, а производственный 

потенциал равен 14,3 трлн. долл. В ради-

усе 3000 км производственный потенци-

ал достигает значения в 17,3 трлн. долл., 

что составляет 16% от мирового значения 

ВВП в 2014 г. Геоэкономическую роль пор-

та Владивосток трудно переоценить: при-

лежащие территории – это колоссальный 

рынок сбыта для собственной продукции, 

огромные возможности развития транс-

портно-логистического комплекса и созда-

ния комплексной инновационной эконо-

мики на базе привлечения отечественных 

и иностранных инвестиций.

Преимущества экономического разви-

тия, которые дает СПВ, а также проблемы, 

возникающие в результате его функциони-

рования, активно обсуждаемые в научных 

и политических кругах различного уровня, 

являются сегодня едва ли не самой попу-

лярной темой для дискуссий. Страны-со-

седи России по АТР уже выразили свою 

реакцию на введение режима свободного 

порта на юге Дальнего Востока России. 

Среди ответных шагов есть как контрме-

ры с целью усилить конкуренцию, так и 

глубокая заинтересованность в развитии 

партнерства и сотрудничества. В частно-

сти, первым ответным шагом Китая ста-

Рисунок 2. Географические зоны экономического влияния свободного порта Владивосток

Источник: фотография из материалов делового еженедельника «Конкурент» [Эл. рес.]. – Реж. дост.: http://konkurent.

ru/ekonomika/690-sotvorenie-porta.html
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ло введение с 1 мая 2015 г. упрощенного 

таможенного режима на приграничных с 

Россией территориях, включающих Хар-

бин, Дялянь, Шэньян, Чанчунь, Хух-Хото 

и Маньчжурию, а также предоставление 

дополнительных прав занятым во внешне-

экономической деятельности компаниям. 

Далее от китайской стороны последовал 

ряд предложений по развитию партнерства 

в рамках свободного порта, в частности по 

формированию логистического хаба ин-

тернет-торговли, строительства скорост-

ной железной дороги между Суйфэньхэ 

и Владивостоком, созданию совместных 

предприятий по переработке сельскохозяй-

ственной продукции, развитию инноваци-

онных технологий, горнорудной промыш-

ленности, медицины, туризма и некоторых 

других областей. Китайское правительство 

и бизнес заявляют о продолжении прово-

димой в настоящее время политики выхо-

да на российские рынки и поиска новых 

источников дефицитных сырья и матери-

алов [13, с. 19].

Достаточно позитивно отметили факт 

создания свободного порта Владивосток в 

Республике Корее и Республике Вьетнам. 

Корейская сторона готова поделиться с 

Россией опытом формирования и развития 

свободных экономических зон, которые су-

ществуют в каждой из восьми южнокорей-

ских провинций. В качестве первых проек-

тов на основе СПВ, заявленных корейской 

стороной, можно отметить строительство 

завода по переработке водных биологи-

ческих ресурсов с минимальным объемом 

инвестиций 10 млн. долл., открытие меди-

цинских центров на территории Владиво-

стока для оказания высокотехнологичных 

медицинских услуг. О социальной значи-

мости российско-корейских медицинских 

проектов упомянул в своем интервью мэр 

Владивостока И.С. Пушкарев: «Если мы 

позволим качественным и ультрасовремен-

ным технологиям прийти во Владивосток, 

мы не только в два раза снизим стоимость 

этих услуг (на цену перелета и проживания 

в Корее), но и дадим нашему населению 

выбор: лечиться по страховому полису по 

нашим стандартам или за совсем другие 

деньги, но по южнокорейским стандар-

там... Подобным решением мы не нанесем 

вреда отечественной медицине, наоборот, 

мы создадим условия для обмена техноло-

гиями, для повышения квалификации на-

ших врачей» [5].

Социалистическая Республика Вьетнам 

является давним партнером России, и в 

частности Приморского края, во многих 

отраслях экономической деятельности. 

По словам заместителя генерального кон-

сула Вьетнама по экономическим вопро-

сам г-на Чинь Суан Хиеу, вьетнамский 

бизнес и вьетнамская общественность с 

интересом изучают возможности, связан-

ные с появлением свободного порта Вла-

дивосток. Вьетнамская сторона считает, 

что принятый закон о СПВ вместе с дого-

ворами о Зоне свободной торговли между 

Вьетнамом и странами ЕАЭС создают бла-

гоприятные условия для развития отноше-

ний между Вьетнамом и Россией в целом 

и на Дальнем Востоке в частности. Плани-

руемый объем товарооборота в 2020 г. со-

ставляет 10 млрд. долл., т.е. по сравнению с 

2014 и 2015 гг. предполагается рост в 2–2,5 

раза. Значительная доля прироста двусто-

ронней торговли придется на внешнетор-

говые проекты в рамках свободного порта. 

Наиболее перспективными отраслями для 

российско-вьетнамского сотрудничества 

являются энергетика, деревообработка и 

текстильная промышленность. Большой 

потенциал имеют также совместное про-

изводство продуктов питания, строитель-

ство и ремонт, операции с недвижимостью, 

транспорт [2].
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Если преимущества свободного порта 

очевидны и связаны с большими надежда-

ми на долгосрочное развитие города и края, 

то недостатки проекта обусловлены в пер-

вую очередь сомнениями в реалистично-

сти развития свободной торговли в России. 

Согласно результатам анализа обществен-

ного мнения, наиболее слабыми звенья-

ми в цепи развитии СПВ будут являться 

следующие. 

Во-первых, консерватизм органов госу-

дарственной власти, высокая степень забю-

рократизированности системы управле-

ния, ставшее традиционным в российской 

практике административное давление на 

бизнес. Опыт работы крупнейших портов 

мира показывает, что основным конкурент-

ным преимуществом любого порта являет-

ся не столько финансовая доступность его 

услуг, сколько организационная простота 

таможенных процедур и операций, неболь-

шое время простоя в порту и т.д. Следует 

отметить, что нынешнее российское руко-

водство отличается смелостью принимае-

мых экономических решений и сильной 

политической волей, однако механизмы 

реализации этих решений наталкиваются 

на жесткость, неповоротливость сложив-

шейся административной структуры, не-

согласованность мнений по поводу тех и 

иных вопросов, систему запретов, барьеров 

и чисто российских стандартов в междуна-

родной деятельности. Для того чтобы пре-

одолеть консерватизм власти, потребуется 

выработка принципиально новых подходов 

к управлению, обеспечение высокой дина-

мичности деятельности контролирующих 

органов за счет новой кадровой политики 

и политики в области подготовки кадров.

Во-вторых, несоответствие существую-

щей транспортно-логистической инфра-

структуры Владивостока и Приморского 

края требованиям и запросам свободного 

порта, отсутствие должным образом подго-

товленных кадров. Действительно, несмо-

тря на свою важную геополитическую роль, 

Владивосток и другие российские порты 

заметно отстают по уровню развития эко-

номической и портовой инфраструктуры 

от других портов Азии. Но одна из целей 

свободного порта – привлечение новых ин-

вестиций и формирование на этой основе 

экономической инфраструктуры продви-

нутого уровня как локомотива дальнейшего 

развития территории. В классических слу-

чаях создания порто-франко наращивание 

объемов транспортных операций идет па-

раллельно с развитием портовой инфра-

структуры. В этом случае можно ожидать 

постепенного, но устойчивого результата 

от функционирования свободного порта.

В-третьих, коррупционные и крими-

нальные риски. К сожалению, Приморье 

относится к регионам с очень неутешитель-

ной статистикой по уровню преступно-

сти в экономической сфере. Так, в 2014 г. 

число коррупционных правонарушений в 

экономике возросло по сравнению с 2013 г. 

на 34,4%, из них наибольшую долю за-

нимают нарушения в таких сферах, как 

государственные закупки, осуществле-

ние госконтроля, использование государ-

ственного (муниципального) имущества, 

землепользование и бюджетное законо-

дательство. Данные за текущий, 2015 год 

также подтверждают рост числа правона-

рушений, связанных со взяточничеством, 

подкупами и служебными подлогами, в том 

числе в таможенной сфере и сфере внешне-

экономической деятельности. По мнению 

специалистов, в процессе развития свобод-

ного порта органам власти всех уровней 

необходимо консолидировать усилия для 

минимизации криминально-коррупцион-

ных рисков, которые могут снизить макро-

экономический эффект СПВ [10, с. 84-85].
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В-четвертых, угроза неконтролируемого 

вывоза ресурсов с территории России. 

Дальнейшее развитие и законодательного, 

и организационного механизма функцио-

нирования свободного порта должно пред-

усматривать не только и не столько разви-

тие экспортоориентированной сырьевой 

деятельности, сколько условий и возмож-

ностей для создания перерабатывающих 

производств, выпускающих продукцию 

высокой степени готовности, в том числе 

наукоемкую.

Таким образом, свободный порт, явля-

ющийся на сегодняшний день главным 

фактором повышения конкурентоспособ-

ности южных дальневосточных террито-

рий и привлечения новых инвестиций, 

не лишен воздействия чисто российских 

проблем. Для успешной реализации за-

кона «О свободном порте Владивосток» в 

дальнейшем необходимы совершенство-

вание российской нормативно-правовой 

базы в области таможенной, налоговой, 

бюджетной, ценовой, тарифной полити-

ки, улучшение и упрощение организаци-

онного механизма работы с резидентами 

и иностранными партнерами и, что не-

маловажно, наращивание опыта, отта-

чивание повседневной практики работы 

порта в новых условиях, будь то работа 

с резидентами и иностранными партне-

рами либо с инвесторами и заказчиками. 

Время сомнений и обещаний прошло, для 

города и всего Приморского края насту-

пило время действовать на основе кон-

структивного диалога власти, бизнеса и 

общественности. Наиболее актуальная 

задача в ближайшей перспективе – каче-

ственный и подробный мониторинг эко-

номических процессов, происходящих 

на территории свободного порта Влади-

восток, рассмотрение и принятие мер 

по координации работы всех участников 

СПВ, с тем чтобы в сравнительно корот-

кие сроки сделать свободный порт Влади-

восток беспрецедентным в истории стра-

ны успешным социально-экономическим 

проектом.
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Abstract. One of the priority directions of Russia’s state policy with regard to territories’ development is 

the development of the Far Eastern region. The free port of Vladivostok is one of the key projects that are 

currently being implemented in the southern part of Primorsky Krai and they focus on boosting the socio-

economic development of Vladivostok city, Primorsky Krai and the Far Eastern region as a whole. The 

goal of this research is to consider the conceptual issues of the free port of Vladivostok, to outline the 

conditions and prospects of its operation and identify risks associated with its future development. The 
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article defines the modern concept of “free port”, characterizes historical experience of the “free port” 

regime in Vladivostok in the end of the 19th century, substantiates the strategic importance of using the free 

port of Vladivostok as a tool of intensive growth of Russian Far Eastern territories. The article also discloses 

the essence of the free port of Vladivostok as a means to promote free entrepreneurship, which is used to 

increase freight traffic through the port of Vladivostok, increase foreign trade, attract new investments, 

create new industries and develop the port’s infrastructure. The article provides a review of the main tax 

benefits and perspectives of the free port of Vladivostok in terms of the gross regional product formation. 

Analyzing the mechanisms of effective functioning of the free port of Vladivostok, the authors identify the 

short-term (mid-term) and long-term priorities and operational risks for the free port of Vladivostok. The 

article also touches upon some issues concerning the response of some foreign countries to the creation 

of the free port of Vladivostok.

Key words: free port of Vladivostok; customs regime, port infrastructure, tax privileges, economy of 

Primorsky Krai, integration into the Asia-Pacific region, support for entrepreneurship, attraction of 

investments, gross regional product.
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также продиктовано необходимостью за-

мены изношенных компонентов). Вместе с 

тем нужно также отметить, что в современ-

ных условиях роста политической неста-

бильности и усиления риска прекращения 

(существенного снижения интенсивности) 

хозяйственных взаимоотношений с рядом 

зарубежных партнеров многие проблемы 

(в том числе и носящие преимущественно 

социальный характер) обостряются, хотя 

внимание к ним (в первую очередь со сто-

роны властных структур) несколько осла-

бевает из-за появления новых серьезных 

угроз развитию национального социаль-

но-экономического комплекса и его от-

дельных частей. 

Таким образом, в настоящее время ак-

туальность решения вопросов обеспечения 

общества достойными условиями прожи-

вания нисколько не уменьшается, однако 

особый интерес начинает представлять по-

иск таких способов снижения остроты дан-

ной проблемы, которые характеризуются 

максимальной результативностью, но при 

этом не требуют использования значитель-

ных ресурсов. В связи с этим следует крайне 

внимательно подходить к оценке возника-

ющих в ходе проведения того или иного ме-

роприятия эффектов: зачастую учет только 

прямых последствий не позволяет сделать 

Обеспеченность человека достойными 

условиями проживания представляет собой 

один из важнейших факторов развития 

современного общества: параметры обла-

дания качественным и комфортным жи-

льем, наличия доступа ко всем необхо-

димым благам, развитой инфраструкту-

ре служат индикаторами материального 

благополучия населения, характеризуя не 

только степень удовлетворенности ряда 

его базовых социальных потребностей, но 

и определяя его свойства как ресурса раз-

вития экономического комплекса.

При этом следует учитывать, что про-

блема формирования комфортной и насы-

щенной среды проживания, максимально 

удовлетворяющей интересам общества, не 

может быть решена с приложением незна-

чительных усилий и в короткие сроки: она 

характеризуется комплексностью, много-

аспектностью, предполагает совместные 

действия со стороны различных субъектов 

(органов власти, бизнес-структур, населе-

ния), требует привлечения существенного 

объема средств (причем не только финан-

совых), а также постоянной активности в 

сфере преобразования сложившейся систе-

мы (среда проживания должна меняться в 

соответствии с изменяющимися запросами 

населения; создание новых ее элементов 

значимости. Отмечено, что в настоящее время выработано множество подходов к решению этой 

проблемы, что делает особенно актуальной оценку эффективности каждого из способов, осущест-

вляемую в интересах выбора наиболее оптимального из них. Один из инструментов снижения 

остроты указанной проблемы – программа жилищных строительных сбережений «Строительные 

сберегательные кассы» – рассмотрен подробно; с помощью специально разработанной в этих це-

лях универсальной расчетной модели определена бюджетная эффективность применения данной 

программы в Свердловской области. Проведенный анализ показал: учет мультипликативного 

эффекта позволяет выявить весь спектр возможных последствий от реализации программы, 

что может заметно повлиять на принятие инициаторами действий решения о необходимости их 

осуществления.

Ключевые слова: оценка, социальные программы, мультипликативный эффект, условия прожи-

вания, обеспеченность населения жильем, бюджетная эффективность, жилищные строительные 

сбережения.
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адекватный вывод об обоснованности осу-

ществления субъектом запланированной 

деятельности, реализации им комплекса 

мер. Для тех программ и проектов, выпол-

нение которых имеет преимущественно 

социальное значение (к их числу, в частно-

сти, относятся действия, ориентированные 

на улучшение характеристик условий про-

живания общества), измерение косвенных 

эффектов особенно важно: полученные 

результаты зачастую сложно выразить ко-

личественно, облечь в форму материаль-

ной выгоды, однако учет косвенных по-

следствий позволяет оценить весь спектр 

происходящих изменений, показать, на-

пример, как действия, ориентированные 

на решение социальных проблем, способ-

ствуют росту экономического потенциала 

системы.

Для иллюстрации тезиса о важности 

учета всего комплекса эффектов при ха-

рактеристике значимости осуществляемых 

мероприятий (в том числе направленных 

на решение социальных проблем) следует 

обратиться к практике оценки результатив-

ности действий, ориентированных на уве-

личение степени удовлетворенности насе-

ления условиями проживания.

*  *  *

Проблема увеличения степени удовлет-

воренности населения условиями прожи-

вания – комплексная, а это значит, что в 

интересах снижения ее остроты необходи-

мым является выполнение значительного 

количества задач (удовлетворение потреб-

ности населения в жилье, повышение ка-

чества используемых инфраструктурных 

объектов, своевременное предоставление 

услуг по их ремонту и переустройству и 

т.п.), каждая из которых требует примене-

ния собственного набора мер (хотя очевид-

но, что результаты их использования могут 

весьма существенно повлиять на особенно-

сти решения прочих задач). Таким образом, 

следует более подробно рассмотреть один 

из аспектов системной проблемы, опреде-

лив последствия реализации действий, на-

правленных на изменение ситуации в дан-

ной сфере.

В частности, одним из препятствий уве-

личения степени удовлетворенности насе-

ления условиями проживания может яв-

ляться недостаточно высокий уровень обе-

спечения потребности граждан в жилье. 

В последние годы ситуация с жилищ-

ным строительством в России меняется к 

лучшему, о чем свидетельствуют данные, 

характеризующие параметры ввода в экс-

плуатацию жилой недвижимости. По дан-

ным Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации, в 2014 г. значение данного 

показателя составило 81 млн. кв. м, что поч-

ти на 15% выше уровня 2013 г. Кроме того, 

параметры ввода жилья превышают значе-

ние планового показателя, установленного 

для 2014 г. программой «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Российской 

Федерации» (71 млн. кв. м) [5].

Анализ динамики ввода жилой недви-

жимости, выраженного с помощью отно-

сительного показателя (кв. м на 1 тыс. чел.), 

также свидетельствует о стабильном приро-

сте данного показателя (рис. 1).

Активизация строительной деятельно-

сти оказывает позитивное воздействие на 

обеспеченность населения жильем: значе-

ние показателя общей площади жилых по-

мещений, приходящейся в среднем на од-

ного жителя, стабильно растет (табл. 1). 

Однако значения данного показателя еще 

достаточно далеки от мировых параметров: 

в соответствии со стандартами ООН на од-

ного человека должно приходиться не ме-

нее 30 кв. м общей площади жилья, при 

этом в крупнейших городах Европы на че-

ловека приходится порядка 30−40 кв. м, в 

США – 70 кв. м [2].
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Кроме того, характеристики ряда жилых 

объектов не соответствуют общепринятым 

представлениям о качественном жилье. 

Так, уровень износа 37,5% жилых помеще-

ний превышает 31%, при этом доля жилья 

с износом более 70% составляет 1% от об-

щего объема жилищного фонда [6]. И хотя 

удельный вес ветхого и аварийного жилищ-

ного фонда в общей площади всего жилищ-

ного фонда на первый взгляд не кажется 

существенным (в 2013 г. значение данно-

го показателя – 2,8% [10]), постепенного 

вытеснения жилья с высоким уровнем из-

ношенности не происходит: объемы ввода 

нового жилья не превышают объемы ветхо-

го и аварийного жилищного фонда (рис. 2).

Серьезной проблемой является и низ-

кий уровень доступности жилья. Для оцен-

ки данного параметра обычно используют 

специальный коэффициент – коэффи-

циент доступности жилья, который пока-

зывает, за сколько лет семья может нако-

пить на покупку квартиры, используя для 

этих целей весь объем получаемого дохода. 

Рисунок. 1. Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 чел. населения, кв. м

Источник: Строительство в России. 2014 : стат. сб. / Росстат. – М., 2014. – С. 53.
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Таблица 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя (на конец года), всего, кв. м

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя (на конец года), всего, кв. м

20,8 21,0 21,4 21,8 22,2 22,6 23,0 23,4 23,4 23,7

Из нее:

в городской местности

в сельской местности

20,4

21,9

20,7

22,0

21,1

22,5

21,4

22,9

21,8

23,4

22,1

24,0

22,5

24,5

22,9

24,8

22,9

24,7

23,3

25,0

Источник: Основные показатели жилищных условий населения // Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/#
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Значение этого коэффициента зависит от 

таких переменных, как средняя стоимость 

единицы площади, площадь жилья, средне-

душевой доход семьи, количество человек 

в семье [13, c. 336]. Жилье считается до-

ступным, если значение данного коэффи-

циента, рассчитанное для семьи из трех че-

ловек, заинтересованных в приобретении 

стандартной квартиры площадью 54 кв. м, 

равно трем (т.е. за 3 года семья может на-

копить на приобретение квартиры, ни на 

что больше не тратя имеющиеся в распоря-

жении средства; на практике это означает, 

что среднестатистической семье потребует-

ся около 10 лет для покупки квартиры при 

условии использования для этой цели по-

рядка трети получаемых доходов). При ко-

эффициенте от 3 до 4 лет жильё считается 

«не очень доступным», при коэффициен-

те от 4 до 5 – «приобретение жилья серьёз-

но осложнено», при коэффициенте выше 

5 лет – «жильё существенно недоступно».

Средний коэффициент по России со-

ставляет 3,9 года; по Центральной России – 

4,6; по Северо-Западному ФО – 4,5; по 

Южному – 3,9; по Северо-Кавказскому – 

2,9; по Приволжскому – 3,3; по Уральс-

кому – 2,9; по Сибирскому – 3,6; по Даль-

невосточному ФО – 3,5 года [2].

Таким образом, несмотря на оживление 

российского строительного рынка, ежегод-

ное увеличение вводимых в эксплуатацию 

площадей, вопросы обеспеченности насе-

ления жильем не теряют своей значимости. 

При этом следует учитывать, что в связи с 

высокой социальной значимостью данной 

проблемы органы власти проявляют к ней 

особый интерес, а проводимая в стране жи-

лищная политика занимает одно из важ-

нейших мест в системе государственного 

регулирования.

Вопросы удовлетворения потребности 

населения в жилье получили широкое рас-

пространение не только в практике субъ-

Рисунок 2. Ветхий и аварийный жилищный фонд, млн. кв. м

Источник: Строительство в России. 2014 : стат. сб. / Росстат. – М., 2014. – С. 55.
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ектов управления разного уровня (феде-

ральных, региональных, местных), но и в 

научной литературе. В частности, о спец-

ифике экономики недвижимости писа-

ли такие зарубежные исследователи, как 

Дж. Фридман, Дж. Дэниелл, Г.С. Харрис-

сон, Дж. Д. Фишер и др. Среди отечествен-

ных специалистов, исследующих жилищ-

ный сектор экономики, можно отметить 

С.В. Ананских, Л.В. Долгову, Н.Ю. Бого-

молову, Е.И. Тарасевича, С.А. Ваксмана, 

Н.Б. Косареву, Р.З. Эльдарова и др.

За время изучения данной проблемы 

как теоретиками, так и практиками было 

предложено значительное количество раз-

нообразных механизмов и инструментов, 

призванных способствовать ее решению. 

Они предполагают реализацию меропри-

ятий, ориентированных на привлечение 

финансовых средств для осуществления 

строительных проектов (предоставление 

застройщику права получения льготно-

го кредита, выпуск ценных бумаг, напри-

мер жилищных облигаций, формирование 

фондов недвижимости – строительных, де-

велоперских и т.д.), что позволит понизить 

себестоимость строительства и сделать жи-

лье более доступным для конечных потре-

бителей; материальную поддержку населе-

ния (предоставление ипотечных кредитов 

с пониженной ставкой, развитие системы 

социального жилья, финансирование ча-

сти затрат потребителя и т.д.); обеспечение 

условий для развития рынка жилой недви-

жимости. Очевидно, что применение лю-

бого из обозначенных механизмов требует 

активного участия органов власти, и хотя 

их вмешательство не всегда носит характер 

финансовой поддержки (например, уча-

стие государства в проекте может предпо-

лагать организационную помощь), чаще 

всего реализация мероприятий в рамках 

жилищной политики предполагает при-

влечение достаточно существенных объ-

емов бюджетных средств. В связи с этим 

при выборе наиболее подходящего инстру-

мента воздействия на рынок жилья органа-

ми управления учитывается ряд аспектов:

 – во-первых, социально-экономиче-

ский эффект от реализации мероприятий 

(это предполагает сопоставление получен-

ных результатов и понесенных затрат со 

стороны тех субъектов, которые так или 

иначе были вовлечены в процесс их осу-

ществления, – застройщиков, потребите-

лей, банковских организаций), значимость 

учета которого обусловлена тем, что клю-

чевым целевым ориентиром деятельности 

органов власти является именно обеспече-

ние социально-экономического развития 

объекта управления – территориального 

комплекса, а также его элементов;

 – во-вторых, бюджетный эффект (учи-

тывает последствия реализации мероприя-

тий для бюджета), важность его расчета обу-

словлена главным образом тем, что в слу-

чае, если бюджетные расходы, понесенные 

в процессе осуществления программы или 

проекта, превысят полученные доходы, в 

бюджете возникнет нехватка средств, ко-

торую придется компенсировать за счет 

других направлений (например, путем сни-

жения финансирования прочих меропри-

ятий), что негативно скажется на параме-

трах социально-экономического развития 

территориального комплекса.

Расчет социально-экономического эф-

фекта сопряжен с определенными методо-

логическими трудностями: необходимо 

учесть не только материальные послед-

ствия действий для каждого из вовлечен-

ных в процесс их осуществления субъектов, 

но и нематериальные результаты (дав их 

качественную характеристику или выразив 

в измеримых величинах). В свою очередь, 

определение бюджетного эффекта на пер-

вый взгляд представляет собой достаточно 

простую задачу: нужно оценить объем всех 
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бюджетных вложений, которые требуются 

логикой осуществляемых мероприятий; 

рассчитать, как сделанные изменения по-

влияют на экономическую систему (глав-

ным образом на налоговую базу); сколько 

дополнительных средств будет получено 

бюджетом в итоге. Между тем процесс вы-

явления масштабов бюджетного эффекта 

тоже несет в себе ряд сложностей: оценка 

только прямых последствий реализуемых 

действий не является адекватной и не мо-

жет использоваться при принятии решения 

о необходимости осуществления програм-

мы (проекта) или отказа от нее.

Для обоснования данного вывода рас-

смотрим проект программы, направленной 

на повышение доступности жилья для на-

селения, оценив тот эффект, который будет 

иметь ее реализация для бюджета, субсиди-

рующего средства на осуществление, и по-

казав, как величина прогноза бюджетных 

доходов может меняться после учета всех 

косвенных результатов.

Как уже отмечалось ранее, проблема 

доступности жилья весьма остро стоит в 

Российской Федерации, что обусловлива-

ет постоянный интерес к ней со стороны 

органов власти, однако особое значение 

в сфере регулирования обеспеченности 

населения жильем имеет политика, ориен-

тированная на поддержку наименее защи-

щенных общественных слоев, малоимущих 

граждан, т.е. тех субъектов, которые само-

стоятельно не смогут улучшить свои жи-

лищные условия. Доля семей, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, достаточно велика (на 1 ян-

варя 2013 г. значение данного показателя в 

Российской Федерации составляло 5% от 

общего числа семей [3]).

Одной из программ, реализуемых в на-

стоящее время в ряде российских регионов 

(Краснодарский край, Республика Баш-

кортостан) в интересах снижения этого 

параметра, является программа жилищных 

строительных сбережений («Строительные 

сберегательные кассы») (далее – Програм-

ма). Она ориентирована на повышение 

уровня обеспеченности населения доступ-

ным жильем и предполагает привлечение 

физических лиц к целевому накоплению 

средств для последующего ипотечного кре-

дитования под льготную процентную став-

ку (при этом часть средств, аккумулируе-

мых на банковском счету, субсидируется 

из регионального бюджета).

В частности, основными задачами дан-

ной Программы в Республике Башкор-

тостан, где она осуществляется с начала 

2014 г., являются следующие: развитие и 

поддержка целевых жилищных накопле-

ний граждан для повышения доступности 

жилищного кредитования, а также разви-

тия строительства жилья; привлечение аль-

тернативных источников финансирования 

жилищного строительства; обеспечение 

доступности ипотечного кредитования для 

населения с низкими и средними доходами 

[8]. Таким образом, реализация Програм-

мы строительных сбережений ориентиро-

вана в первую очередь на поддержку семей, 

имеющих невысокие доходы и не готовых 

в обычных условиях включиться в процесс 

сбережения средств для улучшения своих 

жилищных условий (хотя в течение года 

после запуска Программы в Республике 

Башкортостан принять участие в ней мог-

ли все желающие).

Интерес к механизму строительных сбе-

регательных касс со стороны заинтересо-

ванных в приобретении жилья семей (за 

время действия Программы в Башкор-

тостане было привлечено порядка 6 тыс. 

участников [9]), активизация деятельности 

строительных организаций, прогнозирую-

щих рост спроса на жилье, привели к рас-

смотрению другими регионами возможно-

сти реализации аналогичных программ на 

своей территории. 
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Так, Свердловская область, для которой 

вопросы обеспечения нуждающихся семей 

жильем также являются актуальными (до-

ля семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, со-

ставляет 4,5% от их общего числа [3]), в 

настоящее время оценивает перспективы 

применения инструментария жилищных 

строительных сбережений, аналогичного 

тому, который используется в Республике 

Башкортостан. Предполагается реализация 

следующей схемы (рис. 3): участник (фи-

зическое лицо) открывает накопительный 

счет в банке, ежемесячно пополняя его на 

установленную договором с банком сум-

му; из бюджетных средств на накопитель-

ный счет также каждый месяц перечисля-

ются субсидии (в размере 30% от суммы, 

вносимой участником Программы, но не 

более 3 тыс. руб.); банк, в свою очередь, 

увеличивает полученную сумму, исходя 

из значений основных параметров вклада 

(ставка по вкладу – 1–2% годовых). Пла-

нируется, что этап аккумулирования де-

нежных средств в среднем будет составлять 

3–5 лет, после чего вся накопленная сумма 

будет использоваться для внесения перво-

начального взноса по ипотеке. Остальные 

средства (в размере, не превышающем ве-

личину первоначального взноса) будут вы-

даваться банком по специальной льготной 

ставке, что позволит участникам Програм-

мы после завершения этапа накопления 

средств приобретать в собственность жи-

лую недвижимость. Ожидается, что к уча-

стию в Программе будут привлечены более 

тысячи семей (порядка 1100).

Для того чтобы определить, насколько 

область заинтересована в применении 

данной Программы, требуется оценить 

всю совокупность возникающих эффек-

тов, соотнеся друг с другом вложения и ре-

зультаты для каждого вовлеченного в про-

цесс ее реализации субъекта. Очевидно, 
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Рисунок 3. Общая схема участия в программе жилищных строительных 

сбережений «Строительные сберегательные кассы»

Составлено по: Программа «Строительные сберегательные кассы» [Электронный ресурс] / Центр инвестиций и 

строительства. – Режим доступа: http://centrinvest-ufa.ru/ipoteka/sberbank/s-01012014-g-strojsberkassy
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что население (физические лица), высту-

пая в качестве участников, удовлетворя-

ющих свои потребности в жилье, от осу-

ществления Программы только выиграют: 

они получат ипотечный кредит на льгот-

ных условиях, а часть величины первона-

чального взноса будет предоставлена им 

из средств бюджета (при этом от участ-

ников Программы никаких дополнитель-

ных вложений не требуется). Реализация 

Программы также положительно повли-

яет на строительную отрасль (Программа 

не предусматривает привлечение финан-

совых средств со стороны бизнеса, однако 

способствует увеличению спроса на стро-

ящееся жилье). Для банковских структур и 

органов власти выгоды от участия в Про-

грамме не столь очевидны.

Чтобы оценить бюджетный эффект от 

формирования в регионе строительных 

сберегательных касс, необходимо сопоста-

вить величину бюджетных ресурсов, тре-

буемых для успешного осуществления 

данного процесса, с тем объемом средств, 

который бюджет получит в результате ак-

тивизации в регионе строительной дея-

тельности. В этих целях была разработана 

универсальная расчетная модель, позво-

ляющая выявить разницу между дополни-

тельными бюджетными доходами и расхо-

дами, возникновение которых обусловлено 

осуществлением программы: меняя ключе-

вые характеристики программы (сроки ее 

реализации, условия участия и т.п.), можно 

оценить ее эффективность для разных ре-

гионов или сопоставить друг с другом раз-

личные сценарии ее реализации, выбрав 

наиболее подходящий вариант.

Если предположить, что каждый участ-

ник Программы (из привлеченных 1100) 

откроет накопительный счет на 5 лет, еже-

месячно пополняя его на 10 тыс. руб., 

то общая величина бюджетных расходов 

(за пятилетний период накопления) со-

ставит 199 800 тыс. руб. (ежемесячная сум-

ма субсидируемых бюджетных средств – 

3 300 тыс. руб.). Общий объем накоплен-

ных на каждом счету средств (исходя из 

заданных Программой условий накопле-

ния) составит 800 154 руб. (т.е. каждый 

участник сможет внести данную сумму в 

качестве первоначального взноса по ипо-

теке). Следовательно, аналогичная сумма 

может быть выдана банками, участвую-

щими в Программе, в качестве кредитных 

ресурсов, а общая сумма средств, которые 

будут потрачены на приобретение жилья в 

рамках Программы, будет равна 1 776 342 

тыс. руб. ((первоначальный взнос в размере 

800 154 руб. + сумма средств, выданных в 

кредит, в размере 800 154 руб.) – количество 

участников программы). Таким образом, 

строительным комплексом области будет 

получен дополнительный доход в размере 

1 776 342 тыс. руб.

Развитие строительного комплекса 

приведет к росту бюджетных доходов 

(главным образом за счет увеличения на-

логовых поступлений от предприятий, 

входящих в состав строительного ком-

плекса). Реализация Программы предпо-

лагает привлечение средств регионального 

бюджета, следовательно, при оценке бюд-

жетных доходов необходимо учитывать 

те налоги, средства от взимания которых 

поступают в бюджет субъекта Федерации. 

К их числу относятся: 

 – налог на прибыль (ставка – 20%, 90% 

от полученных средств поступают в регио-

нальный бюджет); 

 – налог на доходы физических лиц 

(ставка – 13%, в региональный бюджет пе-

речисляется 70% от полученной суммы); 

 – налог на имущество организаций 

(ставка – 2,2%, все собранные средства на-

правляются в региональный бюджет).
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Если исходить из средней нормы 

прибыли, равной 20%, то получение 

строительными организациями порядка 

1,7 млрд. руб. дополнительного дохода 

обеспечит увеличение налога на прибыль 

в размере 71 054 тыс. руб. (из которых 

63 948 тыс. руб. – это доходы региональ-

ного бюджета). Вырастут также налого-

вые отчисления по налогу на доходы фи-

зических лиц (если исходить из того, что 

затраты на оплату труда занимают поряд-

ка 30% от общей величины понесенных 

строителями расходов, то в региональный 

бюджет будет перечислено дополнительно 

38 795 тыс. руб.), по налогу на имущество 

(21 885 тыс. руб.).

Таким образом, величина полученных 

бюджетом доходов (найденная путем сум-

мирования рассчитанных налоговых от-

числений) составит 124 628 тыс. руб. (что 

на 75 млн. руб. меньше объема бюджетных 

вложений, предусмотренных Программой). 

Исходя из расчетных сроков Програм-

мы, а также заданных в ходе проведения 

оценки параметров, можно рассмотреть 

значения доходов и расходов бюджета об-

ласти в рамках каждого из периодов, на 

протяжении которых предполагается реа-

лизовывать Программу (табл. 2); при этом 

следует учитывать, что активизация стро-

ительной деятельности будет осущест-

вляться на этапах, близких к завершению 

времени накопления средств для первона-

чального взноса.

Проведенные расчеты позволяют сде-

лать вывод об отсутствии бюджетной эф-

фективности Программы, а значит, о не-

заинтересованности региональных органов 

власти в ее реализации. Между тем такая 

оценка оставляет без внимания то воздей-

ствие, которое оказывает на социально-

экономическую территориальную систему 

развитие строительного комплекса, иници-

ированное действиями Программы. В свою 

очередь, позитивная трансформация соци-

ально-экономической системы напрямую 

влияет на величину бюджетных доходов 

(при этом со стороны региональных ор-

ганов власти не требуется каких-либо до-

полнительных вложений), следовательно, 

учет масштабов такого воздействия может 

скорректировать сделанные выводы о бюд-

жетной эффективности Программы.

Оценка параметров приращения эконо-

мического потенциала строительного ком-

плекса вследствие увеличения масштабов 

деятельности одного из его элементов тес-

но связана с феноменом мультипликации.

Мультипликатор (от лат. multiplicare – 

множить, приумножать, увеличивать) 

представляет собой коэффициент, служа-

щий мерой умножающего воздействия 

Таблица 2. Расчет бюджетной эффективности программы жилищных строительных сбережений 

«Строительные сберегательные кассы» (учет только прямых эффектов), тыс. руб.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Расходы регионального 

бюджета
39960,0 39960,0 39960,0 39960,0 39960,0 199800,0

Доходы регионального 

бюджета
0,0 0,0 41542,7 41542,7 41542,7 124628,1

Разница между доходами и 

расходами
-39960,0 -39960,0 1582,7 1582,7 1582,7 -75171,9

Дисконтированные расходы 39960,0 37345,8 34902,6 32619,3 30485,3 175313,0

Дисконтированные доходы 0,0 0,0 36285,0 33911,2 31692,7 101889,0

Разница между 

дисконтированными 

доходами и расходами

-39960,0 -37345,8 1382,4 1292,0 1207,4 -73424,0
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положительной обратной связи на выход-

ную величину управляемой системы [12], 

показывая, насколько возрастает зависи-

мая переменная при увеличении незави-

симой переменной на единицу.

Понятие мультипликатора было введе-

но в экономическую теорию Р. Каном [14], 

который высказал мысль о том, что увели-

чение инвестиционной активности, при-

водящее к росту доходов и появлению ра-

бочих мест в одном из секторов экономи-

ки, способствует увеличению совокупного 

потребительского спроса и, как следствие, 

трансформации уровня производства и 

занятости в рамках всей экономической 

системы. Эта концепция была развита 

Дж. Кейнсом [4], доказавшим, что между 

совокупной занятостью и доходом, с од-

ной стороны, и масштабами инвестиций – 

с другой, существует тесная взаимосвязь. 

Она обусловлена тем, что часть получен-

ных в процессе хозяйственной деятельно-

сти (инициируемой притоком инвестици-

онных средств) доходов расходуется на по-

требление, т.е. становится инвестициями 

в смежные отрасли (что, в свою очередь, 

увеличивает доход этих отраслей и обеспе-

чивает производственными ресурсами за-

висимые от них сектора). 

Таким образом, появление мультипли-

кативного эффекта, возникающего в ре-

зультате реализации Программы (наращи-

вание объемов строительства), обусловле-

но ростом доходов отраслей, связанных 

со строительным комплексом региона. 

Для того чтобы дать количественную ха-

рактеристику данного эффекта, необхо-

димо определить коэффициент мульти-

пликации, причем данный процесс может 

подразумевать использование различных 

методик.

В частности, учесть специфику масшта-

бов влияния на экономику каждого оцени-

ваемого объекта позволяет способ, осно-

ванный на анализе системы таблиц «за-

траты – выпуск» (базируется на модели, 

предложенной в середине XX в. нобелев-

ским лауреатом В.В. Леонтьевым и позво-

ляющей оценить межотраслевые взаимо-

связи, формирующиеся в национальной 

экономике в рамках воспроизводственно-

го процесса [1]). 

Особый интерес для исследователей, 

рассчитывающих мультипликативный эф-

фект с использованием системы таблиц 

«затраты – выпуск», представляет I раздел 

таблицы использования ресурсов [11], в 

которой отражено образование добавлен-

ной стоимости по отраслям экономики: в 

столбцах перечислены виды экономиче-

ской деятельности, участвующие в про-

цессах производства, а в строках – виды 

деятельности, производящие ресурсы, по-

требляемые в процессе производства, со-

ответственно в ячейках таблицы отражает-

ся стоимость товаров и услуг (по каждому 

виду деятельности), израсходованных на 

производственные нужды (в разрезе каж-

дого вида деятельности). Обладая данными 

о востребованности продукции одних ви-

дов деятельности другими видами деятель-

ности, можно определить ресурсные коэф-

фициенты, для расчета которых величины 

ресурсов различных типов следует разде-

лить на общую сумму затрат, понесенных 

в процессе производства продукции каж-

дой отраслью.

На основании полученных данных воз-

можно осуществление оценки влияния из-

менения величины затрат в рамках одного 

из видов деятельности на количество про-

дукта, произведенного связанными с ним 

видами деятельности. Например, пред-

ставляется возможность определить, как 

необходимость строительства дополни-

тельных объемов жилья в регионе повли-

яет на величину спроса, предъявляемого 

строительными организациями на строи-
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тельные материалы, оборудование. Следу-

ет также учесть, что рост выпуска в отрас-

лях, снабжающих необходимыми ресурса-

ми строительный комплекс, повлечет за 

собой увеличение объемов производства в 

смежных с ними секторах (таким образом, 

значение коэффициента-мультипликато-

ра будет увеличиваться, однако учет взаи-

мосвязей на каждом последующем этапе 

расчетов будет обеспечивать его прирост в 

меньших, чем на предшествующем этапе, 

масштабах).

Анализ таблиц «затраты – выпуск», на-

правленный на выявление взаимосвязей 

между отраслями и определение их тесно-

ты, позволяет заключить, что значение 

коэффициента мультипликации для стро-

ительного сектора превышает 4 (это гово-

рит о том, что увеличение выпуска в рамках 

строительной отрасли на 1 рубль приводит 

к росту объемов выпуска в других отраслях, 

причем значение этого прироста не менее 

3 рублей). Исходя из того, что порядка 75% 

затрат строительных организаций на при-

обретение продукции (получение услуг), 

производимой другими отраслями, при-

ходится на долю обрабатывающих произ-

водств, в составе которых доля продукции 

свердловских предприятий составляет по-

рядка 78% (половина строительного обо-

рудования и более 90% стройматериалов 

поставляются местными производителями, 

при том что соотношение основных фон-

дов и оборотных средств составляет 3 к 7), 

поправочный коэффициент (для коррек-

тировки параметров мультипликации) бу-

дет равен 0,59. Таким образом, если учесть 

увеличение объемов выпуска у предпри-

ятий Свердловской области, связанных со 

строительством, налоговые доходы, оце-

ниваемые в рамках расчета бюджетного 

эффекта от реализации программы, суще-

ственно возрастут.

Так, чтобы оценить приращение отчис-

лений по налогу на прибыль организаций, 

получаемых региональным бюджетом 

вследствие учета мультипликативного эф-

фекта, необходимо рассчитать величи-

ну, на которую изменится налоговая ба-

за. Для этого следует вычесть из величины 

доходов, полученных строительной отрас-

лью, объем прибыли, средства, направля-

емые на оплату труда, умножить получен-

ное значение на найденный коэффициент 

мультипликации, характеризующий из-

менения в смежных со строительством от-

раслях (3), рассчитанный ранее поправоч-

ный коэффициент (0,59) и норму прибыли 

(0,2). Прирост налоговой базы вследствие 

реализации Программы составит более 

349 млн. руб., что обеспечит получение ре-

гиональным бюджетом дополнительных 

средств в размере 62 848 тыс. руб. Анало-

гичным образом может быть рассчитана 

величина отчислений по налогу на имуще-

ство организаций (38 407 тыс. руб.). 

Изменится и величина бюджетных от-

числений от уплаты налога на доходы фи-

зических лиц. Значение мультипликатора 

занятости для строительной отрасли со-

ставляет порядка 6–7 (создание одного 

рабочего места в строительном комплек-

се влечет за собой появление 5–6 рабочих 

мест в смежных отраслях) [7]. Учитывая 

данный параметр и принимая во внима-

ние разницу в заработной плате между раз-

личными отраслями (средняя заработная 

плата в строительстве в области состав-

ляет порядка 39,5 тыс. руб., в сфере про-

изводства строительного оборудования и 

стройматериалов – 25 тыс. руб.), можно 

предположить, что величина фонда опла-

ты труда (т.е. налогооблагаемой базы для 

расчета величины НДФЛ) увеличится бо-

лее чем на 1,3 млрд. руб. (в рамках смежных 
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со строительством отраслей). В результате 

в бюджет будет перечислено порядка 

122 460 тыс. руб. Таким образом, сово-

купный доход от реализации Программы 

(с учетом эффекта мультипликации) соста-

вит 348 343 тыс. руб. (табл. 3).

Корректировка сделанных ранее расче-

тов с помощью учета мультипликативного 

эффекта позволила отразить неочевидные 

выгоды от осуществления Программы и по-

лучить более точную оценку ее возможных 

результатов (что коренным образом меня-

ет представление о ее эффективности для 

регионального бюджета).

В целях дальнейшего уточнения пара-

метров эффективности Программы могут 

быть охарактеризованы и иные послед-

ствия тех действий, которые ею предусма-

триваются. В частности, следует учитывать, 

что приращение спроса на недвижимость 

активизирует развитие строительного ком-

плекса в масштабах, превышающих изме-

нение покупательской активности (как 

показывает практика осуществления ана-

логичной программы в Республике Баш-

кортостан, рост спроса на рынке жилья 

вследствие ее реализации повлек за собой 

увеличение предложения, при этом зна-

чение данного прироста более чем в 3 раза 

превышает изменение параметров спроса), 

что положительно скажется и на развитии 

смежных отраслей.

*  *  *

Корректная оценка последствий реали-

зации мероприятий любого уровня и любой 

направленности должна включать в себя 

обязательный учет всей системы прямых 

и косвенных результатов, обеспеченных 

их осуществлением, расчет мультиплика-

тивного эффекта: анализ всех возможных 

итогов воплощения на практике набора 

действий позволяет понять, насколько в 

сложившихся условиях они необходимы, 

как результаты данных мероприятий со-

относятся с требуемыми для их проведе-

ния затратами.

В то же время особое значение ком-

плексный подход к характеристике эффек-

тивности имеет для социальных программ 

и проектов. Их осуществление зачастую 

сопряжено с получением неявной вы-

годы, поэтому экономическая оценка 

Таблица 3. Расчет бюджетной эффективности программы жилищных строительных сбережений 

«Строительные сберегательные кассы» (с учетом мультипликативного эффекта), тыс. руб.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Расходы регионального 

бюджета
39960,0 39960,0 39960,0 39960,0 39960,0 199800,0

Доходы регионального 

бюджета
0,0 0,0 116114,6 116114,6 116114,6 348343,8

Разница между доходами и 

расходами
-39960,0 -39960,0 76154,6 76154,6 76154,6 148543,8

Дисконтированные расходы 39960,0 37345,8 34902,6 32619,3 30485,3 175313,0

Дисконтированные доходы 0,0 0,0 101419,0 94784,1 88583,3 284786,3

Разница между 

дисконтированными 

доходами и расходами

-39960,0 -37345,8 66516,4 62164,8 58098,0 109473,4
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только прямых эффектов может дать лож-

ное представление о значимости подобных 

мероприятий (наряду с социальными по-

следствиями, которые не всегда легко со-

поставить с понесенными затратами, не-

обходимо учитывать также косвенные ре-

зультаты деятельности).

Проведенный с помощью применения 

универсальной расчетной модели анализ 

бюджетной эффективности одной из со-

циальных программ (программы жилищ-

ных строительных сбережений «Строитель-

ные сберегательные кассы»), перспективы 

применения которой в настоящее время 

оцениваются в Свердловской области, по-

казал, что принятие во внимание послед-

ствий, активизируемых действиями лиц, 

напрямую заинтересованных в реализации 

данной Программы, позволяет сделать про-

водимую оценку более качественной, это, в 

свою очередь, дает возможность субъектам, 

ресурсы которых требуются для осущест-

вления мероприятий, принять обоснован-

ное заключение об их необходимости. 
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Аннотация. Глобализация экономики и обострение конкуренции обусловливают необходимость 

активизации Правительством РФ выполнения функций по обеспечению продовольственной 

безопасности страны и, соответственно, консолидации механизмов государственного регулиро-

вания агроэкономики и продовольственных рынков. Возрастает значимость решения задач ин-

формационного обеспечения, достижения высокой степени достоверности информации, пред-

ставляемой правительству соответствующими статистическими органами. Актуальность получения 

качественной статистической информации для принятия руководством страны своевременных 

и компетентных решений по управлению народным хозяйством существенно возросла в период 

политического и экономического противостояния РФ и стран Запада, в условиях санкций и контр-

санкций. В настоящем исследовании на примере отрасли рыболовства и ее продукта – водных 

биологических ресурсов – проведен структурный анализ методики составления баланса рыбы и 

рыбопродуктов для определения среднедушевого уровня их потребления; описаны различные 

подходы к оценке уровня потребления водных биологических ресурсов; структурированы по-

казатели экспорта водных биологических ресурсов, полученные из различных официальных 

источников, на основании которых выявлены значительные расхождения в оценке ситуации. 

Тема статистического учета, как проблема, была озвучена на состоявшемся 19 октября 2015 года 

заседании президиума Государственного совета по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ и 

отражена отдельным пунктом в Поручениях Президента по итогам заседания. Введенная Приказом 

Росстата от 21.10.2013 №419 новая методика определения среднедушевого уровня потребления 

рыбы и рыбопродуктов, основанная на составлении баланса водных биологических ресурсов и 
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Продовольственная безопасность Рос-

сийской Федерации отражает состояние её 

экономики, при котором обеспечиваются 

тот или иной уровень продовольствен-

ной независимости, гарантии физической 

и экономической доступности для каждо-

го гражданина страны пищевых продук-

тов, соответствующих требованиям рос-

сийского законодательства о техническом 

регулировании, в объемах не меньше ра-

циональных норм потребления пищевых 

продуктов, необходимых для активного 

и здорового образа жизни.

Рациональные нормы потребления пи-

щевых продуктов обозначают рацион, 

представленный в виде набора продуктов, 

включающего пищевые продукты в объ-

емах и соотношениях, отвечающих совре-

менным научным принципам оптимально-

го питания, учитывающий сложившуюся 

структуру и традиции питания большин-

ства населения [14].

Отдельного внимания заслуживает ука-

занная в Доктрине значимость продуктов, 

изготовленных из водных биологических 

ресурсов в целях обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны.

Рыба является источником легкоусвоя-

емого и полноценного белка, биологиче-

ская ценность которого равна белку, со-

держащемуся в мясе. В белке рыбы содер-

жится ряд аминокислот, которые организм 

не синтезирует. Изготовленный из рыбы 

ценный продукт – рыбий жир – содер-

жит олеиновую кислоту, которой в нём бо-

Продовольственная безопасность Рос-

сийской Федерации является одним из 

главных направлений обеспечения наци-

ональной безопасности в среднесрочной 

перспективе, фактором сохранения госу-

дарственности и суверенитета, важнейшей 

составляющей демографической политики 

и необходимым условием реализации та-

кого стратегического национального при-

оритета, как повышение качества жизни 

российских граждан путем гарантирования 

высоких стандартов жизнеобеспечения.

Указом Президента РФ «Об утвержде-

нии Доктрины продовольственной безо-

пасности РФ» от 10.01.2010 №120 была обо-

значена стратегическая цель продоволь-

ственной безопасности – обеспечение 

населения страны безопасной сельскохо-

зяйственной продукцией, рыбной и иной 

продукцией из водных биоресурсов и про-

довольствием. Гарантией ее достижения 

служит стабильность внутреннего произ-

водства, а также наличие необходимых ре-

зервов и запасов. 

Целью настоящего исследования явля-

ется теоретическое обобщение существу-

ющих методологических подходов к ана-

лизу и оценке среднедушевого потре-

бления рыбы и морепродуктов в России. 

Практическая значимость исследования 

состоит в возможности использования 

предложенных методических приемов ста-

тистического учета для определения сред-

недушевого уровня потребления рыбы и 

морепродуктов.

разработанная с учетом требований Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО), с практической точки зрения имеет потенциал для совершенствования. Автор обо-

сновывает необходимость изменения действующей методики статистического учета и анализа с 

целью повышения ее достоверности.

Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс (РХК), водные биологические ресурсы (ВБР), 

среднедушевое потребление, экспорт, импорт, методика, продовольственная безопасность, обще-

допустимый улов (ОДУ), квота.
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лее 70%, пальмитиновую кислоту (почти 

25%), полиненасыщенные жирные кисло-

ты омега-6 (около 5%) и омега-3 [12]. Ис-

ключительная ценность рыб семейства 

лососевых заключается в наличии в соста-

ве этого продукта омега-3 жирных кислот, 

оказывающих антиоксидантное действие 

на организм человека, способствующих 

замедлению процесса старения организ-

ма и улучшающих память. Жирные виды 

рыб (лососевые, сельдь, скумбрия, палтус 

и др.) богаты витаминами A, D и Е. Среди 

витаминов группы В следует выделить ви-

тамин В
12

, присутствующий только в про-

дуктах животного происхождения. В ры-

бе содержатся и минеральные вещества: 

калий, магний, кальций, фосфор, железо. 

Из микроэлементов выделим селен, цинк 

и йод, который во многих регионах РФ яв-

ляется дефицитным в структуре питания. 

Мясо лосося – эффективное средство для 

профилактики атеросклероза и сердечно-

сосудистых заболеваний, снижает риск он-

кологии, нормализует сахар в крови.

Из известных полезных свойств море-

продуктов выделим следующие: это нор-

мализация функций свертываемости кро-

ви; снижение холестерина в крови; улучше-

ние зрения; нормализация работы нервной 

системы, улучшение памяти, сна, сниже-

ние раздражительности; улучшение состо-

яния кожи, волос, ногтей, костей и зубов; 

нормализация обмена веществ.

Государство постоянно уделяет суще-

ственное внимание проблемам развития 

рыбопромышленного комплекса (РХК). В 

2007 году в Астрахани прошло заседание 

президиума Государственного совета по во-

просам повышения эффективности управ-

ления РХК России. Одним из основопо-

лагающих принципов развития РХК был 

озвучен принцип продовольственной без-

опасности и обеспечения населения широ-

ким ассортиментом рыбы высокого каче-

ства по доступной цене. 

По итогам заседания Госсовета отрасль 

рыболовства получила такие преференции, 

как:

 – возможность широкого использова-

ния льготной формы налогообложения – 

введен единый сельскохозяйственный на-

лог (ЕСХН), что дало почти двукратную 

экономию на налогах;

 – льготная ставка по уплате сбора за 

вылов водных биологических ресурсов 

(ВБР) в размере 15% от номинальной – 

экономия предприятий составила более 

5 млрд. рублей ежегодно;

 – закрепление «исторического» прин-

ципа наделения рыбодобывающих пред-

приятий квотами общего допустимого уло-

ва (ОДУ) на 10 лет – возможность пла-

нирования инвестиций на достаточно 

продолжительный срок.

Вводя данные преференции, Прави-

тельство РФ рассчитывало на приток ин-

вестиций, рост производительности труда, 

увеличение выпуска продукции с высокой 

добавленной стоимостью. 

Однако вступление страны в ВТО соз-

дало дополнительные риски, особенно для 

северных и арктических территорий [3].

Тем не менее можно отметить, что ни в 

планировании, ни в прогнозировании раз-

вития рыбной отрасли показатели, харак-

теризующие рациональность и эффектив-

ность переработки сырья, не используются, 

что противоречит задаче перехода рыбохо-

зяйственного комплекса к 2020 г. от экс-

портно-сырьевого типа развития к инно-

вационному, предусмотренному Концеп-

цией развития рыбного хозяйства РФ до 

2020 г. и другими прогностическими доку-

ментами [1].
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На заседании президиума Государствен-

ного совета по развитию рыбохозяйствен-

ного комплекса, прошедшего в Москве 19 

октября 2015 года, были подведены итоги 

деятельности отрасли «рыболовство» за пе-

риод с 2008 года, выявлены существенные 

проблемы и намечены пути их решения.

По результатам заседания должна быть 

разработана система государственных при-

оритетов, механизмов их выполнения, фе-

деральных законов и ведомственных рас-

поряжений [15].

Важным направлением при этом обо-

значена модернизация системы экономи-

ческих показателей, с помощью которых 

можно объективно (достоверно) оценить 

динамику развития РХК. Отдельным по-

ручением Правительство РФ было обяза-

но представить Президенту РФ в срок до 

1 февраля 2016 года предложения по со-

вершенствованию статистического учёта 

в рыбохозяйственном комплексе Россий-

ской Федерации.

Основными показателями развития 

РХК являются годовой вылов ВБР и по-

требление рыбы и морепродуктов на душу 

населения. С точки зрения обеспечения 

продовольственной безопасности имен-

но второй показатель является основным.

Следует отметить, что существуют раз-

личные подходы к оценке уровня потре-

бления водных биологических ресурсов. 

Статистические органы СССР, а позднее 

и Российской Федерации брали за основу 

расчета среднедушевого потребления рыбы 

и морепродуктов выборочное обследование 

бюджетов домашних хозяйств, которое яв-

ляется методом государственного стати-

стического наблюдения за уровнем жизни 

населения в соответствии с утвержденной 

методикой. Потребление продуктов пита-

ния исчислялось как сумма общего коли-

чества купленных в период обследования 

продуктов (за исключением отданных на 

корм скоту и домашним животным), пе-

реработанных для длительного хранения, 

купленных в запас, подаренных, продан-

ных или отданных в обмен на другие това-

ры, количества израсходованных на лич-

ное потребление продуктов, поступивших 

в домашнее хозяйство без оплаты (в счет 

оплаты труда, в виде продукции собствен-

ного производства или от самозаготовок, 

в виде подарков, натуральной помощи и 

т.п.), а также объема потребленных в тече-

ние учетного периода продуктов, куплен-

ных до начала обследования [5].

Среднедушевое потребление основных 

продуктов питания определялось путем де-

ления общего объема потребленных про-

дуктов питания на число лиц, фактически 

присутствующих в домашнем хозяйстве.

Приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ «Об ут-

верждении рекомендаций по рациональ-

ным нормам потребления пищевых 

продуктов, отвечающим современным тре-

бованиям здорового питания» от 02.08.2010 

№ 593н установлены рациональные нормы 

потребления рыбы и рыбопродуктов в раз-

мере 18–22 кг на человека в год [8]. Соглас-

но данным рисунка, в настоящее время по-

требление рыбы в РФ ниже рациональных 

норм потребления.

Приказом Росстата «Об утверждении 

методики составления баланса рыбы и ры-

бопродуктов для определения среднедуше-

вого уровня их потребления» от 21.10.2013 

№ 419 [4] был изменен принцип расчета 

потребления ВБР, используемый органами 

государственной статистики.

Введенная приказом Методика разра-

ботана с учетом рекомендаций ФАО по со-

ставлению балансов продовольственных 

ресурсов [9], в соответствии с которыми 

уровень среднедушевого потребления ры-
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бы и рыбопродуктов определяется на осно-

ве баланса ресурсов и использования рыбы 

и рыбопродуктов, сформированного в жи-

вом весе (весе сырца). Расчетное среднеду-

шевое потребление при этом существенно 

увеличивается. 

Баланс ресурсов и использования рыбы 

и рыбопродуктов в живом весе (весе сырца) 

представляет собой систему сбалансиро-

ванных данных по источникам поступле-

ния ресурсов рыбы, других водных био-

ресурсов, продуктов их переработки и на-

правлениям их использования. 

Показатели баланса позволяют прогно-

зировать улов (добычу), выращивание и 

экспорт рыбы и других водных биоресур-

сов, а также оценивать ситуацию на рын-

ке, потребности в импорте этой продукции, 

определять фонд личного потребления и 

рассчитывать среднедушевой уровень по-

требления рыбы и рыбопродуктов в живом 

весе (весе сырца).

Баланс рыбы и рыбопродуктов содер-

жит информацию как по сырью, так и по 

продуктам их переработки.

Баланс формируется Росстатом с ис-

пользованием информации Минсельхоза 

России и Росрыболовства по отдельным 

статьям баланса за календарный год в на-

туральном выражении в живом весе (весе 

сырца) в целом по РФ. 

Информационной базой для составле-

ния баланса являются данные федерально-

го статистического наблюдения, выбороч-

ного обследования бюджетов домашних 

хозяйств, таможенной статистики, отчет-

ности о финансово-экономическом состо-

янии товаропроизводителей агропромыш-

ленного комплекса и других источников, 

характеризующих образование ресурсов 

рыбы и рыбопродуктов и направления их 

использования. Кроме того, при опреде-

лении отдельных статей баланса применя-

ются экспертные оценки и экономические 

расчеты [4].

Методика Росстата от 21.10.2013 г. опре-

деляет следующий порядок расчета: «Дан-

ные об улове рыбы и добыче других водных 

биоресурсов формируются Росрыболов-

ством. 
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Уловом (добычей) являются рыба всех 

видов, ракообразные (крабы, раки, кревет-

ки и пр.), моллюски (кальмары, мидии, 

устрицы, морские гребешки и др.), водо-

росли (ламинарии и т.д.), морской зверь 

и киты, извлеченные из водной среды, 

но еще не подвергнутые процессу охлаж-

дения и другим способам сохранения и 

переработки».

В таблице 1 приведены данные Росстата 

о потреблении рыбы и морепродуктов по 

методике, утвержденной приказом Росста-

та от 21.10.2013 №419.

В общий итог улова включается также 

аквакультура: рыба, ракообразные, мол-

люски и водоросли, выращенные и вылов-

ленные в морях и пресноводных водоемах 

(прудах, реках, водохранилищах, озерах и 

др.) с целью реализации в живом виде при 

соблюдении соответствующих условий со-

хранения, а также для выработки пищевой 

и непищевой продукции.

Водные биологические ресурсы и объ-

екты аквакультуры представлены в соот-

ветствии с принятой в отечественном рыб-

ном хозяйстве биологической систематиза-

цией, положенной в основу статистической 

формы №1-П (рыба) и классификаторов 

ТН ВЭД ТС и ОКПД, в целом сопоста-

вимых со Стандартной статистической 

классификацией водных животных и рас-

тений ФАО.

Улов всех водных биоресурсов учитыва-

ется в весе сырого неразделанного (нешке-

ренного) сырца (т.е. в живом весе). По-

скольку улов является не живой рыбой, а 

сырцом для дальнейшей переработки (за 

исключением продукции аквакультуры, ре-

ализуемой в живом виде), термин «живой 

вес» означает вес сырца водных биоресур-

сов, а не живую рыбу.

При расчете баланса рыбы и рыбопро-

дуктов (табл. 2) из улова исключается до-

быча млекопитающих и водорослей [4].

Таблица 1. Ресурсы и использование рыбы и рыбопродуктов 

в Российской Федерации (в живом весе – весе сырца, тысяч тонн) [11]

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.
2013 г. 

в % к 2012 г.

Структура в % к итогу

2012 г. 2013 г.

Ресурсы

Запасы на начало года 652,2 723,6 846,4 117,0 10,0 11,3

Улов рыбы и добыча других видов водных 

ресурсов 4 401,7 4 484,5 4 522,0 100,8 62,0 60,4

Импорт 1 889,2 2 020,5 2 120,4 104,9 28,0 28,3

Итого ресурсов 6 943,1 7 228,6 7 488,8 103,6 100 100

Использование

Переработано на непищевые цели 401,7 389,5 423,8 108,8 5,4 5,7

Потери 34,6 35,5 36,0 101,3 0,5 0,5

Экспорт 2 500,6 2 400,5 2 694,3 112,2 33,2 36,0

Личное потребление 3 282,6 3 556,7 3 557,8 100,0 49,2 47,5

Запасы на конец года 723,6 846,4 776,9 91,8 11,7 10,3

Справочно: потребление на душу 

населения, кг 23,0 24,8 24,8 100,0   

Таблица 2. Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов в РФ (по данным ФАР), тысяч тонн [13]

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов, всего 4 275 4 271 4 309 4 235

         в том числе рыбы 4 120 4 110 4 135 4 017
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Сопоставив данные по вылову ВБР, раз-

мещенные на официальном сайте Феде-

ральной службы государственной стати-

стики, с данными, опубликованными 

Федеральным агентством по рыболов-

ству (ФАР), можно увидеть существенную 

разницу.

Оценим влияние завышения показате-

лей вылова на среднедушевое потребление 

рыбы и морепродуктов (табл. 3).

Таким образом, превышение в статисти-

ческой информации улова на 4,3% за три 

исследуемых года привело к формальному 

повышению среднедушевого потребления 

рыбы и морепродуктов в РФ на 5,6%.

Далее рассмотрим такие важные состав-

ляющие расчета, как импорт и экспорт. 

Данные по импорту, по всей видимости, 

соответствуют действительности, тогда как 

методология расчета экспорта ВБР вызы-

вает вопросы (табл. 4). 

Данные о количестве товаров в нату-

ральном выражении (нетто) из рыбы и дру-

гих водных биоресурсов, поступивших за 

год на территорию Российской Федерации 

в соответствии с таможенным режимом 

«импорт» и вывезенных в соответствии с 

таможенным режимом «экспорт» в другие 

страны, агрегируются по отдельным то-

варным позициям в соответствии с кодами 

Таблица 3. Сравнение информации Росстата и ФАР по добыче ВБР и потреблению 

рыбы и морепродуктов в расчете на 1 человека в 2011–2012 гг.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Данные Росстата (улов ВБР), тыс. т 4402 4485 4522

Данные ФАР (улов ВБР), тыс. т 4275 4272 4309

Разница в улове, тыс. т 127 213 213

Разница в улове, % 3,0 5,0 4,9

Потребление на душу населения с учетом данных ФАР, кг 22,1 23,3 23,3

Потребление на душу населения по данным ФСГС, кг 23,0 24,8 24,8

Источник: данные собраны, структурированы и рассчитаны самостоятельно с привлечением официальных сайтов Федерального 

агентства по рыболовству fish.gov.ru [13], Федеральной службы государственной статистики gks.ru [9].

Таблица 4. Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов 

из Российской Федерации за 2013 год (по данным ФАР), тысяч тонн

Код ТН ВЭД ТС Товар ФТС России 
Форма №8-ВЭС-рыба

(срочная)
Всего

03 Рыба и ракообразные, моллюски 1507,01 351,55 1858,56
 Из нее:

0301  рыба живая 0,01 0,00 0,01

0302  рыба свежая или охлажденная 1,00 0,00 1,00

0303  рыба мороженая 1372,80 326,90 1699,70

0304  филе рыбное 70,90 23,90 94,80

0305  рыба сушеная, соленая 6,80 0,60 7,40

0306  ракообразные 36,40 0,10 36,50

0307  моллюски 10,10 0,04 10,14

0308  водные беспозвоночные 9,00 0,01 9,01

Готовая или консервированная 
рыбная продукция 24,30 0,50 24,80

1604 Готовая или консервированная рыба 23,10 0,50 23,60

1605
Готовые или консервированные 

ракообразные, моллюски 1,20 0,00 1,20

 Всего 1531,31 352,05 1883,36

Источник: Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству fish.gov.ru
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ТН ВЭД ТС на основании таможенной ста-

тистики, а также сведений о взаимной тор-

говле с государствами-членами Таможен-

ного союза, формируемых на основании 

Статистической формы учета перемеще-

ния товаров. В экспорт включены товары 

из рыбы и других водных биоресурсов, вы-

груженные в иностранных портах или пе-

регруженные с борта российских судов на 

борт иностранных судов в открытом море, 

то есть проданные вне зоны действия та-

моженного контроля, по данным формы 

федерального статистического наблюдения 

№ 8-ВЭС (рыба). Объемы импорта и экс-

порта (см. табл. 4) из веса нетто пересчи-

тываются Росрыболовством с применени-

ем коэффициентов перевода в живой вес 

(вес сырца) по отдельным товарным пози-

циям в соответствии с кодами ТН ВЭД ТС.

В расчете используются данные о количе-

стве товаров из рыбы и других водных био-

ресурсов для пищевых целей. 

Однако на официальном сайте Барен-

цево-Беломорского территориального 

управления Росрыболовства (ББТУ) рас-

пространена следующая информация:

 «Баренцево-Беломорское территори-

альное управление Росрыболовства, в це-

лях усиления противодействия незаконно-

му, несообщаемому и нерегулируемому 

промыслу в конвенционных районах дей-

ствия Комиссии по рыболовству в северо-

восточной части Атлантического океана 

(НЕАФК) и Организации по рыболовству 

в северо-западной части Атлантического 

океана (НАФО), осуществляет процедуру 

Государственного портового контроля в 

отношении российских судов, намерева-

ющихся осуществлять выгрузки или пере-

грузки рыбопродукции в назначенных ино-

странных портах.

Рыбопродукция, изготовленная из ре-

сурсов рыболовства, добытых российски-

ми судами в Конвенционном районе НЕ-

АФК и в районе Регулирования НАФО, в 

2014 году выгружалась (перегружалась) в 

шести странах. Как и в предыдущие го-

ды, наибольшее количество выгрузок 

пришлось на Норвегию – 331 формуляр 

ГПК (в 2013 году – 287) и Нидерланды – 

278 формуляров ГПК (в 2013 году – 271), 

на третьей позиции Фарерские острова – 

188 формуляров ГПК (в 2013 году – 164). 

Как и ранее, в норвежских портах в основ-

ном выгружались рыбопромысловые суда, 

где объем выгруженной рыбопродукции 

составил 81,42 тыс. тонн (в 2013 году – 

74,12 тыс. тонн), а в нидерландских – на-

против, в основном осуществляли выгруз-

ку транспортные суда – 110,45 тыс. тонн 

(в 2013 году – 100,24 тыс. тонн). Фарер-

ские острова лидируют по количеству ры-

бопродукции, перегруженной с рыбопро-

мысловых судов на транспортные суда – 

246,18 тыс. тонн (в 2013 году – 224,15 тыс. 

тонн). Общий объем заявленной к вы-

грузке в 2014 году в рамках ГПК рыбо-

продукции составил 452 тысячи тонн, что 

на 37 тыс. тонн превышает показатели 

2013 года» [10].

Если подойти к вопросу формально, то 

из 352 тысяч тонн, отправленных на экс-

порт со всех бассейнов (по данным формы 

№ 8-ВЭС) в 2013 году, только в зонах За-

падной и Восточной Атлантики российские 

предприятия, по данным портового надзо-

ра ББТУ, выгрузили в иностранные порты 

или перегрузили с борта российских судов 

на борт иностранных судов в открытом мо-

ре 415 тысяч тонн рыбы и морепродуктов, 

чего в реальности быть не может.

Форму 8-ВЭС-рыба (срочная) «Сведе-

ния об экспорте (импорте) рыбы, рыбопро-

дуктов и морепродуктов» сдают в террито-

риальный орган Росстата все юридиче-

ские лица, являющиеся коммерческими 

организациями, включая малые предпри-

ятия, а также некоммерческие организа-
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ции всех форм собственности, являющи-

еся резидентами Российской Федерации 

и имеющие самостоятельно заключенные 

контракты с иностранными партнерами 

(нерезидентами) на экспорт рыбы, рыбо-

продуктов и морепродуктов. Статистиче-

ский отчет представляется ежемесячно.

Юридические лица представляют ука-

занную форму федерального статистиче-

ского наблюдения, как правило, по месту 

их государственной регистрации. Исклю-

чением из этого правила являются случаи, 

когда юридическое лицо, зарегистрирован-

ное на территории какого-либо субъекта 

Российской Федерации, не осуществляет 

деятельность на территории этого субъек-

та Российской Федерации. В этом случае 

форма федерального статистического на-

блюдения представляется по месту факти-

ческого осуществления деятельности.

Следует отметить, что, с высокой долей 

вероятности, экспортеры при подаче иска-

жают в сторону уменьшения данные стати-

стической отчетности. Только по Северно-

му бассейну, доля которого в общероссий-

ском улове составляет 29,7% (1 279 398 тонн 

из 4 309 128 тонн всего по РФ), экспорт вне 

зоны таможенного контроля на 63,4 тыся-

чи тонн (или на 17,9%) больше, чем по РФ 

в целом, по отчетам № 8 ВЭС ФАР.

Таким образом, статистические данные 

по экспорту, представляемые Росстату Фе-

деральным агентством по рыболовству по 

данным отчетности по форме № 8-ВЭС, 

могут и должны быть поставлены под со-

мнение из-за их прямого противоречия с 

информацией Государственного портово-

го контроля.

Экспорт ВБР с таможенной территории 

Северного бассейна составил 105,5 тысячи 

тонн. Минуя таможенный контроль, было 

выгружено в иностранных портах и пере-

гружено на транспортные суда 415 тысяч 

тонн, соответственно, доля экспорта в 

Северном бассейне вне зоны таможенно-

го контроля в общем экспорте составила 

79,7%, тогда как по официальной инфор-

мации на сайте ФАР эта доля по всем бас-

сейнам составляет всего 18,9%.

Соответственно, данные по экспорту 

ВБР Федеральным агентством по рыболов-

ству существенно занижены, соответствен-

но, среднедушевое потребление рыбы и 

морепродуктов Росстатом завышено на 

сумму не отраженного в отчетах предпри-

ятий по форме № 8-ВЭС (Рыба) экспорта 

вне таможенного контроля, деленного на 

численность населения РФ.

Объем запасов продукции по методоло-

гии, утвержденной приказом Росстата от 

21.10.2013 №419, рассчитывается следую-

щим образом:

 – в организациях, осуществляющих 

переработку рыбы и других водных биоре-

сурсов, оптовую и розничную торговлю, 

определяются Росстатом по данным форм 

федерального статистического наблюдения 

(форма №-П-1 «Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг») с последующим 

пересчетом по переводным коэффициен-

там в живой вес (вес сырца); 

 – в сельскохозяйственных организа-

циях – рассчитываются Минсельхозом 

России по данным отчетности о финансо-

во-экономическом состоянии товаропро-

изводителей агропромышленного ком-

плекса с распространением до полного 

круга организаций с последующим пере-

счетом по переводным коэффициентам в 

живой вес (вес сырца); 

 – у населения – формируются Росста-

том по данным выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств с распро-

странением на все население и с последу-

ющим пересчетом по переводным коэффи-

циентам в живой вес (вес сырца).
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Таким образом, изменение подхода к 

оценке уровня потребления населением 

водных биологических ресурсов в РФ, на-

шедшее свое отражение в принятии Фе-

деральной службой государственной 

статистики новой Методики расчета 

среднедушевого потребления рыбы и мо-

репродуктов, утвержденной Приказом Рос-

стата от 21.10.2013 № 419, имеет как поло-

жительные, так и отрицательные стороны.

Расчет по вышеуказанной методике, 

разработанной с учетом рекомендаций 

Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организации ООН (ФАО) по составле-

нию балансов продовольственных ресур-

сов, является сопоставимым с зарубеж-

ными аналогами и позволяет сравнивать 

среднедушевое потребление продуктов в 

РФ и других государствах в одной шкале 

координат.

Уместно отметить, что прямое копиро-

вание зарубежного опыта не всегда удается 

адаптировать к современным российским 

условиям.

Мировая практика ведения статисти-

ческой отчетности предполагает досто-

верность первичной информации для со-

ставления балансов продовольственных 

ресурсов.

Выделим следующие основные факто-

ры, существенно влияющие на конечный 

результат в виде среднедушевого потребле-

ния продукта:

1. Для расчета баланса рыбы и море-

продуктов за год требуется оценить коли-

чество продукции, изготовленной из ВБР, 

на складах (судах) российских предприятий 

на начало и конец года. Исходная инфор-

мация берется из статистической формы 

№-П-1, которую не заполняют малые пред-

приятия. В отрасли рыболовства их доля в 

общей выручке составляет 31,5%. В рыбо-

перерабатывающей отрасли концентрация 

капитала еще меньше. По нашим данным, 

в Вологодской области нет предприятий 

отрасли, являющихся средними и крупны-

ми, а, значит, остатки на складах региона 

не учитываются в расчете общероссийско-

го баланса рыбы и морепродуктов.

2. Данные об улове рыбы и добыче 

других водных биоресурсов формируют-

ся Росрыболовством. Сравнение инфор-

мации об улове ВБР, размещенной на офи-

циальных сайтах Федерального агентства 

по рыболовству и Федеральной службы 

государственной статистики, выявило их 

значительное расхождение (до 5,0% в 2012 

году, что привело к завышению показате-

ля среднедушевого потребления ВБР на 

6,4%). Причину столь существенной раз-

ницы уточнить при запросе в ФСГС не 

удалось.

3. Значительную погрешность в расчет 

баланса ВБР вносят показатели экспорта 

рыбы и морепродуктов, выловленных вне 

зоны таможенного контроля. Расчет тако-

го экспорта осуществляется на основании 

данных форм статистической отчетности 

№ 8-ВЭС-рыба (срочная) «Сведения об 

экспорте (импорте) рыбы, рыбопродуктов 

и морепродуктов», собираемых с подве-

домственных предприятий Федеральным 

агентством по рыболовству. ФАР имеет воз-

можность сравнивать полученные данные 

по форме № 8-ВЭС-рыба, в частности по 

Северному бассейну, с информацией Госу-

дарственного портового контроля в отно-

шении российских судов, намеревающихся 

осуществлять выгрузки или перегрузки ры-

бопродукции в назначенных иностранных 

портах. Однако сумма экспорта вне зоны 

таможенного контроля, по данным Госу-

дарственного портового контроля, только 

по Северному бассейну превышает обще-

российский экспорт по форме № 8-ВЭС-

рыба на 63 тысячи тонн. Доля Северного 

бассейна в улове всех российских предпри-

ятий составляет 29,7%.
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Вышеуказанные второй и третий фак-

торы оказывают существенное влияние на 

итоговую цифру среднедушевого потребле-

ния рыбы и морепродуктов в сторону фор-

мального завышения.

В предыдущей, использовавшейся еще 

в советское время методике расчета сред-

недушевого потребления рыбы и морепро-

дуктов за основу брали ВБР в виде готового 

продукта, а не сырца. Учитывая достаточно 

высокие коэффициенты перевода сырья в 

готовый продукт (например, для изготов-

ления 1 кг трески свежемороженой требу-

ется 1,52 кг сырца) [2], можно существен-

но повысить «показатели» потребления за 

счет применения Методики Росстата от 

21.10.2013 г.

Логично предположить, что одной из 

основных целей введения новой методики 

было приукрасить существующее положе-

ние и даже при значительном снижении 

потребления ВБР в России декларировать 

его рост, показать соответствие потребле-

ния ВБР в стране рациональным нормам 

потребления рыбы и рыбопродуктов.

Признавая методику Росстата от 

21.10.2013 г. как соответствующую требо-

ваниям Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организации ООН (ФАО), 

считаем возможным предложить:

1. Федеральной службе государствен-

ной статистики провести необходимый 

комплекс процедур, направленный на при-

менение в расчете среднедушевого потре-

бления рыбы и морепродуктов данных по 

годовому улову водных биологических ре-

сурсов рыбодобывающими предприятиями 

РФ, согласованных с Федеральным агент-

ством по рыболовству.

2.  Федеральному агентству по рыбо-

ловству при расчете экспорта вне зоны та-

моженного контроля использовать данные 

не формы № 8-ВЭС-рыба, а информацию 

Государственного портового надзора, как 

более достоверную.

3.  Министерству здравоохранения и 

социального развития РФ Приказ от 2 ав-

густа 2010 г. № 593н в части установления 

нормы рационального потребления рыбы 

и рыбопродуктов привести в соответствие 

с действующей Методикой Росстата, а 

именно пересчитать норму по сырцу, а не 

по готовому продукту, что сделает показа-

тели из Методики и установленные нормы 

сопоставимыми.

В случае применения вышеуказанных 

рекомендаций повысится точность расче-

та среднедушевого потребления рыбы и 

рыбопродуктов населением; при наличии 

корректных цифр, отражающих реальную 

картину обеспечения населения ВБР, со-

ответствующие государственные органы 

управления смогут принимать решения, 

позволяющие правильно выбрать страте-

гию по развитию рыбохозяйственного ком-

плекса страны.
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Abstract. Globalization of the economy and increased competition leads to the need to strengthen the 

functions of the Russian government to ensure food security of the country and, accordingly, the 

consolidation of mechanisms of state regulation of agricultural economy and food markets. The importance 

of solving the problems of information security, a high degree of reliability of the information provided 

by the Government of the relevant statistical authorities is growing. The relevance of obtaining high-

quality statistical information for the adoption of timely and informed decisions by the government on the 

management of the national economy has increased significantly during the period of political and economic 

confrontation between Russia and the West in terms of sanctions and counter-sanctions. Taking fishing 

industry and its product – the water biological resources – as an example, the author of the present study 

carried out a structural analysis of the methodology for composing the balance of fish and fish products 

to determine the per capita level of consumption, described the different approaches to assessing the level 

of consumption of water biological resources, structured export indicators of water biological resources 

gathered from various official sources, on the basis of which the author revealed significant differences in 

the assessment of the situation. The subject of statistics as the problem was raised at the Presidium of the 

State Council from October 19, 2015 devoted to the development of the fishing industry of the Russian 

Federation and was reflected as a separate item in the Order of the President following the results of the 

State Council. Established by the Order of the Federal State Statistics Service dated October 21, 2013  No. 

419, the new method of determining the level of per capita consumption of fish and fish products, based 

on the compilation of the balance of water biological resources, and composed after the requirements of 

the UN Food and Agriculture Organization (FAO), has the potential for improvement from a practical 

point of view. The author proves the necessity of changing the existing method of statistical reporting and 

analysis in order to improve its reliability.

Key words: fishing industry, aquatic biological resources, per capita consumption, export, import, 

methodology, food security, total allowable catch, quota.
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Аннотация. В условиях недостаточной финансово-экономической самостоятельности муници-

пальных образований в России важное значение приобретают различные формы самоорганизации 

населения для участия в муниципальном управлении, в реализации проектов и мероприятий, 

обеспечивающих достижение стратегических целей и задач развития территорий при минимуме 

затрат. Одной из таких форм является территориальное общественное самоуправление (ТОС), не 

получившее пока, несмотря на свою эффективность, широкого распространения в российских 

регионах. Это объясняется как пассивностью населения, так и не до конца урегулированным стату-

сом ТОС в системе местного самоуправления. В контексте этого представляется весьма актуальным 

исследование лучшего опыта организации и функционирования ТОС и обоснование его роли как 

института развития на муниципальном уровне. В настоящей работе на примере г. Вологды, а также 
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целей муниципальной реформы так и не 

удалось. Основная причина этого кроется 

в нерешённости ряда проблем. Важнейшей 

из них является низкая финансово-эко-

номическая самостоятельность большин-

ства муниципальных образований. Объём 

собственных источников формирования 

местных бюджетов в России – земельного 

налога и налога на имущество физических 

лиц, а также отчислений от НДФЛ и дру-

гих налогов – недостаточен для полного 

и качественного решения всех вопросов 

и проблем местного значения. Большую 

часть (более половины) доходов местных 

бюджетов по-прежнему составляют без-

возмездные поступления из вышестоящих 

бюджетов (дотации, субсидии и субвенции). 

Так, в среднем по муниципальным райо-

нам Вологодской области их доля в 2006 г. 

составляла 81%, в 2014 г. – 72% (табл. 1). 

При этом в городских округах возможность 

выполнения расходных обязательств стала 

сильнее зависеть от поступлений из регио-

нального бюджета за время «муниципаль-

ной реформы». 

В этих условиях возникает объективная 

необходимость поиска новых источников 

роста, укрепления доходной базы местных 

бюджетов, институтов развития.

Муниципальный уровень управления 

является наиболее приближенным к кон-

кретным потребностям и интересам насе-

ления. Большинство проблем социально-

экономического развития территориально 

локализованы именно на уровне муници-

пальных образований (муниципальных 

районов, городских и сельских поселений, 

городских округов, внутригородских тер-

риторий городов федерального значения). 

Они рассматриваются в качестве главной 

составляющей социально-экономического 

развития территориальных образований 

более высокого уровня (субъекта РФ и 

страны в целом), так как это позволяет 

наиболее полно учитывать специфику 

развития территорий, местные ресурсы и 

условия.

Целью реформы местного самоуправ-

ления 2000-х годов было, с одной стороны, 

приблизить этот уровень власти к населе-

нию, к его интересам и потребностям, а 

с другой – сделать этот институт полно-

правным, самостоятельным уровнем 

власти, ответственным за определённый 

круг вопросов и полномочий в рамках про-

ведения единой политики, направленной 

на решение комплексных задач развития 

страны [3]. Вместе с тем достичь главных 

ряда субъектов РФ показано, что с помощью ТОС можно решить очень многие вопросы местного 

значения (в сфере социальной защиты, благоустройства, повышения комфортности проживания 

и др.). Это реально действующая форма участия населения в управлении развитием территорий. 

Однако для достижения наибольшего социального и экономического эффекта требуется госу-

дарственная поддержка ТОС через специально сформированные программы, обеспечивающие 

софинансирование его проектов. В связи с этим авторы предлагают не только концептуальную 

схему и алгоритм функционирования ТОС как института развития на муниципальном уровне, 

но и рекомендации органам власти о формах его поддержки (в частности, создание при главе 

муниципального образования совета по развитию ТОС).

Ключевые слова: институты развития, местное самоуправление, территориальное общественное 

самоуправление, муниципальные образования, Вологодская область, город Вологда.
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Результаты анкетного опроса глав муни-

ципальных образований Вологодской обла-

сти, проводимого ИСЭРТ РАН1, показы-

вают, что главным качественным критерием 

прогрессивного социально-экономиче-

ского развития муниципального обра-

зования выступает потенциал жителей. 

Поэтому одной из основных задач местного 

самоуправления является активизация 

участия различных социальных групп в 

решении проблем развития территорий. 

По итогам 2014 г. 28% опрошенных глав 

муниципальных районов, 54% – городских 

и 24% – сельских поселений отмечают 

увеличение интереса граждан к преобразо-

ваниям, происходящим в муниципальных 

образованиях (рис. 1). Однако доля тех, кто 

указал, что ситуация не изменяется, оста-

ётся высокой (46–67%).

Основные формы проявления социаль-

ной активности и непосредственного уча-

стия граждан в решении вопросов местного 

значения: голосование на выборах в органы 

1 На вопросы анкеты (30–40 вопросов) ежегодно 

отвечают 190–210 глав муниципальных образований из 

282–372-х (в 2008–2013 гг. в Вологодской области про-

ходил процесс объединения сельских поселений, в ре-

зультате общее количество муниципальных образований 

сократилось на 90), что позволяет обеспечить ошибку 

выборки 4–5%. Главы дают оценку по итогам прошедшего 

календарного года: например, в опросе 2015 года – по 

итогам 2014 года. Основные результаты данного опро-

са опубликованы в статье: Ворошилов, Н.В. Институт 

местного самоуправления сегодня (по материалам опроса 

глав муниципальных образований Вологодской области) 

// Проблемы развития территории. – 2015. – №1 (75). – 

С. 49-62.

власти разных уровней (74, 31 и 63% глав 

районов, городских и сельских поселений 

соответственно); обращение в администра-

цию по интересующим вопросам (67, 82 и 

63%); участие в собраниях, общественных 

слушаниях (32, 62 и 45%; табл. 2). Наи-

менее распространены такие формы, как 

правотворческие инициативы и участие 

в деятельности территориального обще-

ственного самоуправления (на это указало 

менее 6% от числа всех опрошенных). При-

чём в 2014 году по сравнению с 2009 годом 

ситуация существенно не меняется.

Таким образом, в условиях низкой 

финансово-экономической самостоятель-

ности муниципальных образований и пас-

сивности непосредственно населения в 

осуществлении местного самоуправления 

и решении местных проблем необходимо 

развивать различные формы самоорганиза-

ции населения на местном уровне в целях 

реализации проектов по благоустройству 

территории, улучшению инфраструктуры, 

решению социальных проблем преимуще-

ственно за счёт личных средств и ресурсов 

населения при незначительной бюджетной 

поддержке.

Весьма эффективной формой коорди-

нации интересов местных жителей и объ-

единения усилий для совместной деятель-

ности является территориальное обще-

ственное самоуправление (далее – ТОС). 

В соответствии с Федеральным законом 

Таблица 1. Удельный вес безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных 

образований Вологодской области, в % от общего объёма доходов

Показатель 2006 2007 2013 2014
2014 г. к 2006 г., 

+/- п.п.

В среднем по муниципальным районам 81,1 70,4 64,9 72,0 -9,1

В среднем по городским округам 33,5 37,4 50,0 59,0 +25,5

В среднем по городским и сельским поселениям 69,8 78,1 47,1 54,5 -15,2

В среднем по всем муниципальным образованиям области 54,6 62,6 56,5 64,6 +10,0

Рассчитано по: Отчёты об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных государствен-

ных внебюджетных фондов [Эл. рес.] // Официальный сайт Федерального казначейства. – Реж. дост.: http://www.roskazna.ru
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Рисунок 1. Распределение ответов глав муниципальных образований 

на вопрос: «Как, по Вашему мнению, изменилась социальная активность 

населения за предыдущий год?» (в % от числа ответивших)

Источник (здесь и в таблице 2): База данных мониторинга изучения условий реформирования института местного 

самоуправления Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 2007–2015 гг.
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Таблица 2. Формы проявления социальной активности населения в муниципальных образованиях 

Вологодской области (в % от числа ответивших глав муниципальных образований)

Форма

Муниципальные образования

муниципальные 

районы

городские 

поселения

сельские 

поселения

2009 г. 2014 г. 2009 г. 2014 г. 2009 г. 2014 г.

Участие в субботниках, спортивно-массовых и культурных 

мероприятиях
61,5 42,1 45,5 61,5 56,3 64,9

Голосование на выборах в органы власти разных уровней 80,8 73,7 72,7 30,8 82,9 63,4

Обращение в органы местного самоуправления по интересующим 

вопросам
61,5 73,7 63,6 76,9 57,0 57,5

Участие в собраниях, общественных слушаниях, посвященных 

вопросам местного самоуправления
42,3 31,6 18,2 61,5 34,2 44,8

Оказание помощи в организации мероприятий (личное и 

финансовое)
38,5 15,8 18,2 23,1 27,2 26,1

Публикации в средствах массовой информации 38,5 21,1 27,3 7,7 12,7 9,7

Формирование и функционирование общественных организаций, 

профсоюзов
46,2 21,1 9,1 38,5 10,1 6,0

Участие в социологических исследованиях (например, в опросах) 19,2 5,3 0,0 15,4 7,6 3,0

Правотворческая инициатива, т.е. инициирование гражданами 

решений, направленных на повышение качества и уровня жизни 
- 0,0 - 0,0 - 3,0

Членство в политических партиях 36,6 5,3 0,0 0,0 8,9 1,5

Формирование разнообразных форм территориального 
общественного самоуправления, некоммерческих организаций

- 5,3 - 0,0 - 1,5
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«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ под 

территориальным общественным само-

управлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части 

территории поселения, внутригородской 

территории города федерального значе-

ния, городского округа, внутригородского 

района для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собствен-

ных инициатив по вопросам местного 

значения. ТОС может быть организовано 

в пределах таких территорий проживания 

граждан, как: подъезд многоквартирного 

жилого дома, многоквартирный жилой 

дом, группа жилых домов, жилой микро-

район, сельский населенный пункт, не 

являющийся поселением, иные террито-

рии проживания граждан.

Территориальное общественное само-

управление может осуществляться: 1) непо-

средственно населением путём проведения 

собраний и конференций граждан; 2) соз-

данными органами (коллегиальный испол-

нительный орган управления – совет/

комитет, возглавляемый председателем, и 

контрольно-ревизионный орган). Каждый 

созданный в муниципальном образовании 

ТОС должен быть зарегистрирован либо 

как юридическое лицо (в форме некоммер-

ческой организации), либо без образования 

юридического лица (в данном случае реги-

стрируется лишь Устав ТОС).

К направлениям деятельности совре-

менного российского ТОС относятся: 

защита прав и интересов жителей; реали-

зация социальных проектов; работа с 

детьми и подростками; контроль за торгов-

лей и качеством оказания различных услуг; 

согласование использования земельных 

участков; участие в охране общественного 

порядка; организация досуга жителей; 

содержание и благоустройство территории; 

ремонт и эксплуатация жилищного фонда; 

организация благотворительных и волон-

терских мероприятий и др.

Деятельность ТОС при заинтересован-

ности в ней властей региона и района 

может дать существенный экономический 

и социальный эффект. Так, в Архангель-

ской области при поддержке Института 

общественных и гуманитарных инициатив 

и выделении финансовых средств на дея-

тельность ТОС из регионального бюджета 

в начале – середине 2000-х годов местное 

население реализовало за четыре года 54 

проекта стоимостью 1,75 млн. руб., кото-

рые дали экономический эффект почти в 30 

млн. руб. [12]. Как пишет Г. Тюрин в книге 

«Опыт возрождения русских деревень», 

«это уровень капитализации, которого 

нет ни у японцев, ни у американцев при 

их передовых технологиях. Люди полу-

чают небольшие инвестиции, сами пишут 

проект и становятся субъектом действия. 

Раньше человек из райцентра принимал 

решение о том, где проводить строитель-

ство какого-либо объекта. Теперь же они 

сами обсуждают, где и что они будут делать, 

причем ищут самое дешевое решение ввиду 

отсутствия средств. Рядом с активными 

жителями деревень находится только один 

тренер. Его задача привести их к выбору и 

реализации того проекта, который поможет 

осуществить следующий. И каждый новый 

будет делать их экономически все более 

самодостаточными. В большинстве случаев 

это не бизнес-проекты в конкурентной 

среде, а этап обретения навыков управле-

ния ресурсами. Но те, кто через этот этап 

прошли, уже могут идти дальше. Вообще, 

это некая форма изменения сознания. 

Население, которое начинает себя осозна-

вать, создает внутри себя орган территори-

ального общественного самоуправления. И 

вручает ему мандат доверия. По существу, 

это и есть земство, хотя несколько иное, 
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чем было в ХIХ веке. Но смысл тот же: 

самоорганизующаяся система, которая 

привязана к территории и отвечает за ее 

развитие» [12].

Итак, в Архангельской области имеется 

значительный положительный опыт дея-

тельности органов ТОС, совместного реше-

ния населением и властью конкретных 

проблем местного значения. C 2006 по 

2015 г. количество зарегистрирован-

ных ТОС увеличилось почти в 18 раз – 

с 47 до 830. По состоянию на 01.01.2015 г. 

большая часть из них (631) созданы в 

сельских поселениях, 154 – в городских 

поселениях, 45 – в городских округах [4]. 

За 2006–2013 гг. ТОСами Архангельской 

области реализовано 1212 проектов, из них 

758 – за последние три года. В 2014 году на 

муниципальные конкурсы было подано 

442 проекта, из них 284 получили госу-

дарственную поддержку. Почти половина 

проектов (44,7%) направлена на решение 

вопросов благоустройства населённого 

пункта; четверть (26,0%) – на сохранение 

местного историко-культурного наследия, 

народных традиций, 17,2% – на развитие 

физкультуры и спорта; 9,5% – на под-

держку социально уязвимых групп, 2,5% – 

на развитие экологической культуры и 

безопасности [4].

Особенно значительных конкретных 

результатов при участии ТОС удалось 

достичь в 2011–2014 гг. (табл. 3). А доля 

бюджетных средств, выделявшихся в этот 

период на реализацию социально значимых 

проектов, ежегодно составляла менее 50%2.

Несколько иная модель применяется в 

Республике Коми, где проекты, иниции-

рованные ТОСами, реализуются на 3/4 за 

счёт бюджетных средств. Так, в 2013 г. 

ТОСами реализовано 23 проекта, при 

этом собственные средства их инициа-

торов (населения и бизнеса) составили 

2286,7 тыс. руб. (25,3%), а субсидий из 

областного бюджета – 6740 тыс. руб. 

(74,7%) [13]. 

Таблица 3. Результаты реализации проектов ТОС в Архангельской области в 2011–2014 гг. [4; 5]

Проект 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего за 2011–2014 гг.

Ремонт и реконструкция:

− дорог местного значения, тыс. кв. м 52,6 44,5 41,0 75,0 213,1

− тротуаров, тыс. п. м 16,0 6,0 10,0 1,5 33,5

− мостов, ед. 20 15 8 7 50

Обустройство, ед.:

– колонок, водонапорных башен и других источников 41 38 43 23 145

– памятников, посвящённых павшим в ВОВ 6 14 22 28 70

– памятников духовного наследия 8 16 14 9 47

– детских площадок 27 33 35 34 129

– спортивных объектов 29 33 48 22 132

– домов культуры, центров досуга, музеев 24 24 33 24 105

– туристических объектов 10 16 22 12 60

– домов творчества 2 8 8 5 23

– лесопарков, пастбищ, парков отдыха 3 5 13 1 22

– пожарных водоёмов 0 1 15 7 23

Реализовано проектов по благоустройству дворов, ед. 48 62 89 84 283

2 В 2006–2014 гг. проекты реализовывались за счёт софинансирования из трёх источников: средств областного 

бюджета (77,2 млн. руб.; 30%), местных бюджетов (45,6 млн. руб.; 18%), населения и благотворителей (131,2 млн. руб.; 

52%). Источник: Доклад о состоянии, проблемах и перспективах развития территориального общественного самоуправ-

ления в Архангельской области, об эффективности мер государственной поддержки территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области за 2014 год [Эл. рес.] // Интернет-портал территориального общественного 

самоуправления Архангельской области. – Реж. дост.: http://www.tos29.ru/images/upload/doclad_za_2014_god.pdf.
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В Костромской области, где ежегодно 

осуществляется мониторинг развития тер-

риториального общественного самоуправ-

ления, его результаты также свидетель-

ствуют о масштабности деятельности 

этого института в регионе и его участии 

в решении множества самых разнообраз-

ных вопросов местного значения, суще-

ственном объёме привлечённых средств 

на реализацию проектов и мероприятий 

(8,2 млн. руб. в 2013 г.) [6].

Успешный опыт деятельности ТОС 

имеется и в городе Вологде. Наибольшее 

развитие территориальное общественное 

самоуправление получило в период  2005–

2007 гг. По инициативе горожан ТОСы 

были созданы во всех крупных микрорай-

онах: в настоящее время в Вологде дей-

ствует 31 ТОС.

За 2011–2015 гг. ТОСами при активной 

поддержке Администрации города Вологды 

было реализовано несколько сотен проек-

тов, инициатив, мероприятий, участие 

в которых приняли тысячи вологжан. 

Систематизация деятельности ТОС позво-

ляет выделить 7 основных её направлений 

(табл. 4).

С развитием территориального обще-

ственного самоуправления расстановка 

приоритетов в решении местных проблем 

и участии в их реализации переходит от 

местных властей к населению, а это явля-

ется основой эффективно функционирую-

щего реального местного самоуправления.

Таким образом, анализ результатов дея-

тельности территориального обществен-

ного самоуправления позволяет утверж-

дать, что с помощью ТОС может быть 

решено большинство проблем, связанных 

с благоустройством территории, повыше-

нием комфортности проживания, а также 

ряд вопросов социальной защиты отдель-

ных категорий граждан.

Как отмечает известный исследователь 

и один из идеологов развития территори-

ального общественного самоуправле-

ния в России доктор политических наук 

Е.С. Шомина, «успешность деятельности 

ТОС во многом определяется отношением 

к нему власти и наличием (отсутствием) 

разных механизмов и форм поддержки. 

Существуют самые разные институты 

поддержки для уже созданных ТОСов и 

только формирующихся локальных иници-

атив жителей» [14]. Среди них, например, 

отделы, созданные в органах местного само-

управления (Омск, Новосибирск, Киров, 

Рязань, Биробиджан, Сургут, Южно-Саха-

линск, Благовещенск, Магадан, Магни-

тогорск, Долгопрудный, Самара, Нижний 

Новгород, Пермь), где ТОСы, уже ряд лет 

активно поддерживаемые органами мест-

ного самоуправления, имеют помещения 

и оргтехнику и получают возможность на 

конкурсной основе реализовывать раз-

личные проекты. Размеры грантовой под-

держки отдельных проектов колеблются 

от 50 до 500 тысяч рублей, а общие суммы 

грантовых конкурсов, которые являются 

важнейшим источником поддержки ини-

циатив жителей, измеряются милли онами 

рублей [14].

Поддержку развитию ТОС в последнее 

время всё чаще стали оказывать и ассоци-

ации муниципа литетов, в частности Совет 

муниципальных образований Москов-

ской облас ти, который планирует создать 

Координационный совет руководителей 

органов ТОС Московской области и под-

держивает идею создания Ассоциации 

ТОС, которой Совет муниципальных 

обра зований Московской области окажет 

необходимую юридическую и организаци-

онную помощь [14]. 

Помимо учреждений, создаваемых при 

органах местной власти для поддержки 
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Таблица 4. Направления деятельности ТОСов города Вологды в 2011–2015 гг.

Направление

деятельности
Содержание деятельности

1. Проекты по созданию 

объектов инфраструктуры

Строительство при участии ТОС спортивных сооружений (футбольных полей, волейбольных 

площадок, хоккейных коробок), детских игровых площадок, мест отдыха, малых архитектур-

ных форм, контейнерных площадок

2. Проекты, направленные на 

благоустройство города

Проведение ТОС субботников по очистке территории от мусора, благоустройство и ремонт 

дворовых территорий, подъездов, детских площадок, благоустройство зон отдыха, парков, 

скверов, аллей, водоёмов, берегов рек, озеленение территорий, украшение дворовых тер-

риторий к новогодним праздникам, помощь коммунальщикам по расчистке дворов от снега

3. Контрольная функция ТОС Контроль за ремонтом дворовых территорий, дорог, капитальным ремонтом домов; содей-

ствие деятельности советов многоквартирных домов; контроль за начислением коммуналь-

ных платежей; контроль за качеством транспортного обслуживания населения (интервалы 

движения, состояние троллейбусов, автобусов, культура обслуживания); контроль за состо-

янием дворовых территорий и объектов инфраструктуры; контроль за соблюдением правил 

торговли; выявление мест незаконной торговли, надписей на зданиях; выявление незакон-

ной и мешающей рекламы, игровых автоматов

4. Инициативная деятельность 

ТОС

Разработка ТОСами и согласование с Администрацией города в 2013 г. проектов по ком-

плексному развитию территорий практически всех микрорайонов; выдвижение инициатив 

по ремонту дворовых территорий и участие в нём, инициатив по установке знаков, а также 

проектов по уличному освещению, инициатив по вопросам благоустройства набережных; от-

стаивание органами ТОС сохранения территорий и зон отдыха; выделения «зон здоровья» в 

городе (территорий парков, скверов и т.д., свободных от курения); выделения зон парковки; 

изменения схемы движения по территории дворов

5. Мероприятия в сфере 

культуры и спорта

Проведение ТОСами культурных мероприятий в микрорайонах города (концерты, тематиче-

ские праздники, праздники для детей); организация конкурсов, круглых столов, спартакиад 

и спортивных мероприятий среди взрослых и детей, мероприятий в поддержку здорового 

образа жизни; мероприятий по возрождению традиций русских народных праздников; ор-

ганизация литературных вечеров, конкурсов к Международному женскому дню; создание и 

деятельность клубов по интересам, Школы молодых родителей; проведение мероприятия 

по обмену саженцами; восстановление и ремонт памятников; чествование активистов ТОС 

и жителей, внёсших значительный вклад в развитие микрорайона; выпуск специальных ма-

териалов (книг, газет, информационных листов, видеороликов) об истории микрорайона и 

его современной жизни; участи в общегородских культурных праздниках, мероприятиях и 

социально значимых проектах

6. Образовательная и 

воспитательная деятельность

Организация конкурсов детских рисунков, конкурса проектов и идей по благоустройству 

города, конкурса среди детей и подростков макетов и рисунков снежных крепостей; орга-

низация детских спартакиад и спортивных мероприятий, экскурсий для школьников, по-

знавательных мероприятий (например, «Весёлая наука»); инструктирование школьников по 

безопасности дорожного движения; проведение профилактических бесед со школьниками 

на различные темы

7. Волонтёрская и 

благотворительная деятельность

Благоустройство и подготовка при участии ТОС детских садов и детских домов к началу учеб-

ного года, сбор подарков для Дома малютки, участие представителей ТОС в Дне донора, 

организация бесплатных спортивных тренировок для детей, поздравление ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла и вручение им подарков

Источник: составлено по [9; 15]

ТОС, формируются некоммерчес кие фонды, 

координационные и иные коллегиальные 

структуры. Например, в Челябинске 

создан город ской общественный фонд 

поддержки ТОС «Согласие», в Ангарске – 

координационные советы территорий, в 

Иркутске – ресурсные центры по развитию 

МСУ. Мощными институтами поддержки 

ТОСов являются их ассоциации (напри-

мер, Ассоциа ция ТОС в Ростове- на- Дону, 

Республике Коми, Хакасии, Ивановской, 

Воронежской и других областях) [14].
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Результаты опроса, проведенного спе-

циалистами департамента внутренней 

политики Правительства Вологодской 

области среди глав муниципальных рай-

онов области, указывают на основные 

проблемы в организации и деятельности 

органов ТОС:

1.  Отсутствует четкое определение 

места органов ТОС в системе местного 

самоуправления, в частности:

 – круга полномочий, которые могут 

быть действительно реализованы ТОС 

самостоятельно или совместно с админи-

страциями;

 – механизма взаимодействия ТОС с 

местными администрациями, их службами 

и органами государственной власти в реше-

нии общих вопросов, касающихся жителей 

территории (полная подчиненность адми-

нистрациям, полная независимость от них 

или взаимное ответственное партнерство 

с администрациями в решении проблем 

территорий).

2.  Не определены источники финанси-

рования ТОС: 

 – бюджетное финансирование: посто-

янное, непостоянное, на конкурсной 

основе;

 – роль ТОС в контроле за выполне-

нием доходной и расходной части местного 

бюджета;

 – возможности и проблемы организа-

ции предпринимательской деятельности 

ТОС, а также содействия ТОСов пред-

принимательской деятельности на своей 

территории;

 – другие источники финансирования 

ТОС (от пожертвований, внебюджетных 

фондов, штрафных санкций, узаконенных 

сборов с юридических и физических лиц).

3.  Главы муниципальных образований 

недостаточно информированы о положи-

тельном опыте работы ТОС и достигнутых 

результатах.

Наиболее оптимальная модель деятель-

ности территориального общественного 

самоуправления как института развития 

на муниципальном уровне может быть 

выражена, на наш взгляд, в схеме, пред-

ставленной на рисунке 2. 

Жители муниципального образования 

имеют интересы и потребности, заклю-

чающиеся в обеспечении комфортных 

условий своего проживания, повыше-

ния уровня благоустройства территории, 

повышения общего уровня её социально-

экономического развития. Эти общие 

интересы обусловливают необходимость 

самоорганизации граждан по месту своего 

жительства. 

Наиболее активные жители объединя-

ются в формальные (посредством создания, 

регистрации и деятельности органов терри-

ториального общественного самоуправле-

ния на постоянной основе) и неформаль-

ные (разовые объединения для решения 

каких-либо совместных задач) группы. 

Органы власти муниципального образо-

вания также заинтересованы в повышении 

роли населения в решении вопросов и 

задач местного значения. Поэтому в струк-

туре местных администраций (городских 

округов и муниципальных районов) могут 

создаваться подразделения по взаимо-

действию с ТОС и/или центры по работе 

с населением и ТОС в различных микро-

районах города.

После регистрации ТОС определяется 

план его деятельности, формируются 

органы управления, определяются перво-

очередные мероприятия, проекты, которые 

необходимо реализовать на данной кон-

кретной территории. Далее выявляются 

имеющиеся и возможные для привлечения 

к реализации проектов ресурсы населения, 

власти и бизнеса, определяются источники 

финансирования проекта. Это могут быть 

средства населения, местного бизнеса 
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(в форме пожертвований, благотвори-

тельности), а также средства принятых на 

региональном и местном уровне программ, 

предусматривающих софинансирование 

реализации проектов ТОС.

Выбор оптимальной модели финанси-

рования проектов ТОС зависит от возмож-

ностей региональных и местных бюджетов, 

числа и активности созданных ТОСов, тер-

риториальных особенностей муниципали-

Рисунок 2. Концептуальная схема функционирования территориального общественного 

самоуправления как института развития на муниципальном уровне
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тетов, покупательной способности доходов 

населения региона, масштабности (объём 

финансовых затрат) разработанных про-

ектов. В таком случае можно предположить 

наличие следующих примерных подходов 

к структуре финансирования проектов 

ТОС: 

1)  34% (или 50%) – средства бюджета 

субъекта РФ (субсидии, гранты в рамках 

соответствующей региональной прог-

раммы поддержки ТОС); 33% (или 20%) – 

средства местного бюджета (субсидии, 

гранты в рамках муниципальной прог-

раммы поддержки ТОС); 33% (или 30%) – 

средства внебюджетных источников (насе-

ления, бизнеса, общественных организа-

ций и различных внебюджетных фондов, 

грантодающих организаций);

2)  75% (или 50, 33%) – средства бюд-

жета субъекта РФ; 25% (или 50%, 67%) 

– средства внебюджетных источников (при 

отсутствии муниципальных программ под-

держки ТОС); 

3)  75% (или 50, 33%) – средства мест-

ного бюджета; 25% (или 50, 67%) – средства 

внебюджетных источников (при отсут-

ствии региональных программ поддержки 

ТОС);

4)  100% за счёт средств внебюджетных 

источников (при отсутствии региональных 

и муниципальных программ поддержки 

ТОС и иных программ, в которых они 

могут участвовать, и/или для реализации 

незначительных по масштабу проектов, 

мероприятий).

После выявления ресурсов для реализа-

ции проекта или мероприятия ТОС опре-

деляются конкретные его исполнители 

(жители соответствующей территории 

ТОС, сторонние организации по договору, 

работники муниципальных предприятий, 

учреждений и органов местного самоуправ-

ления с привлечением их ресурсов).

Ежегодно проводится мониторинг дея-

тельности ТОС: оценивается конкретный 

измеримый результат их деятельности, 

формируются их финансовые и иные 

отчёты, соответственно выявляются про-

блемы в организации ТОС, степень удов-

летворения запросов и потребностей 

населения, ставятся новые задачи на сле-

дующий год. 

Для координации деятельности ТОС в 

муниципальном районе (городском округе) 

целесообразно создание Совета при главе 

муниципального образования по развитию 

территориального общественного само-

управления как его организационного 

механизма. В Совет входят руководители 

органов ТОС и их представители, глава 

муниципального образования, специ-

алисты администрации, представители 

общественных организаций. Он создается 

после регистрации не менее 5 органов ТОС 

в муниципальном образовании и соби-

рается не реже одного раза в квартал для 

обсуждения наиболее актуальных проблем 

организации ТОС, развития муниципали-

тета, инициатив населения, возможностей 

поддержки его конкретных проектов насе-

лением и т.д.

При разработке и корректировке стра-

тегических и программных документов 

развития муниципалитета учитывается 

мнение каждого ТОСа (Совета при главе по 

развитию ТОС), определяется возможность 

конкретного участия ТОС в реализации 

различных программных документов.

Важная роль отводится ТОС как инсти-

туту общественного контроля на местном 

уровне, в том числе при реализации про-

ектов государственно-муниципально-

частного партнёрства на территории при-

сутствия ТОС. 

Для эффективной реализации данного 

механизма необходимы следующие формы 
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поддержки территориального обществен-

ного самоуправления со стороны орга-

нов местного самоуправления района и 

поселений:

1.  Нормативно-правовое и организа-

ционно-консультационное обеспечение:

 – разработка правовой базы, регла-

ментирующей деятельность ТОС;

 – организация деятельности советов 

по развитию ТОС при главе муниципаль-

ного образования (городского округа, 

муниципального района);

 – организация деятельности рабочих 

групп при администрации городского 

округа с участием представителей ТОС по 

направлениям деятельности;

 – проведение конкурсов на получение 

грантов для поддержки общественно 

полезных проектов органов ТОС;

 – обучение представителей ТОС;

 – организация встреч должностных 

лиц органов местного самоуправления с 

населением и представителями ТОС, лич-

ного приема граждан на территории при-

сутствия ТОС;

 – проведение тематических семина-

ров, круглых столов, конференций по 

организационным вопросам для предста-

вителей ТОС.

2.  Развитие активности населения в 

деятельности ТОС:

 – посредством разработки муници-

пальных целевых программ, в реализации 

которых могут принять участие органы 

ТОС;

 – привлечения к участию в мероприя-

тиях по обеспечению сохранности жилищ-

ного фонда, по санитарной очистке, бла-

гоустройству и озеленению территории 

муниципального образования;

 – организации социально значимых 

работ;

 – развития системы поддержки пред-

ставителей ТОС (материальное поощре-

ние, награждение грамотами, благодар-

ственными письмами и другие формы 

поддержки).

3.  Укрепление взаимодействия между 

органами ТОС, НКО и малым/средним 

бизнесом:

 – за счет оказания содействия в раз-

работке и осуществлении совместных 

общественно полезных программ и ини-

циатив;

 – организации и проведения совмест-

ных мероприятий;

 – обобщения и распространения поло-

жительного опыта работы органов ТОС.

4.  Информационное обеспечение дея-

тельности ТОС, осуществляемое в следую-

щих формах:

 – подготовка и издание брошюр, 

информационных бюллетеней, справоч-

ников по вопросам деятельности ТОС;

 – выпуск комитетами ТОС информа-

ционных листков для населения;

 – привлечение средств массовой 

информации к освещению опыта и резуль-

татов работы комитетов ТОС, практики их 

взаимодействия с органами местного само-

управления, НКО, малым/средним бизне-

сом и населением.

Стимулом самоорганизации населения 

и его вовлечения в процессы муниципаль-

ного управления, повышения эффектив-

ности взаимодействия власти и населения 

послужит разработка региональной и/или 

муниципальной целевой программы поддержки 

и стимулирования развития территориаль-

ного общественного самоуправления, пред-

полагающей софинансирование из регио-

нального или местного бюджета проектов 

ТОСов, оказание им организационной, 

консультационно-методической и иной 

помощи. 

Анализ имеющихся в регионах и муни-

ципалитетах России программ позволяет 

утверждать, что основными формами 
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поддержки ТОС являются субсидии из 

регионального или местного бюджета на 

софинансирование проектов ТОС (напри-

мер, Архангельская и Волгоградская 

области, города Архангельск, Волгоград, 

Ульяновск), субсидии на софинансирова-

ние проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций (Респу-

блика Коми), финансовые средства на 

обеспечение работы председателей ТОС 

(г. Котельнич Кировской области), субси-

дий на софинансирование местных соци-

альных инициатив (Кировская область и 

г. Киров). 

Организация деятельности ТОС даёт 

возможность видеть все местные проблемы 

изнутри, находить пути их решения 

совместными усилиями населения, биз-

неса, органов власти города и муниципаль-

ных предприятий, формируя тем самым 

эффективное муниципальное партнёрство.

Таким образом, территориальное обще-

ственное самоуправления – это институт 

непосредственной демократии на местах, 

институт реального местного самоуправ-

ления. Его роль в развитии территорий и 

решении местных проблем может быть 

достаточно значимой при наличии эффек-

тивной системы ТОС в муниципалитете, 

финансовой и иной поддержки со стороны 

органов государственной власти и мест-

ного самоуправления. Поэтому в каждом 

муниципальном образовании необходимо 

чётко определить роль ТОС в управлении 

развитием территорий, в решении местных 

проблем, место в единой системе институ-

тов развития на муниципальном уровне в 

рамках описанного выше механизма.
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Abstract. Under the conditions of insufficient financial and economic independence of Russia’s 

municipalities, greater importance is attached to various forms of people’s self-organization created for 

the purpose of participating in municipal administration, in the implementation of projects and activities 

that ensure the achievement of strategic goals and objectives of territorial development with minimum 

cost. One such form is territorial public self-government (TPSG); but, despite its effectiveness, it is not 

widespread in Russian regions. This is due both to the passivity of the population and to the fact that the 
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status of TPSG has not been established clearly in the system of local government. That is why it is very 

important to study the best practices of organization and functioning of TPSG and substantiate its role as 

a development institution at the municipal level. The present work uses the example of Vologda city and 

several RF subjects to show that TPSG can solve many local issues (in the sphere of social protection, 

improvement of territories, promotion of comfortable living, etc.). It is a really effective form of people’s 

participation in the management of development of territories. However, in order to achieve the greatest 

social and economic effect, it is necessary that TPSG receive state support through specially developed 

programs to co-finance the projects within the framework of territorial public self-government. In this 

regard, the authors of the present paper offer a conceptual scheme and an algorithm of functioning of 

TPSG as a development institution at the municipal level and provide recommendations to the authorities 

about the forms of its support (in particular, the establishment of a council for the development of TPSG 

under the head of the municipal formation).

Key words: development institutions, local government, territorial public self-government, municipalities, 

Vologda Oblast, Vologda city.
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Аннотация. В статье обосновываются и выявляются характерные черты и намечающиеся тенден-

ции структурных изменений научно-инновационного процесса в условиях становления постин-

дустриальной экономики, переходного периода к постиндустриальной технологии. Характери-

стики и сдвиги касаются структуры научно-инновационного процесса, качества исследований и 

разработок, роли фундаментальной науки и высоких технологий, места услуг в научно-иннова-

ционном продукте, пространственного контекста структуры. Изначальный тренд характерным 

чертам структурных изменений научно-инновационного процесса задает эволюция его понятия и 

содержания (структуры). Исследуется динамика основных показателей инновационной деятель-

ности как интегрированного результата активизации и эффективности научно-инновационного 

процесса, показателей развития высокотехнологичных отраслей с выделением области нанотехно-

логий и сектора информационно-коммуникационных технологий, показателей распространения 

услуг постиндустриальной экономики, в том числе в пространственном контексте. Выявляется 

тенденция научно-инновационного процесса в пространственном измерении. Вследствие вы-

явленных характерных черт структурных изменений научно-инновационного процесса и наме-
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тые страны мира. То есть страна конкурент-

на в небольшом числе макротехнологий, 

требующих крупных фундаментальных ре-

зультатов, в области атомной энергетики, 

ряде вооружений, имеются заделы в раз-

работке ядерных двигателей, в био-нано-

инфо-когнитивных технологиях и т.д.

Принципиальных изменений в лучшую 

сторону за длительный период (более 10 

лет) не наблюдается [14, с. 110, 112, 131, 

133]. 

Анализу структурных изменений в на-

учно-инновационной сфере уделяется не-

достаточно внимания. Можно отметить 

работы А.Л. Гапоненко, Г. Вечканова, 

С. Глазьева, Б.М. Гринчеля, К. Гулина, 

В.А. Иноземцева, В. Карачаровского, 

С.В. Теребовой, С.Ю. Шевченко.

Инновационный тип развития предпо-

лагает повсеместное и целенаправленное 

культивирование факторов развития, в ос-

нове которых лежат инновации. Речь идет 

об инновациях разного типа – техниче-

ских, предпринимательских, маркетинго-

вых, социокультурных, социальных, при-

чем чаще всего они основаны на технологи-

ческих изменениях или влекут их за собой. 

Инновационное развитие осуществляется 

как взаимосвязанный, интеграционно вза-

имодействующий процесс совокупности 

инноваций, технологий, экономических и 

общественных изменений. Инновационное 

развитие проявляется по-особому в постин-

дустриальной экономике, в которой главны-

ми становятся информационные ресурсы, 

делается акцент на услугах и потреблении, а 

человек определяет свое место рядом с про-

Существующая структура научно-инно-

вационного процесса страны не отвечает на 

запрос о необходимости ответа на мировые 

вызовы и перспективные тренды инно-

вационного развития. Так, к недостаткам 

характеристик научно-инновационного 

процесса можно отнести следующие:

 – уже в начале ХХI века объемы про-

изводства наукоемких отраслей возрастали 

на 11% в год, что было вчетверо быстрее, 

чем в остальных отраслях [2]; 

 – Россия существенно отстает от веду-

щих стран мира по удельному весу средне- и 

высокотехнологичных производств в струк-

туре промышленного производства [27];

 – имеется существенное отставание в 

достижении таких характеристик иннова-

ционной экономики, как патентная актив-

ность, особенно в высокотехнологичных 

отраслях (быстрый рост числа патентов об-

условлен технологическими инновациями 

прежде всего в информационных техно-

логиях и биотехнологии); объем экспорта 

и импорта технологий на мировом рынке 

[3]; объем наукоемкой продукции и ее до-

ля в экономике; уровень технологического 

развития, отставание в разы [17; 18; 20; 24]; 

 – страны «большой семерки» обладают 

46 из 50 макротехнологий, которыми вла-

деет мир, которые включают совокупность 

технологических процессов (НИОКР, под-

готовка производства, само производство 

и сервисная поддержка проекта). Россия в 

настоящее время сохраняет контроль над 

одной-тремя макротехнологиями, хотя она 

сохраняет потенциал еще по ряду макро-

технологий, позволяющий догнать разви-

чающихся сдвигов в структуре процесса продуцируются определенные особенные требования к 

организационно-экономическому механизму, целесообразности изменения институциональных 

условий и институтов для усиления перспективных тенденций становления постиндустриальных 

технологий, для ускорения инновационного развития.

Ключевые слова: характерные черты, структурные изменения, научно-инновационный процесс, 

постиндустриальные технологии, услуги, пространственный контекст.
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изводством благодаря новым технологиям 

информационных коммуникаций. 

Переход к инновационному развитию в 

постиндустриальную эру приводит к неиз-

бежным новым существенным изменени-

ям в структуре научно-инновационного про-

цесса и его характеристиках. Весьма важ-

ной становится задача выявления этих 

тенденций, причем как уже установивших-

ся, так и намечаемых, предпочтительных, 

пока еще больше гипотетических для Рос-

сии и ее регионов, но уже вполне реальных 

и заметных в развитых с позиций иннова-

ционного типа развития странах. При этом 

возникает проблема несоответствия инсти-

туциональных условий реализации иннова-

ционной стратегии изменениям,  происхо-

дящим в научно-инновационном процессе. 

Выявление означенных тенденций позво-

лит обосновать смену направлений иннова-

ционного развития, инновационной стра-

тегии и выработать необходимые институ-

ты для поддержки позитивных тенденций 

и нивелирования негативных и в конечном 

итоге для успешной модернизации эконо-

мики. Следует подчеркнуть, что речь идет 

о качественных изменениях долгосрочного 

характера, меняющих или отражающихся 

на необходимости введения новых форм и 

экономических механизмов.

Таким образом, новизна исследования 

заключается в выявлении характерных черт 

и намечающихся тенденций структурных 

изменений научно-инновационного про-

цесса в условиях становления постинду-

стриальной экономики за длительный пе-

риод (1995–2015 гг.). Характеристики и 

сдвиги в постиндустриальную эру касаются 

структуры научно-инновационного процесса, 

качества исследований и разработок, роли 

фундаментальной науки и высоких техно-

логий, места услуг в научно-инновационном 

продукте, пространственного контекста 

структуры.

Характерные черты эволюции содержания 
научно-инновационного процесса

Значительная эволюция понятия и со-

держания научно-инновационного процес-

са задает изначальный тренд характерным 

чертам структурных изменений научно-ин-

новационного процесса. При этом рассма-

тривается широкое понятие научно-инно-

вационного процесса, близкое к представ-

лению о научно-инновационном развитии. 

Научно-инновационный процесс – это 

процесс создания, освоения производства 

и распространения новых продуктов и тех-

нологий с целью повышения степени ин-

новационного развития предприятий, ре-

гионов, страны.

 Научно-инновационный процесс объ-

ективно представлялся ранее как распре-

деленная во времени последовательная це-

почка этапов – научных исследований, 

разработок, освоения новых технологий в 

производстве. 

Современный научно-инновационный 

процесс принципиально отличается от дан-

ного представления. Процесс постепенно 

становится все более «квантованным», то 

есть указанные этапы выполняются не в 

непосредственной связи друг с другом, а по 

потребности создания конечного продукта 

– новшества, а затем инновации. Резуль-

таты каждого этапа могут быть заказаны, 

а в ряде случаев выбраны с определенной 

доработкой. Это происходит, поскольку в 

условиях экономики, основанной на зна-

ниях, появляется возможность свободно-

го доступа к знаниям (к научным знаниям, 

разработкам) со стороны заинтересован-

ных лиц, в первую очередь предпринимате-

лей. Последние и сами в состоянии теперь 

проводить разработки новшеств. С другой 

стороны, могут меняться функции субъек-

тов по мере научно-инновационного про-

цесса. Всё это подтверждает тотальный ха-

рактер инновационной деятельности.
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Для классификации научно-инноваци-

онного процесса по стадиям выбран при-

знак, характеризующий весь процесс в це-

лом. Содержание каждой стадии должно 

отражать определенную ступень модели-

рования производства машины, продукта – 

конечной цели процесса. Обновление мо-

делей техники является единым процессом 

смены принципиальных решений, смены 

производства образцов, смены моделей 

техники, а также смены технологии и рас-

ширения области ее применения. Это обу-

словливает необходимость строгой целевой 

последовательности каждой стадии. Поэто-

му цель выполнения стадий может считать-

ся наиболее приемлемым основанием для 

классификации. Этот признак определяет 

соответствующие средства и пути выпол-

нения стадий, систему организаций, в ко-

торых они проводятся, и формы использо-

вания их результатов. Объективность этого 

признака классификации не изменилась.

Сохраняется тренд в продуцировании 

научно-инновационного процесса на ос-

нове разных форм познания – науки, изо-

бретательства и опыта, с усилением роли вза-

имосвязи фундаментальных научных иссле-

дований и изобретательской деятельности.

Например, уже с XVI века существовала 

взаимозависимость науки и приборостро-

ения, науки и ремесленничества: Галилео 

Галилей сам придумал телескоп, полиро-

вал стекло, которое сделали ремесленники. 

Мировая торговля предопределила потреб-

ность в телескопах для наблюдения за ко-

раблями. Изготовление печатного пресса 

привело к возможности распространения 

идеи вращения планет по орбитам, вы-

двинутой Галилеем, и тогда только научное 

сообщество приняло идею Галилея. Через 

200 лет предприниматель Джон Хукер дал 

деньги на построение телескопа ученому 

Эдвину Хабблу, который с помощью ряда 

изобретений (в частности спектрографа) 

открыл эффект разбегания галактик.

Вместе с тем была подготовлена почва 

для становления науки в качестве непо-

средственной производительной силы и 

дан толчок становлению организации на-

учно-инновационной деятельности как от-

носительно обособленной от производства 

структуры, своих механизмов организации 

и управления.

Сейчас процесс взаимодействия иссле-

дований и изобретательства развивается 

значительно быстрее, усиливается, особен-

но в высокотехнологичных отраслях. 

Остаются разными цели фундаменталь-

ных и прикладных исследований, граница 

между ними. Однако объективизируется 

тенденция на нивелирование границ между 

этими видами исследований в ряде высо-

котехнологичных областей, в которых ина-

че вообще невозможно получить практи-

ческий результат, новый продукт. На кон-

кретных примерах учеными показано, что в 

области нанотехнологии объективно прин-

ципиально невозможно отделить выполне-

ние прикладных разработок и нанопроиз-

водство от фундаментальных исследова-

ний, поскольку «эксперимент сливается с 

инженерными разработками, а нанопро-

изводство становится неотделимым от на-

учного эксперимента» [5]. И далее авторы 

поясняют: согласно структуралистской 

концепции теория состоит из ядра и ком-

плекса предполагаемых приложений, что 

показательно для современной технонау-

ки в отличие от обычных наук. 

В высокотехнологичной экономике в 

постиндустриальную эру во всех отраслях 

производства товаров и услуг ведущую роль 

начинают играть прорывные техноло-

гии, т.е. принципиально новые техноло-

гии, созданные в результате выполнения 

фундаментальных научных исследова-

ний и вытекающего из них дальнейшего 

осуществления научно-инновационного 

процесса. 
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Следует подчеркнуть, что доминирова-

ние в постиндустриальном экономическом 

развитии прорывных технологий может 

быть возможным только вследствие суще-

ственного повышения роли фундаменталь-

ной науки, расширения пространства нау-

ки, и фундаментальной науки в особенно-

сти. Усиленное создание принципиальных 

новшеств ведет к неизбежности более ча-

стых и радикальных технологических рыв-

ков. Например, по заявлению академика 

Е.П. Велихова, все суперкомпьютеры 

(в 2014 г.) имеют меньшую мощность, чем 

мозг одного человека, а через 5 лет один 

новый суперкомпьютер будет иметь мощ-

ность мозга всего человечества. Распро-

странение принципиальных нововведений 

для реализации потенциальной эффектив-

ности в широком поле сферы удовлетворе-

ния потребности существенно усложняет 

процесс их коммерциализации без потери 

высокой степени новизны и сбалансиро-

ванности в отраслях применения.

В перспективе всё это потребует изме-

нения соотношения доли занятых в науке и 

инновациях, структуры потребности в спе-

циализациях в связанной с этой тенденцией 

сфере образования и т.п.

Наряду с объективными изменениями 

происходят субъективные, в первую оче-

редь отставание качества научно-иннова-

ционного процесса, качества исследований 

и разработок.

Могут быть выделены следующие ос-

новные структурные тенденции с позиций 

постиндустриальной экономики:

1. Замедленное изменение приоритет-

ных в соответствии с мировыми тенденци-

ями направлений исследований отмечается 

по индикаторам [11, с. 61-67; 14, с. 115, 119, 

133-135; 15; 19; 23] – неизменность струк-

туры занятых в научно-инновационном 

процессе, выданных патентов по струк-

туре областей знаний, наконец, сырьевой 

структуры экспорта инновационных това-

ров и услуг); причем это происходит уже в 

течение 10–15 последних лет.

2. Имеется баланс экспорта и импорта 

технологий, хотя по числу соглашений экс-

порт в сфере науки и научного обслужива-

ния составляет примерно 70% общего 

числа соглашений, а по стоимости – 30%, 

тогда как  импорт – меньше 10% и по их 

числу, и по стоимости [12, с. 52-54; 13; 14, 

с. 127-131]. Таким образом, продается еще 

опытная (в лучшем случае) технология, 

а точнее, видимо, результат разработки! 

Следовательно, во-первых, торговля тех-

нологиями с зарубежными странами пока 

не способствует научно-инновационному 

воспроизводству в стране, и, во-вторых, до 

инноваций и собственного производства не 

доводятся хорошие научно-технологиче-

ские результаты. В структуре торговли тех-

нологиями по всем показателям – патенты 

на изобретения, полезные модели, ноу-хау 

и т.д. – преобладает импорт. Аналогичные 

выводы в этом отношении делают и другие 

авторы [см., например, 26]. Причем ситуа-

ция стабилизировалась, не меняется в те-

чение уже 10 и более лет.

3. Недостаточная сбалансированность 

этапов инновационного процесса и его не-

достаточная настроенность на конечный 

результат, особенно в фазах инжиниринга 

и производства новой техники, – заявки 

на полезные модели, созданные передовые 

производственные технологии, используе-

мые передовые производственные техноло-

гии, доля коммерциализированных патен-

тов и т.п., что обрекает на использование 

импортного оборудования [1; 21].

Наши расчеты наряду с исследования-

ми других ученых показывают, что затраты 

на технологические инновации в расчете на 

одного работающего (тыс. руб.) растут су-

щественно быстрее по сравнению с объе-

мом инновационной продукции в расчете 
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на одного работающего (тыс. руб.) в неко-

торых обрабатывающих отраслях. Это ука-

зывает либо на снижение отдачи от науч-

но-технических разработок, либо на повы-

шение стоимости «добычи» знаний, либо 

на снижение коэффициента серийности 

инновационной продукции и относитель-

ное удорожание разработки на единицу 

продукции.

Прямым доказательством отсутствия, к 

сожалению, качественного сдвига служит 

тот факт, что на предприятиях выпускается 

мало принципиально новой или просто но-

вой продукции и доля ее как росла малы-

ми темпами, так и продолжает медленно 

расти (см., например, характерное в этом 

отношении и детальное исследование [11, 

с. 59-64]), да и показатели развития инно-

вационного сектора остаются стабильно 

низкими. Это отражает реализацию стра-

тегии заимствования в течение длительного 

периода и отставание именно по созданию 

высокотехнологичной продукции, отстава-

ние в технологическом укладе, ориентира 

на приобретение готовых технологий, про-

изводств и предприятий.

Таким образом, вследствие отмеченных 

характерных черт в понимании научно-ин-

новационного процесса в постиндустри-

альной экономике и отсутствия намеча-

ющихся сдвигов в структуре и качестве 

процесса продуцируются определенные 

особенные требования к организационно-

экономическому механизму, целесообраз-

ности изменения институциональных ус-

ловий и институтов для эффективного 

осуществления научно-инновационного 

процесса, для инновационного развития.

По-видимому, необходимым является 

усиление прямой поддержки финансиро-

вания фундаментальной науки, а также 

других средств, форм и методов поддержки 

фундаментальных исследований и процес-

са продвижения их результатов, т.е. созда-

ния специальной институциональной среды. 

Кроме того, требуется выработка специаль-

ных мер по активизации продуцирования 

фундаментальных научных идей, проведе-

ния поисковых исследований с опорой на 

изобретательскую деятельность на приори-

тетных направлениях и целостного научно-

инновационного процесса в ряде высоко-

технологичных областей. Одной из таких 

важнейших мер для данных целей, по на-

шему мнению, может стать актуализация 

получившего в последнее время в России 

развитие венчурного бизнеса, в том числе 

на основе организации десятков венчур-

ных фондов и технологических компаний 

[см., например, 4; 25].

Характерные черты развития высокотех-
нологичных отраслей и производства услуг

В постиндустриальной экономике в 

долгосрочной перспективе предполагает-

ся фиксация двух важнейших трендов: по 

виду отраслей – приоритетное развитие ро-
ли (и, значит, доли) высокотехнологичных 
отраслей; по виду продукта – расширение 
места (и, значит, во всех сферах) производ-
ства услуг.

Постиндустриальный технологический 

базис реализуется в 5 и 6 технологических 

укладах. Ведущими отраслями становятся 

знания, образование и наука, информаци-

онные и наукоемкие технологии, а также 

бник- био-, нано-, информационные, ког-

нитивные технологии. Наибольшее разви-

тие получают наукоёмкие, ресурсосбере-

гающие и информационные технологии 

(«высокие технологии»). Информатизация 

пронизывает все сферы жизни общества: 

не только производство благ и услуг, но и 

домашнее хозяйство, культуру и искусство. 

Исследование динамики основных по-

казателей инновационной деятельности – 

как интегрированного результата активи-

зации и эффективности научно-иннова-

ционного процесса – в обрабатывающих 
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производствах за период с 1995 по 2013 г. 

[7, с. 16-25; 8, с. 16-25], к сожалению, по-

казывает, что устойчивых переломов нет, 

происходят разнонаправленные колеба-

ния по всем показателям инновационной 

деятельности, таким как объем инноваци-

онных товаров, работ, услуг на рубль за-

трат на технологические инновации, рубль 

существенно не растет. 

Можно всё же отметить, что есть важ-

ная подвижка в последние 4 года: удельный 

вес инновационных товаров, работ, услуг, 

в общем объеме экспорта товаров, работ, 

услуг за 2010–2013 гг. вырос более чем в 

2,5 раза, так же как и удельный вес экспор-

та инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме продаж товаров, работ, услуг.

На фоне колебаний и небольшого роста 

в последние годы общих показателей раз-

вития научно-инновационной деятельно-

сти можно по результатам анализа сделать 

вывод о следующих изменениях в высоко-
технологичных отраслях.

Доля организаций, осуществляющих 

технологические, маркетинговые и орга-

низационные инновации в обрабатываю-

щих производствах (а они составляют ос-

новную долю – свыше 80% в общем числе 

такого рода организаций), во всех группах 

производств по уровню технологичности 

за период 2010–2013 гг. [7, с. 57-58; 8, с. 

55-56] колеблется с малыми изменения-

ми и составляет по высокотехнологичным 

производствам от 13,6 до 14,4 %, средне-

технологичным высокого уровня – от 24,3 

до 25,3 %, среднетехнологичным низкого 

уровня – от 17,0 до 17,5 %, низкотехноло-

гичным – от 25,4 до 23,1 %. Можно отме-

тить, что по производствам, связанным с 

так называемыми бник-технологиями, си-

туация сходная: наблюдаются небольшие 

колебания доли этих производств в общем 

числе организаций: для фармацевтических 

производств – от 1,5 до 1,9 %, для произ-

водств электронных компонентов, аппара-

туры для радио, телевидения и связи – от 

3,9 до 4,1 %, для производств летательных 

аппаратов, включая космические, – от 1,9 

до 2,0 %.

Иначе говоря, существенного роста чис-

ла высокотехнологичных организаций, в 

том числе в сравнении с изменениями в 

инновационной деятельности в целом, не 

происходит (за исключением фармацевтиче-

ских производств).

Другие тренды – правда, за короткий 

период становления – определяются как 

характерные для отрасли нанотехнологий.

Объем инновационных товаров, связан-

ных с нанотехнологиями; организаций 

промышленного производства, осущест-

вляющих технологические инновации, в 

2009–2011 гг. [14, с. 199, 201] в целом по 

видам экономической деятельности (фак-

тически это обрабатывающие производ-

ства) вырос примерно в 60 раз, из них объ-

ем новых товаров для мирового рынка вы-

рос несколько менее и составил примерно 

от 11 млн. руб. до 215 млн. руб. Причем 

по одной из высокотехнологичных отрас-

лей – производству электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

– рост такой же, но объем сравнительно 

небольшой: в 2011 году – 3585,5 млн. руб., 

для мирового рынка – 1,4 млн. (правда, в 

2010 году было 65,0 млн. руб.).

Рост отрасли нанотехнологий происхо-

дит на фоне увеличения численности ис-

следователей в организациях, выполняю-

щих исследования и разработки в области 

нанотехнологий: за указанный период – 

с 14500 до 21166 чел., т.е. в 1,5 раза, при 

практическом сохранении числа органи-

заций (рост с 465 до 485 единиц). 

Следует подчеркнуть, что отрасль на-

нотехнологий находится в стадии станов-

ления: за 2009, 2010 и 2011 гг. создано от 

108 до 258 нанотехнологий, причем в 
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обрабатывающих производствах – от 4-х 

до 28, а использовано всего – от 284 до 526 

нанотехнологий, в обрабатывающих про-

изводствах – от 37 до 146. Вместе с тем 

у отрасли есть существенный потенциал 

роста, поскольку главная часть нанотех-

нологий создается и используется в на-

учных исследованиях и разработках и в 

высшем профессиональном образовании: 

примерно 90 и 60 % соответственно. 

В качестве характерных черт сектора 

информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) по результатам авторского 

обобщения устанавливаются следующие [9; 

10, с. 21, 25; 12, с. 69; 14, с. 152, 154].

Численность занятых в секторе ИКТ за 

2005–2010 гг. снизилась, в том числе в дея-

тельности, связанной с производством 

ИКТ-оборудования, довольно существен-

но – более чем на 13%. По удельному весу 

занятых ИКТ в предпринимательском сек-

торе наша страна уступает странам-лиде-

рам в 2 раза. Показатели инновационной 

деятельности организаций сектора ИКТ за 

период 2003–2013 гг. также снизились – на 

треть и более, хотя с 2007 года происходит 

выравнивание динамики; число организа-

ций ИКТ-сектора, осуществляющих техно-

логические инновации, в 2013 году соста-

вило 10–13% в общем числе организаций 

ИКТ по федеральным округам РФ, что ана-

логично другим отраслям. 

При этом оснащенность работников 

персональными компьютерами (ПК) в рас-

чете на 100 работников выросла по всем ви-

дам деятельности за 2005–2011 гг. с 22 до 

39, т.е. почти в 2 раза, как и по обрабаты-

вающим производствам (с 13 до 24), оче-

видно, за счет импорта ПК. Произошло 

определенное насыщение компьютерами: 

число организаций, их использующих (в 

процентах от общего числа организаций), 

составило в 2005 и 2013 гг. соответственно 

91,1 и 94,0 %. Видимо, поэтому происходит 

спад в процессах обновления парка персо-

нальных компьютеров в организациях (в 

процентах от общего числа ПК) – до 17,1% 

в 2005 году, 12,6% в 2011 году в среднем по 

всем видам экономической деятельности 

(а это важно именно для постиндустри-

ального общества), по обрабатывающим 

производствам – 14,7% в 2005 году, 11,6% 

в 2011 году. 

В целом можно отметить, что суще-

ственных сдвигов, выделяющих данный 

сектор экономики из ряда других высоко-

технологичных отраслей, не происходит.

Вместе с тем изменения в секторе ИКТ 

возможны в ближайшем будущем, посколь-

ку при снижении объема инвестиций в ос-

новной капитал сектора ИКТ за 2005–

2010 гг. на 32% инвестиции в сфере ИКТ-

производства выросли на 20%, а ИКТ- услуг 

– в 2,4 раза, т.е., по-видимому, и в собствен-

но производственный, и в инфраструктур-

ный потенциал.

В целом по высокотехнологичным от-

раслям особых позитивных структурных 

изменений не происходит, отсюда следует 

требование существенных организацион-

но-экономических построений по стимули-
рованию и государственной поддержке сек-

тора высокотехнологичных производств, 

коллективов высокотехнологического сек-

тора экономики. 

Следует подчеркнуть важность новой 

предпосылки при формировании потен-

циала прорывных технологий, а именно 

перехода постиндустриальной экономики 

от преимущественного производства това-

ров к производству услуг. 

Сфера услуг занимает в мире большую 

и все увеличивающуюся часть экономики, 

то же относится и к инновационной состав-

ляющей сферы услуг. Распространение ус-

луг – новый тренд, причем принципиально 

новых постиндустриальных услуг, к кото-

рым относятся новые формы информа-



177Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    6 (42) 2015

Гусаков М.А., Федорова А.В. ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ

ционно-коммуникационных технологий, 

собственно интеллектуальные услуги, а 

также комплексные услуги в так называе-

мых «умных городах».

В статистических сборниках по научно-

инновационной деятельности сфера услуг 

выделяется на постоянной основе в послед-

ние 10–15 лет в разделах о видах экономи-

ческой деятельности как подраздел «сфе-

ра услуг» с тремя видами услуг – связь; де-

ятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информаци-

онных технологий; прочие. По всем по-

казателям инновационной деятельности 

сферы услуг их величины колеблются, из-

менения проявляются даже менее отчетли-

во, чем в обрабатывающих производствах, 

устойчивые перемены отсутствуют. Объем 

отгруженных инновационных товаров ин-

новационно активных организаций сферы 

услуг, осуществляющих технологические 

инновации, в этот период составлял до 10% 

объема промышленного производства [14, 

с. 175, 176, 179]. 

Вместе с тем по результатам анализа сде-

лан вывод, что характерной чертой сферы 

услуг становится ускоренное создание и ши-

рокое распространение услуг постиндустри-

альной экономики, в первую очередь секто-

ра ИКТ [9; 10, с. 90–96; 12, с. 69; 14, с. 157, 

158]. Так, число организаций, использую-

щих локальные сети, в среднем по органи-

зациям всех видов экономической деятель-

ности в период с 2005 по 2011 г. выросло на 

треть, а по глобальным сетям – почти в два 

раза. По организациям обрабатывающих 

производств рост несколько меньший – в 

1,2 раза. Число организаций обрабатываю-

щих производств, использующих сетевые 

технологии (в процентах от общего чис-

ла обследованных организаций), достиг-

ло в 2011 году 84,2% по локальным сетям 

и 94,3% – по глобальным сетям, а по орга-

низациям всех видов деятельности в сред-

нем несколько меньше – 71,3 и 85,6 % со-

ответственно. Причем рост происходил на 

постоянной основе, достаточно равномерно. 

Уровень использования ИКТ-услуг в феде-

ральных округах и в субъектах Федерации 

(см., например, регионы Северо-Западно-

го федерального круга [6]) приближается к 

90–100%.

Следует отметить, что характерной чер-

той «постиндустриального времени» стано-

вится появление всё новых показателей 

сферы услуг, таких как скорость передачи 

данных, широкополосный доступ в Ин-

тернет, мобильный доступ в Интернет, на-

личие веб-сайтов и т.п., расширяется диа-

пазон их применения – от сферы произ-

водства до домашних хозяйств. По этим 

показателям также наблюдается принци-

пиальный значительный рост, сдвиг: число 

организаций, использующих Интернет (в 

процентах от общего числа организаций 

по всем видам экономической деятельно-

сти), выросло с 53,3 до 88,1 % в период с 

2005 по 2013 год; число организаций, ис-

пользующих веб-сайт, – с 14,8 до 41,3 % 

соответственно, а охват населения услу-

гами «постиндустриального общества» – 

50% и выше. 

При этом по федеральным округам 

принципиальных различий не наблюдает-

ся по всем показателям развития инфор-

мационного общества, что, безусловно, 

является позитивной характерной чертой 

и шагом в развитии постиндустриального 

общества. 

Именно услуги расширяют сферу ис-

пользования прорывных технологий, обе-

спечивая их продвижение к потребителю и 

во многом их экономическую эффектив-

ность. Здесь – в расширении инноваций в 

сфере услуг – есть, по нашему мнению, и 

«обратная сторона медали», а именно: про-

исходит снижение внимания общества и 

государства к фундаментальной науке и ее 
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поддержки, а также исчерпание потенциа-

ла комплекса базисных нововведений, т.е., по 

сути, исчерпание потенциала 4 и 5 техноло-

гических укладов. Поэтому целесообразно, 

видимо, переходить к экономике с опорой 

на опережающее развитие фундаменталь-

ной науки, разработку новых отраслей про-

мышленности и сопутствующих интеллек-
туальных услуг –консалтинговых в области 

информационных технологий, в сфере ин-

жиниринга, дизайнерских услуг и других.

С продвижением и широким распро-

странением информационных услуг, ро-

стом их креативности, разнообразия, ин-

тегрированием в образование усиливается 

комплексность характера научно-иннова-

ционного процесса. Характеристика ком-

плексности высокотехнологичных услуг 

в постиндустриальной экономике осо-

бенно проявляется в концепции «умного 

города», согласно которой разрабатыва-

ется ряд специальных мер по поддержке 

и стимулированию комплексности услуг 

пространственной организации городов. 

В числе этих мер автоматизация деятель-

ности экстренных служб города, введение 

автоматизированной модели социального 

и медицинского обслуживания и многое 

другое [28]. 

Для адекватного отражения характерных 
черт сферы услуг постиндустриальной эко-

номики следует ожидать корректировки 

структуры научно-инновационного про-

цесса, особенно кадровой составляющей 

потенциала, соответствующего изменения 

статистических показателей, опережающе-

го прогноза специализаций в сфере высше-

го образования.

Характерные черты структурных измене-
ний научно-инновационного процесса в про-
странственном измерении

Тренды структурных изменений в науч-

но-инновационном процессе в простран-

ственном контексте отражаются в различии 

степени и особенностях инновационного 

развития регионов. Причем рост иннова-

ционности практически всех федеральных 

округов, как и в целом по РФ, отмечает-

ся в период последних четырех лет. Так, 

удельный вес организаций, осуществля-

ющих технологические инновации, в об-

щем числе организаций вырос в среднем за 

2010–2013 гг. примерно на 15–20% (в ряде 

округов – несколько менее) [7, с. 320–324; 

8, с. 243–246].

Потенциал роста, как было показано 

выше, имеется в регионах по высокотех-

нологичным отраслям, услугам и т.д. Вме-

сте с тем по результатам авторского обоб-

щения можно отметить существенные от-

личия в темпах создания и использования 

нанотехнологий по макрорегионам страны 

[14, с. 197, 199–202]. 

Следует подчеркнуть, что в период 

2009–2011 гг. половина организаций, вы-

полняющих исследования и разработки в 

области нанотехнологий, и половина чис-

ленности занятых в них сосредоточены в 

Центральном округе, а еще почти поло-

вина – в трех округах: Северо-Западном, 

Приволжском и Сибирском. Причем при 

практически неизменном числе организа-

ций численность занятых выросла за эти 

три года на 10% в Сибирском, 20% в При-

волжском и вдвое в Центральном округе.

Создание нанотехнологий за этот же пе-

риод увеличилось в 2,5 раза в целом, а также 

в Центральном и Сибирском округах, а в 

Приволжском округе – в 5 раз. Использо-

вание нанотехнологий выросло примерно 

в 1,7 раза в целом и в Центральном округе, 

в Северо-Западном округе – в 2,5 раза, 

в Сибирском – в 2,0 раза, а в Приволжском – 

в 1,5 раза. 

При этом наибольший рост объема ин-

новационных товаров, связанных с нано-

технологиями, организаций промышлен-

ного производства, осуществляющих тех-
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нологические инновации (в основном – в 

обрабатывающих производствах), за приве-

денный короткий период произошел в При-

волжском федеральном округе – с 449,7 до 

47134,6 млн. руб., т.е. в 100 раз, обеспечив 

весь прирост товаров для мирового рынка. 

Возможности регионов по осуществле-

нию научно-инновационного процесса ме-

няются, происходит изменение инноваци-

онной активности регионов, поэтому сле-

дует учитывать динамику инновационного 

развития. Ранее анализ позволил выявить 

феномен тенденции инновационного сме-

щения в пространственном контексте [16; 

22]. Он заключается в ускорении иннова-

ционной активности и результативности 

ряда макрорегионов при сравнительно 

меньшей обеспеченности их научным и 

научно-техническим потенциалом. Вместе 

с тем, как показывает анализ, существен-

ных пространственных трансформаций в 

структуре научно-инновационного процес-

са и в инновационном развитии в послед-

нее десятилетие не происходит, ситуация 

стабилизировалась. 

Таким образом, исследование структур-
ных изменений научно-инновационного про-
цесса показало, что в условиях становления 

постиндустриальной экономики, переход-

ного периода к постиндустриальной техно-

логии качественные изменения долгосроч-

ного характера просматриваются слабо, 

устойчивых переломов нет, происходят раз-

нонаправленные колебания по всем пока-

зателям инновационной деятельности. Это 

относится и к внутренней структуре науч-

но-инновационого процесса, и к качеству 

исследований и разработок, и к усилению 

роли фундаментальной науки и высоких 

технологий в инновационном развитии. 

Выявляются лишь отдельные характер-
ные черты и намечающиеся тенденции: не-

которая подвижка к росту отмечается 

в некоторых высокотехнологичных отрас-

лях, например фармацевтических произ-

водствах, ряде областей оборонно-про-

мышленного комплекса; выявлено наличие 

потенциала роста в области нанотехноло-

гий за счет создающегося задела в науч-

ных исследованиях и разработках, в сек-

торе ИКТ – за счет задельных вложений в 

технологическую инфраструктуру. Проис-

ходит укоренное создание и широкое рас-

пространение услуг постиндустриальной 

экономики, в том числе в пространствен-
ном контексте, в первую очередь инфор-

мационных – сектора ИКТ, расширение 

спектра высокотехнологичных услуг, но в 

основном за счет использования импорта 

технологий и устройств. 

С учетом исчерпания потенциала 4-го 

и 5-го технологического уклада целесоо-

бразно, видимо, переходить к экономике 

с опорой на опережающее развитие фун-

даментальной науки и разработку новых 

отраслей промышленности и сопутствую-

щих интеллектуальных услуг, к повышению 

комплексности характера научно-инноваци-
онного процесса и высокотехнологичных 

услуг, реализуемого в концепции «умного 

города». 

Вследствие выявленных характерных 

черт структурных изменений научно-ин-

новационного процесса и намечающихся 

сдвигов в структуре процесса продуциру-

ются определенные особенные требования 

к организационно-экономическому меха-

низму, целесообразности изменения ин-

ституциональных условий и институтов для 

усиления перспективных тенденций ста-

новления постиндустриальных технологий, 

для ускорения инновационного развития. 

Таким образом, в основу исследования 

положен разработанный и предложенный 

авторами теоретико-методологический 

подход к формированию институциональ-
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ных условий и соответствующих им инсти-

тутов инновационной модернизации. Он 

заключается в учете зависимости инсти-

туциональных условий от сути научно-ин-

новационного процесса и его целевых ста-

дий, от тенденций структурных изменений 

в научно-инновационном процессе в по-

стиндустриальной экономике, а также от 

произошедших или намечающихся струк-

турных сдвигов или характерных черт на-

учно-инновационного процесса.

Такой подход позволяет предложить ус-

ловия модернизации научно-инновацион-

ного развития с рекомендациями по разви-

тию институтов реализации научных ре-

зультатов. В качестве ключевых условий или 

контура механизма активизации научно-

инновационного процесса предполагает-

ся целесообразным институциональное 

обеспечение целостного выполнения на-

учно-инновационного процесса и транс-

фера результатов, выделение институтов 

для отдельных стадий, особо важных в по-

стиндустриальной экономике, выделение 

институтов для учета характерных черт и 

тенденций в научно-инновационном про-

цессе постиндустриальной эры, институ-

циональное обеспечение взаимодействия 

субъектов научно-инновационной сферы, 

выделение институтов для учета тенденций 

в пространственном измерении, инсти-

туциональное обеспечение равных усло-

вий доступа к ресурсам для всех субъектов 

научно-инновационной сферы.
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Abstract. The paper substantiates and identifies the characteristics and emerging trends of structural change 
in the research and innovation process in the conditions of formation of post-industrial economy and 
transition to post-industrial technology. The characteristics and developments concern the structure of 
the research and innovation process, research and development quality, the role of basic science and high 
technology, the place of services in research and innovation products , and the spatial context of the structure. 
The evolution of the concept and content (structure) of the research and innovation process determines 
the initial trend in the specific features of structural change in the research and innovation process. The 
authors of the article investigate the dynamics of the main indicators of innovation activity as an integrated 
result of boosting the efficiency of the research and innovation process, the indicators of development 
of high-tech industries with special emphasis on nanotechnology and information and communication 
technology, the indicators of dissemination of post-industrial economic services, in the spatial context as 
well. The article reveals a tendency towards the implementation of the research and innovation process in 
the spatial dimension. The authors reveal characteristic features of structural change in the research and 
innovation process and several emerging shifts in the structure of the process; this helps to outline certain 
specific requirements to the organizational-economic mechanism, the feasibility of changing institutional 
conditions and institutions for the purpose of strengthening the promising trends of development of post-
industrial technology and acceleration of innovation development.
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Аннотация. Осуществление современной банковской деятельности предполагает реализацию 

инвестиций. Инвестиции – это сложная дискуссионная экономическая категория, характеризу-

емая рядом признаков. Виды и формы инвестиций многообразны и способны трансформироваться 

с учетом особенностей состояния экономики и уровня развития производственных отношений. 

Опережающий рост финансового сектора в современной экономике обусловил развитие финан-

совых инвестиций. Банки как финансово-кредитные институты активно реализуют финансовые 

инвестиции в ценные бумаги. Вложения банков в ценные бумаги преследуют ряд целей, поста-

новка которых определяет выбор бумаг для инвестирования и их качества. В статье на основе 

анализа фактических данных 2010–2014 гг. выявлены цели банковских инвестиций в ценные 

бумаги и тенденции их развития в современных условиях. Отрицательная переоценка и факти-

ческое уменьшение стоимости корпоративных ценных бумаг российских эмитентов снижает 

их коммерческую привлекательность. Банки отказываются от спекуляций на фондовом рынке 

в пользу ценных бумаг, обеспечивающих ликвидность. Инвестиции банков направлены на по-

купку ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России для получения кредитов и участия в 

операциях РЕПО. Таким образом, за исследуемый период инвестиции банков в ценные бумаги 
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Различные аспекты инвестиций, инве-

стиционной деятельности исследовались 

в трудах: Дж. М. Кейнса, Дж. Сакса, 

Г.Н. Мэнкью, К.Р. Макконелла, У. Шарпа, 

И. Шумпетера, П. Самуэльсона, Л. Мизеса, 

Дж. Кларка, М. Портера и др.

Многие исследователи справедливо 

полагают, что инвестиции играют важную 

роль в активизации экономических про-

цессов и достижении устойчивого эко-

номического роста (Е. Домар, Р. Хар-

род, У. Солоу, Дж. М. Кейнс, Л. Эрхард, 

У. Шарп, И. Липсиц, А. Булатов, А. Шах-

назаров, А. Андрианов, Е. Румянцева и др.) 

[13, с. 9].

В современной экономической литера-

туре существуют различные определения 

понятия «инвестиции», что отражает неод-

нозначность трактовок и понимания их 

экономической сущности. В значитель-

ной степени это «обусловлено различием 

методологических подходов разных авто-

ров и экономической эволюцией, спец-

ификой конкретных этапов историко-

экономического развития, господству-

ющих форм и методов хозяйствования 

[4, с. 14].

Развитие и усложнение экономических 

отношений порождают многообразие форм 

инвестиционной деятельности, видов 

инвестиций, каждый из которых имеет 

какие-либо специфические особенности, 

нюансы. 

Развитие российского финансового 

рынка и ситуация, сложившаяся в нацио-

нальном банковском секторе в настоящее 

время, актуализируют вопрос об инвести-

циях банков в ценные бумаги. Привлекая 

денежные средства населения и хозяйству-

ющих организаций, коммерческие банки 

должны размещать ресурсы на условиях 

получения прибыли, поддержания лик-

видности, снижения рисков и диверсифи-

кации активов. Этим требованиям отве-

чают инвестиции коммерческих банков, 

в том числе инвестиции в ценные бумаги. 

Эффективное управление банковскими 

инвестициями в ценные бумаги требует 

определения сущностного аспекта и выяв-

ления особенностей развития инвестици-

онного процесса в современных условиях. 

Инвестиции – одно из самых обсуждае-

мых понятий как в научной литературе, так 

и в современной экономической практике.

Первоначально инвестиции (нем. 

Investition – от лат. investio – одеваю, обла-

чаю) – вложения капитала с целью полу-

чения прибыли [2, с. 84].

В иностранных словарях экономиче-

ских и финансовых терминов указано 

также, что Investment (англ.) – investition 

(нем.) – inversion (исп.) – приобретение 

средств производства; приобретение капи-

тала с целью получения дохода. В общеупо-

требительном смысле это вложение в цен-

ные бумаги [1, с. 103].

трансформировались из системно значимых активов, приносящих значительную прибыль, в меха-

низм обеспечения ликвидности. Необходимо отметить, что значительная часть инвестиционных 

ресурсов российских банков обслуживает долговые обязательства Правительства РФ. Выявлена 

также тенденция наращивания банками инвестиций в портфелях участия дочерних и зависимых 

акционерных обществ. Информационной базой исследования послужили официальные данные 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) [15], Федеральной службы государ-

ственной статистики [14].

Ключевые слова: инвестиции, ценные бумаги, вложения коммерческих банков в ценные бумаги, 

долговые обязательства, Ломбардный список, банковская ликвидность, прибыль, акции дочерних 

и зависимых акционерных обществ.
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Обзор и систематизация определений 

«инвестиции» разных авторов позволяют 

выявить характерные признаки инвести-

ций как экономической категории:

1. Затратный характер – любая форма 

и вид инвестиций предполагает затраты, 

размещение, вложение капитала [12].

2. Целевой характер – инвестиции как 

особая форма вложения капитала всегда 

имеют определенную цель: получение при-

были и (или) достижение иного полезного 

эффекта [7].

3. Срочность, срочный характер – 

инвестиции всегда предполагают некий 

срок размещения, вложения капитала. 

Необходимо указать, что в отличие от кре-

дита и кредитных отношений срок по инве-

стициям может быть и не определен зара-

нее, тем не менее «инвестировать» озна-

чает «расстаться с деньгами сегодня, чтобы 

получить их большую сумму в будущем» 

[16, с. 17].

4. Рисковый характер – как и всякая 

эффективная деятельность, инвестиции 

сопряжены с риском, то есть возможно-

стью (вероятностью) не достичь постав-

ленной цели и вместо получения прибыли 

понести убытки или получить отрицатель-

ный эффект. «Два фактора обычно свя-

заны с данным процессом – время и риск» 

[16, с. 18]. Однако стоит подчеркнуть, что 

риск – это вероятностная характеристика, 

и далеко не всякая инвестиция приносит 

убытки или отрицательные результаты 

(эффекты) инвестору.

5. Инновационный характер – возмож-

ность развивать и совершенствовать свою 

деятельность, формировать новые каче-

ства, технологии, продукты в результате 

получения инвестором прибыли или дру-

гих полезных эффектов от осуществления 

инвестиционной деятельности.

Последние 20–30 лет наибольшее рас-

пространение в мировой экономике полу-

чили финансовые инвестиции, то есть вло-

жение капитала в финансовые инстру-

менты, главным образом в ценные бумаги. 

Финансовые инвестиции – покупка 

надежных акций, облигаций [12, с. 87].

Согласно Решению Совета глав прави-

тельств СНГ «О Межгосударственной про-

грамме инновационного сотрудничества 

государств-участников СНГ на период до 

2020 года», «инвестиции финансовые – 

приобретение ценных бумаг, процентных 

облигаций федеральных, субфедеральных 

и муниципальных займов, долей в уставном 

капитале юридических лиц, займы другим 

юридическим лицам» [11].

Формирование мировой транснацио-

нальной финансовой системы, либерали-

зация и относительная доступность финан-

совых рынков и финансовых инструментов 

для широких слоев населения определяют 

в массовом сознании связь инвестиций 

с финансовыми операциями и ценными 

бумагами. 

В условиях современного финансового 

рынка могут быть реализованы как пассив-

ные инвестиционные стратегии, ориенти-

рованные на получение дохода в виде 

выплат по приобретенным ценным бума-

гам (проценты, дивиденды), так и агрес-

сивные инвестиционные практики, пред-

полагающие получение прибыли в форме 

спреда (курсовой разницы) между ценой 

продажи и ценой покупки финансового 

инструмента. Высокая подвижность, вола-

тильность, мирового финансового рынка 

позволяет получать спекулятивный доход 

по сделкам с ценными бумагами в преде-

лах одного торгового дня, минимизируя 

сроки инвестирования денежных средств. 

Таким образом, различают финансовые 

инвестиции краткосрочные, среднесроч-

ные, долгосрочные и бессрочные. Другими 

словами, финансовые инвестиции приоб-

рели новое качество – универсальность по 

срокам вложения капитала. 
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Коммерческие банки, как особые 

финансово-кредитные институты, высту-

пают ключевыми операторами рынка 

финансовых инвестиций. Инвестиции 

банков в ценные бумаги – это отдельное 

направление банковских инвестиций, 

которое имеет четко выраженную форму 

объекта инвестиций – ценные бумаги, что 

указывает на их финансовую основу. Необ-

ходимо отметить, что понятие «инвестиции 

банков в ценные бумаги» не определено 

российским законодательством, однако 

нормативные документы Банка России 

косвенно формализуют данное понятие и, 

по сути, приравнивают его к «вложениям 

в ценные бумаги» [9].

По мнению представителей академиче-

ского сообщества, «банковские инвести-

ции – вложения банковских ресурсов на 

длительный срок в высокодоходные цен-

ные бумаги; косвенные вложения в эко-

номику, благодаря которым достигается 

рассредоточение вложений и получение 

дополнительной прибыли» [10, с. 34].

Осуществляя вложения денежных 

средств в ценные бумаги, банковские кре-

дитные организации преследуют несколько 

целей:

 – получение дохода (прибыли) от 

инвестиций в ценные бумаги за счет выпла-

чиваемых по ценным бумагам процентов и 

дивидендов, а также получение спекуля-

тивного дохода в условиях роста курсовой 

стоимости ценных бумаг (спекуляции с 

ценными бумагами); 

 – обеспечение и поддержание ликвид-

ности банка путем покупки высококаче-

ственных ценных бумаг, принимаемых в 

качестве залога по кредитам Центрального 

банка и операциям РЕПО;

 – диверсификация активов, управле-

ние рисками, осуществляемые путем 

покупки высоконадежных ценных бумаг, 

относимых Центральным банком – госре-

гулятором – к безрисковым активам;

 – получение контроля над организа-

цией-эмитентом или существенного вли-

яния на деятельность эмитента – акцио-

нерного общества – путем формирования 

портфеля участия в дочерних и зависимых 

акционерных обществах.

Указанные цели достигаются за счет 

использования в качестве инвестиционных 

инструментов различных ценных бумаг. 

Соответствие инвестиционных целей 

банка-инвестора и ценных бумаг – инстру-

ментов инвестирования – представлено в 

табл. 1.

Известно, что в современной эконо-

мике ликвидными считаются ценные 

бумаги, прошедшие процедуру листинга у 

организатора торговли и допущенные к 

публичному обращению на организован-

ном фондовом рынке (бирже). Однако 

неразвитый фондовый рынок с сокращаю-

щимся финансовым потенциалом, низкой 

Таблица 1. Цели и инструменты инвестиций банков в ценные бумаги

Инвестиционная цель Инструменты для инвестирования (ценные бумаги)

Получение дохода (прибыли) Ценные бумаги, торгуемые на организованном фондовом рынке (бирже)

Векселя к учету

Обеспечение и поддержание ликвидности банка Ценные бумаги, принимаемые в обеспечение по межбанковским кредитам

Ценные бумаги, принимаемые Центральным банком в обеспечение по 

операциям РЕПО

Диверсификация активов, управление рисками Ценные бумаги, принимаемые в обеспечение по межбанковским кредитам

Получение контроля над управлением 

организацией (акционерным обществом)

Акции в портфелях участия дочерних и зависимых акционерных обществ

Источник: составлено авторами. 
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капитализацией, отсутствием широкого 

круга инвесторов и дефицитом инвестици-

онных ресурсов определяет, что далеко не 

все котируемые на бирже ценные бумаги 

могут быть ликвидными, то есть продан-

ными на фондовом рынке в любой текущий 

момент времени по более высокой цене, 

чем цена приобретения. В этих условиях 

по-настоящему ликвидными становятся 

только те ценные бумаги, которые обе-

спечивают привлечение денежных средств 

от Центрального банка путем проведения 

операций рефинансирования (кредиты 

Центрального банка, операции прямого 

РЕПО), где такие ценные бумаги высту-

пают как средство обеспечения кредито-

способности коммерческого банка. 

В отечественной практике Централь-

ный банк Российской Федерации (Банк 

России) для предоставления ликвидности 

национальным кредитным организациям 

проводит операции прямого РЕПО и раз-

мещает кредиты под обеспечение ценных 

бумаг. В качестве обеспечения принима-

ются исключительно ценные бумаги, вклю-

ченные в Ломбардный список1. Ломбард-

ный список (изменения и дополнения к 

нему) публикуется в «Вестнике Банка Рос-

сии» и (или) на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет [8].

Формируя Ломбардный список, вклю-

чая или исключая из него ценные бумаги, 

Банк России оказывает прямое воздей-

ствие на привлекательность тех или иных 

ценных бумаг как объектов инвестирова-

ния для банков. Данного мнения придер-

живаются и эксперты Финансовой акаде-

мии при Правительстве РФ: «Включение 

определенных ценных бумаг в Ломбард-

ный список придает им в глазах инвесто-

ров больше надежности, что чрезвычайно 

1 Ломбардный список – перечень ценных бумаг, 

принимаемых в обеспечение кредитов Банка России.

важно для банков. Другим моментом, 

повышающим инвестиционную привле-

кательность ценных бумаг, включенных 

в Ломбардный список, является то, что 

остатки этих ценных бумаг, числящи-

еся на балансе банка, являются ликвид-

ными активами. Коммерческие банки в 

отношении каждой приобретаемой цен-

ной бумаги оценивают возможность: 

а) быстро реализовать на фондовом рынке; 

б) использовать при получении кредитов 

от Банка России; в) задействовать в опе-

рациях РЕПО. Указанные аспекты в суще-

ственной степени оказывают влияние на 

выбор конкретных ценных бумаг, в кото-

рые банки осуществляют вложения, без-

условно, в пользу включенных в перечень 

Ломбардного списка» [3].

Ценные бумаги, обеспечивающие обя-

зательства коммерческих банков при полу-

чении кредитов Банка России и в опера-

циях РЕПО, передаются на возвратной 

основе контрагенту – Банку России. В 

современной отечественной практике 

инвестиции банков в эти ценные бумаги 

классифицируются как вложения в «цен-

ные бумаги, переданные контрагентам по 

операциям, совершаемым на возвратной 

основе, признание которых не было пре-

кращено» [6].

Анализ фактических вложений россий-

ских банков в ценные бумаги позволит 

определить инвестиционные цели, пресле-

дуемые коммерческими банками, и тенден-

ции банковских инвестиций на современ-

ном этапе. 

Анализ состава и структуры вложений 

коммерческих банков в ценные бумаги 

представлен в таблице 2. Необходимо от-

метить, что структура вложений банков 

в ценные бумаги относительно стабиль-

на – основную долю, около 80%, состав-

ляют долговые обязательства. За период с 

1 января 2011 по 1 января 2015 года наи-
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более заметные структурные изменения 

наблюдаются по инвестициям в долевые 

ценные бумаги. Так, доля вложений в акции 

с целью получения спекулятивного дохода 

сократилась более чем в 2 раза и по состо-

янию на 01.01.2015 г. составила лишь 5% 

от общей суммы вложений против 12,2% 

на 01.01.2011 г. С другой стороны, участие 

банков в акционерном капитале дочерних 

и зависимых акционерных обществ вы-

росло – доля инвестиций в портфелях уча-

стия на начало 2015 года достигла 14% про-

тив 6,3% в 2011 году.

Динамика вложений банков РФ в цен-

ные бумаги наглядно представлена на 

рисунке 1.

Таблица 2. Состав и структура вложений коммерческих банков 

РФ в ценные бумаги (на 01.01.2011 – 01.01.2015 гг.)

Ценные бумаги, 

приобретенные банками

1.01.2011 1.01.2012 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015

млрд.

руб.
%

млрд.

руб.
%

млрд.

руб.
%

млрд.

руб.
%

млрд.

руб.
%

Всего 5829,0 100 6211,7 100 7034,9 100 7822,3 100 9724,0 100

В том числе:

долговые обязательства*
4419,9 75,8 4676,2 75,3 5265,1 74,8 6162,9 78,8 7651,4 78,7

долевые ценные бумаги 710,9 12,2 914,4 14,7 791,6 11,3 790,4 10,1 488,7 5,0

векселя (учет) 330,0 5,7 233,9 3,8 398,8 5,7 274,1 3,5 218,0 2,2

акции дочерних и зависимых 

акционерных обществ
368,2 6,3 387,3 6,2 579,4 8,2 594,9 7,6 1365,9 14,0

из них: акции дочерних 

и зависимых кредитных 

организаций-резидентов

168,4 2,9 159,3 2,6 184,2 2,6 189,2 2,4 503,4 5,2

* Долговые обязательства – объем вложений кредитных организаций в долговые обязательства, которые законодательством 

Российской Федерации отнесены к долговым ценным бумагам.

Источники: данные Банка России; расчеты авторов.

Рисунок 1. Динамика вложений коммерческих банков РФ 

в ценные бумаги (на 01.01.2011 – 01.01.2015)

Источник: рассчитано авторами по данным Банка России.
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За исследуемый период наблюдается 

стабильный рост данных инвестиций как 

в абсолютном выражении, так и в относи-

тельной динамике. По состоянию на 

01.01.2012 индекс оставил 106,6%, а на 

01.01.2013 – 113,3%. Небольшое относи-

тельное снижение показателя по сравне-

нию с 2013 годом происходит в начале 2014 

года – 111,2%. Однако на 01.01.2015 выяв-

лен значительный рост объемов вложе-

ний в ценные бумаги – 124,3% (9724 млрд. 

руб.). Изменения вложений банков в цен-

ные бумаги за последние пять лет представ-

лены в таблице 3.

За период 2011–2014 гг. наблюдается 

рост вложений коммерческих банков в цен-

ные бумаги (темп роста – 166,8%). Однако 

динамика инвестиций банков в разные 

ценные бумаги разнонаправленна. Банки 

стремительно наращивают портфели уча-

стия в дочерних и зависимых обществах – 

в 3,7 раза за исследуемый период, а также 

вложения в долговые обязательства – в 

1,7 раза. Активизация инвестиций банков 

в акции дочерних и зависимых кредитных 

организаций-резидентов свидетельствует о 

формировании банковских групп и консо-

лидации финансовых ресурсов кредитных 

организаций. В то же время банки явно 

теряют интерес к вложениям в долевые 

ценные бумаги (акциям) и учету векселей. 

Динамика вложений коммерческих 

банков РФ в портфели участия дочерних 

и зависимых акционерных обществ 

наглядно представлена на рисунке 2.

Из приведенных данных видно, что объ-

емы вложений инвестиций банков РФ зна-

чительно возросли за последний исследуе-

мый период. Темп роста составил 229,6% на 

01.01.2015 года. Причем объемы вложений 

в акции дочерних и зависимых кредитных 

организаций-резидентов в портфеле рос-

сийских банков за этот же период увеличи-

лись на 273,8 млрд. руб. и составили 503,4 

млрд. руб. Такой объем вложений зани-

мает примерно треть банковского порт-

феля акций дочерних и зависимых акцио-

нерных обществ.

Переориентация банковских инвести-

ций в долговые государственные ценные 

бумаги и портфели участия в дочерних и 

зависимых акционерных обществах и 

сокращение банковских вложений в оте-

чественные корпоративные инструменты 

фондового рынка свидетельствуют о сни-

жении спекулятивной привлекательности 

фондового рынка России, а значит, и сни-

жении спекулятивных доходов банков-

инвесторов. Предположительно, это отри-

цательно скажется на прибыли банков в 

краткосрочной перспективе, но заставит их 

находить новые источники и инструменты 

для обеспечения своей доходности.

Таблица 3. Динамика вложений коммерческих банков РФ в ценные бумаги за 5 лет

Ценные бумаги, 

приобретенные банками

На 01.01.2015 к 01.01.2011

Изм. (+, –), млрд. руб. Темп роста,% Изм. структуры (+, –), %

Всего 3895 166,8 –

В том числе: 

долговые обязательства
3231,5 173,1 2,9

долевые ценные бумаги -222,2 68,7 -7,2

векселя (учет) -112 66,1 -3,5

акции дочерних и зависимых акционерных 

обществ (портфели участия)
997,7 371 7,7

Из них:

акции дочерних и зависимых кредитных 

организаций- резидентов

335 298,9 2,3

Источники: данные Банка России; расчеты авторов.
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Детализация анализа вложений в цен-

ные бумаги позволит более четко обозна-

чить интересы, преследуемые банками при 

осуществлении инвестиций в ценные 

бумаги. Состав и структура вложений 

коммерческих банков в долговые ценные 

бумаги представлена в таблице 4.

Представленные данные характеризуют 

те структурные изменения, которые прои-

зошли за исследуемый период в портфеле 

вложений банков РФ в долговые ценные 

бумаги. Доля вложений в долговые цен-

ные бумаги в общем портфеле стабильна. 

Однако внутри произошли существенные 

перемены. Такое наблюдается в динамике 

вложений в долговые обязательства, пере-

данные без прекращения признания. Если 

на 01.01.2011 года доля таких вложений 

составляла 6,1%, то на 01.01.2015 – 43,8%.

Представим более наглядно динамику 

данного показателя, темп роста которого 

на 01.01.2013 года составил 269,7% (рис. 3). 

В следующие периоды темп прироста оста-

ется стабильным – на 61% и 31% соответ-

ственно. Абсолютный прирост на начало 

2015 года по сравнению с началом 2011 года 

составил 3906,5 млрд. руб.

В исследуемом периоде происходят 

структурные изменения, определяемые 

рядом факторов. Коммерческие банки 

вынужденно отказались от такого инве-

стиционного инструмента, как долговые 

обязательства Банка России, в связи с пре-

кращением Центробанком РФ операций по 

выпуску собственных облигаций. Облига-

ции Банка России широко использовались 

в банковской практике как форма залога в 

операциях РЕПО. Прекращение их выпу-

ска и размещения среди кредитных орга-

низаций было направлено, в том числе, 

на переориентацию инвестиций коммер-

ческих банков в государственные ценные 

Рисунок 2. Динамика вложений коммерческих банков РФ в портфели участия 

дочерних и зависимых акционерных обществ (на 01.01.2011 – 01.01.2015) 

Источник: рассчитано авторами по данным Банка России.
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Таблица 4. Состав и структура вложений коммерческих банков РФ в долговые 

ценные бумаги (на 01.01.2011 – 01.01.2015 гг.)

Долговые ценные бумаги, 

приобретенные банками

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

млрд.

руб.
%

млрд.

руб.
%

млрд.

руб.
%

млрд.

руб.
%

млрд.

руб.
%

Ценные бумаги, приобретенные 

банками, всего
5829,0 100 6211,7 100 7034,9 100 7822,3 100 9724,0 100

Долговые ценные бумаги, всего 4419,9 75,8 4676,1 75,3 5265 74,8 6162,9 78,8 7651,4 78,7

В том числе: обязательства РФ 1177,5 20,2 1496,3 24,1 945 13,4 814,1 10,4 1268,4 13,0

обязательства Банка России 588,5 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0

обязательства субъектов РФ и 

органов местного самоуправления
284,3 4,9 223,7 3,6 98 1,4 131,8 1,7 108,9 1,1

выпущенные кредитными органи-

зациями-резидентами*
365 6,3 408,5 6,6 492,9 7,0 410,3 5,2 456,4 4,7

выпущенные нерезидентами* 718,9 12,3 839,4 13,5 791,3 11,2 883,2 11,3 1301 13,4

прочие долговые обязательства 

резидентов
901,1 15,5 997,5 16,1 863,8 12,3 687,8 8,8 666,4 6,9

долговые обязательства, передан-

ные без прекращения признания
355,3 6,1 747 12,0 2014,9 28,6 3248,9 41,5 4261,8 43,8

долговые обязательства, 

не погашенные в срок
12,3 0,2 12,6 0,2 8,4 0,1 6,3 0,1 5,2 0,1

переоценка долговых 

обязательств**
17 0,3 -48,8 -0,8 50,6 0,7 -19,5 -0,2 -416,8 -4,3

* Резиденты/нерезиденты – понятия «резиденты» и «нерезиденты», используемые для формирования показателей данной та-

блицы, определяются в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ. 

** Переоценка долговых обязательств (долевых ценных бумаг) – отрицательные и положительные разницы между балансовой 

стоимостью ценных бумаг и их текущей (справедливой) стоимостью.

Источники: данные Банка России; расчеты авторов.

Рисунок 3. Динамика вложений коммерческих банков РФ 

в долговые ценные бумаги (на 01.01.2011 – 01.01.2015)

Источник: рассчитано авторами по данным Банка России.

 

4064,6 3929,1 3250,1 2914 3389,6 

355,3 
747 

2014,9 

3248,9 

4261,8 

105,8 112,6 117,1 124,2 
100 

210,2 

269,7 

161,2 

131,2 

0

50

100

150

200

250

300

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

  ,    , . . 

     , . . 

      , % 

   ,    , % 

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015



194 6 (42) 2015     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Инвестиции банков в ценные бумаги: сущностный аспект и тенденции развития в современных условиях

бумаги и финансовое покрытие дефицита 

федерального бюджета. Параллельно с ухо-

дом облигаций Банка России из инвести-

ционных портфелей коммерческих банков 

можно наблюдать сопоставимый рост объ-

ема и доли вложений в долговые обязатель-

ства Российской Федерации и долговые 

обязательства, переданные без прекраще-

ния признания (операции РЕПО) (табл. 5). 

Данные изменения, наблюдаемые в 2011 

году, получили свое развитие в последую-

щие годы. 

За пять лет наибольший темп роста – 

1199,5% – наблюдается по состоянию на 

январь 2015 года по инвестициям коммер-

ческих банков в долговые обязательства, 

переданные без прекращения признания, 

то есть ценные бумаги, используемые в 

операциях РЕПО. Долговые обязательства, 

переданные без прекращения признания, 

занимают в портфелях ценных бумаг ком-

мерческих банков наибольшую долю – 

43,8% по состоянию на 1 января 2015 года. 

Значительный объем банковских инвести-

ций в инструменты РЕПО также свидетель-

ствует о высокой потребности националь-

ных банков в ресурсах Банка России и в 

поддержании своей ликвидности. 

Привлекательность ценных бумаг для 

банка-инвестора во многом определяется 

их рыночной стоимостью и возможно-

стью ценных бумаг эту стоимость нара-

щивать. Ценные бумаги являются финан-

совыми активами, рыночная стоимость 

которых определяется большим коли-

чеством факторов, главным из кото-

рых выступает конъюнктура фондового 

рынка: уровень спроса, уровень предло-

жения и ситуация на рынке в целом. При-

нято считать, что изменение рыночной 

стоимости отдельной ценной бумаг может 

быть не связано с финансовым состоя-

нием отдельного эмитента, однако состо-

яние национального фондового рынка 

достаточно точно отражает общую ситу-

ацию в национальной экономике. Рост 

рыночной стоимости ценных бумаг в 

среднесрочной и долгосрочной перспек-

тиве привлекает инвесторов и капиталы 

на фондовый рынок, способствует росту 

финансового рынка. Негативные изме-

нения в экономике отпугивают инвесто-

ров, что влечет за собой бегство капитала 

с фондового рынка, снижение рыночной 

стоимости ценных бумаг и ухудшение 

рыночной конъюнктуры.

Таблица 5. Динамика вложений коммерческих банков РФ 

в долговые ценные бумаги за 5 лет

Долговые ценные бумаги, 

приобретенные банками

На 01.01.2015 к 01.01.2011

Изм. (+, -), млрд. руб. Темп роста,% Изм. структуры (+,-), %

Всего 3231,5 173,1 2,9

В том числе:

обязательства РФ
90,9 107,7 -7,2

обязательства Банка России -588,5 0 -10,1

обязательства субъектов РФ и органов местного само-

управления
-175,4 38,3 -3,8

выпущенные кредитными организациями - резидентами 91,4 125,0 -1,6

выпущенные нерезидентами 582,1 181,0 1,1

прочие долговые обязательства резидентов -234,7 74,0 -8,6

долговые обязательства, переданные без прекращения 

признания
3906,5 1199,5 37,7

долговые обязательства, не погашенные в срок -7,1 42,3 -0,1

переоценка долговых обязательств -433,8 -2451,8 -4,6

Источники: данные Банка России; расчеты авторов.
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Переоценка долговых ценных бумаг, 

приобретенных коммерческими банками 

в 2011–2014 годах, представлена на рисунке 

4. Его данные отражают изменение рыноч-

ной стоимости долговых ценных бумаг по 

отношению к балансовой стоимости – 

цене, по которой долговые ценные бумаги 

банками были приобретены. За исследу-

емый период наблюдается как положи-

тельная переоценка, то есть рост рыноч-

ной стоимости на облигации и займы (по 

состоянию на 01.01.2011 и на 01.01.2013), 

так и отрицательная переоценка – сни-

жение рыночных цен на долговые ценные 

бумаги.

Рекордная отрицательная переоценка 

долговых ценных бумаг зафиксирована по 

состоянию на 1 января 2015 года – долго-

вые обязательства «потеряли» более 4,6% 

от своей стоимости, что свидетельствует 

о кризисных явлениях на отечественном 

рынке долговых ценных бумаг. 

К положительным фактам можно отне-

сти сокращение объема и доли вложений в 

долговые ценные бумаги, не погашенные в 

срок, что свидетельствует о снижении 

рисков банковских инвестиций в ценные 

бумаги. Сокращение объема и доли вложе-

ний в долговые обязательства резидентов 

при параллельном росте вложений в обли-

гации банков-резидентов свидетельствует 

о снижении привлекательности корпора-

тивных облигаций нефинансового сектора. 

Сокращение объема банковских инвести-

ций в долговые обязательства субъектов 

РФ и органов местного самоуправления в 

2,6 раза также свидетельствует о снижении 

привлекательности данных ценных бумаг 

для банков. Значительный прирост объема 

вложений в облигации нерезидентов в 2014 

году скорее обусловлен динамикой валют-

ного курса, нежели изменением инвести-

ционного поведения банков-инвесторов 

(см. табл. 4 и 5, рис. 4).

Рисунок 4. Переоценка долговых ценных бумаг, приобретенных 

коммерческими банками РФ (на 01.01.2011– 01.01.2015)

Источник: рассчитано авторами по данным Банка России.
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Анализ состава и структуры инвестиций 

коммерческих банков в долевые ценные 

бумаги показал, что инвестиции банков в 

акции, обращающиеся на организованном 

фондовом рынке, связаны с изменением 

их рыночной стоимости (табл. 6). Отри-

цательные изменения суммы и доли инве-

стиций банков в акции происходит на фоне 

общего роста вложений банков в ценные 

бумаги. Выявленная тенденция свидетель-

ствует о потере интереса банков именно к 

долевым ценным бумагам и требует дета-

лизации анализа. 

Необходимо учитывать, что вложения 

банков в долевые ценные бумаги неодно-

родны по характеру и цели инвестирова-

ния. Так, наличие в инвестиционных 

портфелях банков долевых ценных бумаг, 

переданных без прекращения признания, 

означает, что эти акции переданы в залог 

по кредитам Банка России и используются 

коммерческими банками как средство для 

получения дополнительной ликвидности 

от Центрального банка. 

Инвестиции в прочие акции преследуют 

коммерческую цель – получение прибыли. 

Банки покупают акции в расчете на при-

рост их рыночной стоимости в будущем, 

с целью перепродажи по более высокой 

цене, что классифицируется как финансо-

вая спекуляция.

На рисунке 5 представлена динамика 

вложений банков в долевые ценные бумаги 

в 2011–2014 гг. с учетом их целевой инве-

стиционной характеристики. Анализ дан-

ных свидетельствует, что к 2015 году банки 

значительно сократили вложения в прочие 

акции, которые потенциально способны 

приносить спекулятивный доход. Макси-

мальный интерес к спекулятивным вло-

жениям в акции зафиксирован в 2011 году 

– период относительного благополучия, 

когда наблюдался рост показателей отече-

ственного фондового рынка. С 2012 года, 

по мере нарастания негативных явлений 

в экономике, банки начинают сокращать 

вложения в акции с целью спекуляций на 

фондовом рынке. Минимального значения 

Таблица 6. Состав и структура вложений коммерческих банков РФ в 

долевые ценные бумаги (на 01.01.2011–01.01.2015 гг.)

Долевые ценные 

бумаги, приобретенные 

банками

1.01.11 1.01.12 1.01.13 1.01.14 1.01.15

млрд.

руб.
%

млрд.

руб.
%

млрд.

руб.
%

млрд.

руб.
%

млрд.

руб.
%

Ценные бумаги, 

приобретенные банками, всего
5829,0 100 6211,7 100 7034,9 100 7822,3 100 9724,0 100

Долевые ценные бумаги по 

текущей (справедливой) 

стоимости, всего

710,9 12,2 914,4 14,7 791,6 11,3 790,4 10,1 488,7 5,0

Долевые ценные бумаги 

по балансовой стоимости (без 

учета переоценки), всего

673,9 11,6 929,1 15,0 810,8 11,5 807,9 10,3 411,2 4,2

Кредитных организаций- 

резидентов
5,7 0,1 10,6 0,2 8,5 0,1 5,1 0,1 4,1 0,04

нерезидентов 50,3 0,9 78,4 1,3 82,2 1,2 94,5 1,2 84,5 0,9

прочих резидентов 588 10,1 786,6 12,7 646,1 9,2 591,7 7,6 197,8 2,0

Долевые ценные бумаги, 

переданные без прекращения 

признания

29,9 0,5 53,5 0,9 74 1,1 116,6 1,5 124,8 1,3

переоценка долевых ценных 

бумаг
37 0,6 -14,7 -0,2 -19,1 -0,3 -17,5 -0,2 -16,4 -0,2

Источники: данные Банка России; расчеты авторов.
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вложения банков в долевые ценные бумаги 

спекулятивного характера достигают в кри-

зисном 2014 году. 

Абсолютно противоположная тенден-

ция складывается с инвестициями банков 

в долевые ценные бумаги, переданные без 

прекращения признания. Вложения банков 

в акции, переданные без прекращения при-

знания, стабильно растут в течение всего 

исследуемого периода. Подобные изме-

нения подтверждает потребность банков в 

дополнительной ликвидности. 

Показатели динамики вложений ком-

мерческих банков в долевые ценные бумаги 

за пятилетний период представлен в табл. 7.

Рост стоимости долевых ценных бумаг 

в 2011 году сопровождался ростом инвести-

ций банков в акции, и наоборот – отрица-

тельная переоценка стоимости акций, 

которая наблюдается с 2012 года, сопро-

вождается снижением объема инвестиций 

банков в долевые ценные бумаги. 

В целом динамика вложений банков в 

долевые ценные бумаги в исследуемом 

периоде носит отрицательный характер. 

Наименее привлекательными для инве-

стиций в настоящее время банки считают 

акции отечественных компаний нефинан-

сового сектора. Необходимо отметить, что 

сокращение вложений банков в ценные 

бумаги отечественных компаний нефи-

нансового сектора происходит в усло-

виях рецессии российской экономики [6]. 

Вложения в акции российских компаний 

нефинансового сектора за пять лет сокра-

тились на 390,2 млрд. руб. Рублевая сумма 

инвестиций банков в акции нерезидентов 

– иностранных компаний – растет, однако 

доля этих ценных бумаг в общих финансо-

вых инвестициях банков не меняется. Сло-

жившаяся ситуация может быть связана не 

столько с реальным увеличением инвести-

рования в акции нерезидентов, сколько с 

динамикой валютного курса. 

Рисунок 5. Динамика вложений коммерческих банков РФ в долевые ценные бумаги

(на 01.01.2011 – 01.01.2015)

Источник: рассчитано авторами по данным Банка России.
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Таблица 7. Динамика вложений коммерческих банков в долевые ценные бумаги за 5 лет

Долевые ценные бумаги, 

приобретенные банками

На 01.01.2015 к 01.01.2011

Изм. (+, –),

млрд. руб.
Темп роста, %

Изм. структуры

(+, –), %

Вложения в долевые ценные бумаги -222,2 68,7 -7,2

Всего по балансовой стоимости (без учета переоценки) -262,7 61,0 -7,4

В том числе:

кредитных организаций-резидентов
-1,6 71,9 -0,06

нерезидентов 34,2 168,0 0

прочих резидентов -390,2 33,6 -8,1

долевые ценные бумаги, переданные без прекращения 

признания
94,9 417,4 0,8

переоценка долевых ценных бумаг -53,4 -44,3 -0,8

Источники: данные Банка России; расчеты авторов.

Рисунок 6. Переоценка долевых ценных бумаг, приобретенных 

коммерческими банками РФ (на 01.01.2011 – 01.01.2015)

Источник: рассчитано авторами по данным Банка России.

Значительно прирастают инвестиции в 

долевые ценные бумаги, переданные без 

прекращения признания, – более чем на 

400% за пять лет. Эти ценные бумаги 

используются в качестве залога по креди-

там Банка России и в операциях РЕПО. 

Данные о переоценке долевых ценных 

бумаг, приобретенными банками представ-

лены на рисунке 6.

Начиная с 2012 года наблюдается отри-

цательная переоценка стоимости долевых 

ценных бумаг. Другими словами рыночная 
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стоимость акций по отношению к их балан-

совой стоимости (цене приобретения) 

постоянно снижается, вложения банков в 

долевые ценные бумаги обесцениваются, 

что значительно снижает их инвестицион-

ную привлекательность. 

Характеризуя вложения банков в цен-

ные бумаги в 2010–2014 гг., можно сделать 

вывод, что банковские кредитные органи-

зации, осуществляя финансовые инвести-

ции, в первую очередь преследуют цель 

обеспечения собственной ликвидности. 

Обращает на себя внимание тот факт, 

что значительная часть инвестиционных 

ресурсов российских банков обслуживает 

долговые обязательства Правительства 

РФ или дефицит Федерального бюджета. 

Банки используют долговые и долевые 

ценные бумаги из Ломбардного спи-

ска Банка России для получения креди-

тов Банка России и в операциях РЕПО. 

Отрицательная переоценка и фактическое 

снижение стоимости долевых и долговых 

корпоративных ценных бумаг россий-

ских эмитентов снижает их коммерческую 

привлекательность. Спекулятивные опе-

рации банков-инвесторов на фондовом 

рынке сокращаются, а значит, снижается 

и доходность финансовых банковских 

инвестиций. Банки наращивают порт-

фельное участие, увеличивая финансовые 

инвестиции в капитал дочерних и зависи-

мых акционерных обществ. Результаты 

анализа, полученные в ходе проведения 

исследования, позволяют утверждать, что 

в текущем периоде банковские инвести-

ции в ценные бумаги изменили целевую 

направленность и из системно значимых 

активов, приносящих значительную при-

быль, трансформировались в механизм 

обеспечения ликвидности, необходимый 

банкам для осуществления других опе-

раций и доходных видов деятельности. 

В целом это свидетельствует о снижении 

эффективности банковских инвестиций в 

ценные бумаги. Представляется, что в слу-

чае сохранения нынешнего курса монетар-

ной политики Банка России эта тенден-

ция банковских инвестиций сохранится 

в среднесрочной перспективе.
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Abstract. The implementation of modern banking activities involves the realization of investments. 

Investment is a complex discussion economic category, characterized by a number of features. The types 

and forms of investment are manifold and can be transformed with account of the state of the economy 

and the level of development of industrial relations. The faster growth of the financial sector in the economy 

has stipulated the development of financial investment. Banks as financial and lending institutions actively 

make financial investments in securities. Banks’ investment in securities pursues a number of purposes 

which determine the selection of securities for investment and their quality. The article identified the 

targets of bank investments in securities and their development trends under current conditions on the 

basis of the analysis of the actual data for 2010–2014. Negative revaluation and the actual decrease in the 

value of corporate securities of Russian issuers reduce their commercial appeal. Banks refuse to speculate 

on the stock market in favor of the securities that ensure liquidity. Banks’ investments aim to purchasing 

securities from the Lombard List of the Bank of Russia in order to obtain loans and participate in the 

repo transactions. Thus, during the analyzed period, banks’ investments in securities transformed from 

systemically important assets that generate substantial profit into the mechanism that provides liquidity. 

It should be noted that a significant part of investment resources of Russian banks services the debt 

obligations of Russia’s Government. The article also identified a trend of banks’ increasing investment in 

the participation portfolios of subsidiaries and associated joint stock companies. The official data of the 

Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) [15], and the Federal State Statistics Service 

[14] were used as the information base for the study.

Key words: investments, securities, commercial banks’ investments in securities, debt obligations, Lombard 

List, bank liquidity, earnings, shares of subsidiaries and associated companies.
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Аннотация. Участие общественности является важным принципом и одним из основных факторов 

охраны окружающей среды. В её защите очень важную роль играют экологические неправитель-

ственные организации. В данной работе анализируются основные принципы, цели и проблемы 

участия общественности в охране окружающей среды в Китае. Исследуются также причины 

недостаточного участия общественности в охране окружающей среды; предлагаются пути реше-

ния проблемы исходя из таких аспектов, как правовая защита, развитие неправительственных 

экологических групп, расширение возможностей для участия общественности, улучшение её 

осведомленности в сфере охраны окружающей среды и разработка системы раскрытия инфор-

мации о состоянии окружающей среды и т.д. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды; участие общественности; Китай.

городах в связи с ускорением процесса 

урбанизации. Вместе с тем постоянная 

замутненность атмосферы в десятках 

городов Китая в начале 2014 года стала тем 

фактором, благодаря которому различные 

круги общества стали уделять повышенное 

внимание проблемам городской экологи-

ческой среды.

За 30 лет проведения политики реформ 

и открытости Китай стал второй крупней-

шей мировой экономикой. Однако он 

заплатил за свои выдающиеся достиже-

ния в экономическом развитии высокую 

цену: экологическая обстановка в стране 

серьезно ухудшилась. В последние годы 

обострились экологические проблемы в 

ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ
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I. Участие общественности в охране 
окружающей среды.

1. Основная концепция. 
Охрана окружающей среды – это общее 

понятие, объединяющее все мероприятия, 

направленные на решение актуальных или 

потенциальных экологических проблем, 

налаживание взаимодействия между чело-

веком и окружающей средой, защиту и 

улучшение экологии. Вопросами охраны 

окружающей среды могут заниматься 

государство, предприятия, неправитель-

ственные организации, общественность 

и т.д. 

Участие последней в охране окружаю-

щей среды означает, что граждане имеют 

право участвовать в принятии решений, 

касающихся охраны окружающей среды, 

для того чтобы данные решения соответ-

ствовали жизненно важным интересам. 

Участие общественности происходит 

на уровне принятия решений, процесса 

их реализации, а также после того, как 

был причинен вред окружающей среде. 

Во-первых, речь идет о привлечении 

общественности к разработке экономи-

ческой и экологической политики и пла-

нированию ее реализации. Во-вторых, о 

том, что на уровне реализации решений 

общественность участвует в разработке 

законов, правил, политики и планирова-

ния в области охраны окружающей среды, 

планирования и осуществления разработки 

проекта экологического строительства. И, 

в-третьих, конечное участие обществен-

ности осуществляется после конкретного 

случая загрязнения окружающей среды и 

причинения ущерба экологии.

2. Основные принципы «участия обще-
ственности».

Идея об «участии общественности» воз-

никла в конце 1960-х годов на фоне осоз-

нания необходимости охраны окружающей 

среды и более глубокого изучения вопросов 

экологии. Под влиянием традиционных 

экономических представлений считалось, 

что охрану окружающей среды осущест-

вляет только государство, а обществен-

ность была исключена из этой сферы. По 

мере того как экологический кризис ста-

новился все более серьезным, люди посте-

пенно признали, что участия государства в 

охране окружающей среды недостаточно. С 

одной стороны, наряду с понятием «неэф-

фективность рынка» существует также 

«неэффективность деятельности государ-

ства». С другой стороны, из-за особенно-

стей проблем окружающей среды (таких, 

как универсальность и общественный 

характер) экологический кризис должен 

быть решен за счет объединения усилий 

государства и общественности. 

Принципы участия общественности 

включают следующие аспекты: 1) участие 

общественности является составной 

частью всех процессов принятия решений; 

2) участие общественности должно быть 

эффективным и значимым и не замедлять 

процесс принятия решений; 3) обществен-

ность может получить важную информа-

цию и выдвинуть полезные предложения; 

4) участие общественности должно быть 

объективным и сбалансированным, осо-

бенно необходимо прислушиваться к мне-

нию тех людей, на которых может повлиять 

принятие конкретного решения. Выше-

перечисленные принципы могут быть 

полезными для государства при принятии 

эффективных решений, причем должна 

учитываться степень согласия со стороны 

общественности. На самом деле участие 

общественности – это действенный способ 

поддерживать преемственность политики. 

В процессе проектирования участия обще-

ственности, хотя и не все её предложения 

могут быть приняты, население страны 

будет знать, что государство прислушива-

ется к его мнению.
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3.  Цели участия общественности.
Основной целью общественного уча-

стия является решение экологических про-

блем через достижение согласия между 

различными группами. Иными словами, 

во-первых, участие общественности позво-

ляет выяснить возможные экологические 

проблемы, а затем найти способы и пути 

их решения, с тем чтобы как можно более 

эффективно урегулировать конфликты 

интересов различных групп, снизить тре-

вожность и сомнения общественности по 

поводу возможных экологических проблем. 

Основная задача участия общественности 

заключается в защите интересов любой сто-

роны от негативных последствий развития 

и в его достижении без причинения вреда 

окружающей среде.

II.  Современное состояние и проблемы 
участия общественности в охране окружаю-
щей среды в Китае.

По сравнению с развитыми странами в 

Китае система участия общественности в 

охране окружающей среды имеет четыре 

следующих недостатка:

1. Несовершенство законодательства в 
сфере обеспечения участия общественности 
в охране окружающей среды.

Несмотря на действующие законы и 

правила, например, такие как: Закон об 

охране окружающей среды; Закон Китай-

ской Народной Республики об оценке 

загрязнения окружающей среды; Закон 

Китайской Народной Республики о пред-

упреждении и ликвидации последствий 

загрязнения воды; Закон Китайской 

Народной Республики о предотвращении 

шумового загрязнения окружающей среды; 

Меры по охране окружающей среды и уча-

стию граждан в охране окружающей среды 

и др., общественность страны всё еще 

сталкивается с целым рядом проблем. Это 

прежде всего недостаточное соблюдение 

прав и интересов, например права на озна-

комление с экологической информацией, 

права на участие в охране окружающей 

среды и др. Еще одной проблемой является 

неэффективная система обратной связи 

между общественностью и государством, 

вследствие чего права общественности 

в области охраны окружающей среды не 

могут быть эффективно защищены. 

2. Ограниченность функций негосудар-
ственных природоохранных организаций 
(НПОО).

В 1990-х годах в Китае началось разви-

тие негосударственных природоохранных 

организаций, количество которых быстро 

возрастало. В 1980–1990 гг. существовала 

только одна НПОО, а в 1990–1994 гг. – 

менее 20 НПОО. В 1995–2004 гг. их количе-

ство увеличилось на 25%. В 2005 году общее 

число зарегистрированных НПОО превы-

сило 130, а к концу 2014 года их было 3 тыс. 

только в материковом Китае, и количество 

их участников достигало свыше миллиона 

человек. 

В последние годы общественность вно-

сит определенный вклад в развитие НПОО; 

кроме того, постепенно укрепляется их 

статус в вопросах охраны окружающей 

среды, в таких как реализация приро-

доохранной политики и планирование, 

внутреннее управление в сфере окружа-

ющей среды. Эти организации играют 

важную роль, но по сравнению с НПОО 

зарубежных стран в китайских НПОО 

существует еще немало проблем: напри-

мер, их меньшее количество; небольшой 

масштаб их деятельности и недостаточное 

влияние; недостаток финансовых средств; 

неэффективное взаимодействие с государ-

ственными органами; отсутствие междуна-

родных контактов и т.д.
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Согласно данным Научно-исследова-

тельского центра инноваций и социальной 

ответственности Школы государственной 

политики и управления Университета 

Цинхуа, в сентябре 2015 года годовой 

доход около 15% негосударственных при-

родоохранных организаций Китая был 

практически равен нулю и только 8,6% 

НПОО получили годовой доход в размере, 

превышающем 10 млн. юаней. Примерно 

15% НПОО поддерживали тесные кон-

такты с местными органами охраны окру-

жающей среды, 20% НПОО практически 

не имели контактов с местными властями, 

и 41% НПОО признали, что им не удалось 

выработать совместный механизм инфор-

мационного сотрудничества и обмена. В 

среднем каждая местная природоохранная 

организация насчитывает около 25 штат-

ных сотрудников. Примерно в 30% НПОО 

сотрудники работают по совместительству. 

3. Неосведомленность в отношении 
участия общественности.

Вследствие того что экологические про-

блемы в Китае становятся все более оче-

видными и им постепенно уделяется все 

больше внимания, информированность 

общественности в вопросах окружающей 

среды растет, но решение экологических 

проблем по-прежнему зависит от госу-

дарства. Хотя общественность признает, 

что главными источниками загрязнения 

окружающей среды и причинения эколо-

гического ущерба являются предприятия и 

отдельные лица, население по-прежнему 

считает, что за охрану окружающей среды 

должно отвечать государство, поэтому 

отдельные лица и предприятия не при-

дают значения тому, что они должны нести 

ответственность за состояние окружающей 

среды и мало осведомлены в этом вопросе. 

Формирование и развитие осведомлен-

ности населения в вопросах охраны окру-

жающей среды в основном зависит от 

степени его информированности в данной 

области знаний. Исследование, проведен-

ное Шанхайским университетом Цзяотун 

в 2013 году, показало, что степень осве-

домленности общественности в области 

основных экологических знаний оставляет 

желать лучшего, население знает только 

общие сведения в таких аспектах, как воз-

обновляемые источники энергии, энерго-

сбережение, и т. д. (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1. Осведомленность населения Китая о способах энергосбережения
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Рисунок 2. Осведомленность населения Китая о возобновляемых источниках энергии
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Рисунок 3. Осведомленность населения Китая об аэрозольных частицах с диаметром 

2,5 микрона, о потеплении климата и о причинах загрязнения окружающей среды

2,2

42,9

45,1

4,2

5,5

3,6

71,7

20

1,5

3,2

5,5

78,1

12,9

1

2,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

PM2,5



208 6 (42) 2015     Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Исследование участия общественности в охране окружающей среды Китая 

Только 66,3% респондентов заявили, что 

они слышали о «типах отходов», и 27,8% – 

знают, что такое «биоразнообразие». Необ-

ходимо отметить, что, хотя десятки городов 

в Китае страдают от постоянной замут-

ненности атмосферы, осведомленность 

общественности в отношении аэрозольных 

частиц с диаметром 2,5 микрона остается 

низкой. 54,8% населения не знало или не 

слышало об этих частицах (рис. 3). Между 

тем, по мнению 37,4% опрошенных, их 

образ жизни не оказывает влияния на окру-

жающую среду (рис. 4).

4. Недостаточное количество каналов, 
по которым общественность может получить 
информацию в области окружающей среды, 
и ограниченные возможности для участия в 
её охране.

В настоящее время, с повышением вни-

мания общественности к вопросам охраны 

окружающей среды, количество каналов 

информации по данной проблеме, доступ-

ных для населения Китая, остается весьма 

ограниченным. Существующие инфор-

мационные каналы не удовлетворяют 

требованиям участия общественности в 

процессе принятия решений. В 2015 году 

Центр изучения общественного мнения и 

общественных настроений Шанхайского 

университета Цзяотун опубликовал отчет 

по результатам опроса, проведенного 

среди городских жителей страны с целью 

выявления их отношения к охране окру-

жающей среды. Согласно полученным 

данным, более половины опрошенных счи-

тают, что государство недостаточно полно 

информирует общественность по вопро-

сам загрязнения окружающей среды. В их 

решении общественность больше доверяет 

Центральному правительству (65,7%), чем 

органам местного самоуправления (58,9%). 

Общественность не имеет возможности 

получать экологическую информацию в 

достаточном объеме, поэтому население 

лишь частично осведомлено в этой обла-

сти. Только в том случае, если население 

будет получать основную информацию об 

окружающей среде в районе своего про-

живания своевременно и в достаточных 

объемах и будет знать о влиянии качества 

окружающей среды на свои непосредствен-

ные интересы, оно сможет выражать свое 

Рисунок 4. Осведомленность населения Китая о влиянии 

повседневной жизни на состояние окружающей среды
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мнение, высказывать свою точку зрения 

таким образом, чтобы получить ожидае-

мый эффект от участия в процессе охраны 

окружающей среды. 

Жители Китая, имеющие высшее обра-

зование, серьезно относятся к вопросам 

охраны окружающей среды, несмотря на 

нехватку каналов практического и эффек-

тивного участия в данном процессе. 

В настоящее время есть некоторая неяс-

ность в отношении законодательного 

закрепления права общественности на 

получение информации и участие в при-

нятии решений по вопросам окружающей 

среды, также наблюдается нехватка эффек-

тивных процедур и системных гарантий в 

этой сфере. Для обеспечения активного 

участия общественности в охране окружа-

ющей среды каналы такого участия должны 

быть эффективными и налаженными. 

III. Анализ причин недостаточного уча-
стия общественности в охране окружающей 
среды.

1. Отсутствие политических мер и нор-
мативных актов. 

В настоящее время, хотя право участия 

общественности в экологическом надзоре 

закреплено законодательно, в этой сфере 

не хватает четких и подробных законов 

и правил, определяющих конкретные 

условия, способы и процедуры участия. В 

случае если граждане сталкиваются с кон-

кретной экологической проблемой, они 

не знают, какой порядок действий будет 

правильным и законным. 

2. Неблагоприятные последствия недо-
статочной вовлеченности общественности в 
природоохранную деятельность. 

Сравнивая развитие природоохранной 

сферы в Китае и других странах, можно 

отметить, что, в отличие от стран Запада, 

где природоохранная деятельность раз-

вивалась прежде всего при участии обще-

ственности, в Китае инициатива изна-

чально исходила от государства. Хорошая 

политическая идея должна найти отклик 

у общественности, реализовываться при 

ее участии и при полном комплексе кон-

трольных мер.

Опыт развитых стран показывает, что 

участие общественности – это не только 

внутренний фактор, способствующий 

сохранению качества окружающей среды, 

но и эффективная общественная сила, 

выполняющая функции надзора за дея-

тельностью государства и предприятий 

по рациональному природопользова-

нию и соблюдению природоохранных 

обязательств. Долгое время государство 

фактически не уделяло внимания роли 

общественности в защите окружающей 

среды и не предоставляло возможности 

населению добровольно участвовать в при-

родоохранной деятельности. Таким обра-

зом, общественности трудно участвовать 

в процессе защиты окружающей среды, и 

даже если участие допустимо, оно является 

пассивным. 

3. Недостатки социального контекста и 
тенденции общественного мнения в природо-
охранной сфере Китая.

На развитие концепции охраны окру-

жающей среды будут влиять тенденции 

общественного мнения. Но местные 

органы власти некоторых регионов долгое 

время пренебрегали вопросами охраны 

окружающей среды, поскольку они были 

полностью заняты получением экономи-

ческих выгод и продвижением экономи-

ческого развития. Сама постановка целей 

развития проводилась без должного учета 

необходимой пропаганды охраны окру-

жающей среды, что не только повлияло 

на сохранение и укрепление экологии, 

но и воспрепятствовало улучшению осве-

домленности общественности в вопросах 

защиты окружающей среды и природо-

охранного поведения. Кроме того, обще-
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ственность, часто не совсем верно осве-

домленная в вопросах охраны окружающей 

среды, обращает больше внимания на 

неблагоприятные экологические вопросы, 

чем на устойчивое развитие, природные 

заповедники и другие положительные при-

родоохранные аспекты. В широком пони-

мании охрана окружающей среды – это 

общий термин, объединяющий различные 

формы поведения, реализуемые человеком 

для решения актуальных или потенциаль-

ных экологических проблем, координации 

взаимоотношений человека и окружающей 

среды и обеспечения устойчивого развития 

экономического общества. Непонимание 

и дефицит экологических знаний стали 

серьезным препятствием для фактического 

участия общественности в охране окружа-

ющей среды.

4. Высокая информационная и экономи-
ческая стоимость участия общественности в 
охране окружающей среды. 

В Декларации по окружающей среде и 

развитию, принятой в Рио-де-Жанейро, 

отмечается, что «государства развивают и 

поощряют информированность и участие 

населения путем широкого предоставления 

информации» и «каждый человек должен 

иметь соответствующий доступ к инфор-

мации, касающейся окружающей среды 

и имеющейся в распоряжении государ-

ственных органов, включая информацию 

об опасных материалах и деятельности в их 

общинах». Тем не менее некоторые мест-

ные органы власти доводят до сведения 

общественности недостаточно информа-

ции о проблемах окружающей среды, таким 

образом, ущемляется право на получение 

информации по данной проблеме. Насе-

лению приходится нести большие расходы 

и выезжать непосредственно на место 

для получения актуальной информации 

о проблемах окружающей среды. Если не 

гарантируется компенсация расходов и 

предоставление необходимой техники, то 

участие общественности не может быть 

мотивированным. 

IV.  Предложения по расширению участия 
общественности в охране окружающей среды 
в Китае.

1. Совершенствование правовой системы 
участия общественности. 

Участие общественности является важ-

ным фактором охраны окружающей среды. 

Ориентируясь на недавно пересмотренные 

законы (Закон об охране окружающей 

среды и Закон Китайской Народной 

Республики по оценке воздействия на 

окружающую среду) и поддержку других 

природоохранных законов, необходимо 

управлять системой участия обществен-

ности в охране окружающей среды и укре-

плять соответствующие правовые основы. 

Основной закон об охране окружающей 

среды Китая содержит общие положения 

об участии общественности в данном про-

цессе. С точки зрения законодательной 

базы закон устанавливает принципы, права 

и общие правила участия общественности 

и определяет правовую ответственность за 

нарушения в данной сфере. Другие законы 

по охране окружающей среды будут допол-

нять Закон об охране окружающей среды, 

поскольку он определяет участие обще-

ственности в широком смысле, поэтому 

требуется соответствующее законодатель-

ство для уточнения специфики участия 

общественности. Таким образом, полная 

система участия общественности в охране 

окружающей среды, формируемая на основе 

Закона об охране окружающей среды и 

Закона Китайской Народной Республики по 

оценке воздействия на окружающую среду, 

дополняется иными соответствующими 

законами. В результате скоординированных 

и дополняющих друг друга законов форми-

руется полная система участия обществен-

ности в охране окружающей среды. 
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2.  Быстрое развитие НПОО и расшире-
ние каналов для участия общественности.

НПОО – это наиболее эффективный 

способ организации участия обществен-

ности в охране окружающей среды. С 

одной стороны, эти организации способ-

ствуют более эффективному сотрудни-

честву между общественностью и госу-

дарством при решении экологических 

проблем; с другой стороны, НПОО может 

усилить влияние общественного участия, 

способствовать созданию механизма для 

координации действий граждан и госу-

дарства, для определения ожиданий и 

интересов общественности. Таким обра-

зом, Китай должен активно поддерживать 

и развивать НПОО в правовом аспекте, с 

точки зрения процедур участия и т.д., под-

держивать НПОО в выполнении различных 

функций надзора за состоянием окружа-

ющей среды и развивать эффективные 

каналы общественного участия. Наряду 

с развитием НПОО, следует также рас-

ширять международный обмен опытом и 

международное сотрудничество, находить 

различные источники финансирования и 

предоставлять больше возможностей для 

участия в охране окружающей среды. 

НПОО должны постоянно изучать 

отечественный и передовой зарубежный 

опыт. Для расширения финансовой базы 

необходимо, во-первых, получить финан-

совую поддержку от государства в виде 

средств, направленных на природоохран-

ную деятельность, и установить конкурент-

ный механизм. Во-вторых, НПОО должны 

постоянно развиваться и укреплять свои 

позиции. Некоторые НПОО в развитых 

странах Запада оказывают платные услуги 

с целью получения дохода для своего раз-

вития. Например, проводят исследования 

рынка, развития сырьевой базы и т.д. для 

сферы охраны окружающей среды. Органи-

зуется сбор денежных средств с помощью 

различных благотворительных мероприя-

тий, представлений, рекламных кампаний 

и др. 

3. Улучшение осведомленности обще-
ственности в вопросах охраны окружающей 
среды.

Высокая информированность обще-

ственности в природоохранных вопросах 

является отправной точкой и основной 

движущей силой строительства экологи-

ческой цивилизации. На нынешнем этапе 

своего развития Китай должен реализовать 

следующие направления деятельности для 

улучшения информированности обще-

ственности в вопросах охраны окружа-

ющей среды. Во-первых, необходимо 

наиболее полно использовать социальные 

ресурсы, популяризировать основные при-

родоохранные знания, в том числе через 

СМИ, и своевременно знакомить обще-

ственность с научными знаниями в сфере 

охраны окружающей среды. Во-вторых, 

требуется сохранить прозрачность основ-

ной природоохранной информации и 

повысить доверие к государственным орга-

нам в этой сфере. Являясь главным сто-

ронником и организатором строительства 

экологической цивилизации, государство 

должно повысить доверие общественности 

к себе. Наконец, необходимо разработать 

механизм совместного принятия решений 

и укрепить взаимодействие разнообразных 

субъектов. Сотрудничество и общение – 

это единственный способ предотвращения 

кризисных явлений в экологии, поэтому 

государство должно включить в процесс 

принятия решений различные заинтере-

сованные стороны: сообщества, непра-

вительственные организации, широкую 

общественность и т.д. Это также будет 
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способствовать расширению система-

тического информирования обществен-

ности для решения природоохранных 

проблем.

4.  Завершение создания системы рас-
крытия экологической информации.

Раскрытие экологической информа-

ции служит предпосылкой для участия 

общественности в охране окружающей 

среды. В связи с этим необходимо разрабо-

тать соответствующие законы и правила, 

установить единую правовую систему и 

создать канал для получения обществен-

ностью информации, касающейся при-

родоохранного законодательства. Кроме 

того, требуется создание эффективной 

системы обратной связи. Принимать уча-

стие в раскрытии экологической инфор-

мации должны не только государство 

и природоохранные организации, но и 

различные промышленные предприятия. 

Местные органы власти, природоохран-

ные ведомства и промышленные предпри-

ятия должны разработать и использовать 

более эффективный механизм охраны 

окружающей среды, повысить прозрач-

ность и ответственность деятельности в 

данной сфере, создать условия для актив-

ного участия общественности в разработке 

предложений по улучшению охраны окру-

жающей среды и надлежащем выполнении 

функций надзора.
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Аннотация. Теоретическое описание институтов как социальных явлений требует построения 

их адекватной модели. Однако понятие «социальный институт» не имеет общепринятого опре-

деления. В статье рассматривается феномен социального института и анализируются его опре-

деления. Исследователи рассматривают институт с нескольких точек зрения, но существующие 

определения не отражают всех свойств социальных институтов. В последнее время становится 

общепризнанным, что институты необходимо медленно выращивать, а радикальное изменение 

социальных институтов зачастую приводит к серьезным ухудшениям в их функционировании. В 

теоретической модели социального института необходимо дать объяснение причин такой устой-

чивости. Хорошая модель также должна включать в себя объяснение других свойств институтов: 

например, их системных и структурных свойств. В статье предлагается модель института как 

открытой социальной системы с размытыми границами и неопределенным количеством участ-

ников. На макроуровне институты как социальные системы обладают нормативной, идеальной и 

организационной структурой. На микроуровне элементами и носителями свойств такой системы 

являются люди с их мировоззрением, смысловыми структурами, ценностями, стандартами поведе-

ния и мыслительными шаблонами, с их конкретными повторяющимися социальными действиями 

и взаимными ожиданиями. Такая модель позволяет объяснить инерционность институтов: резкое 

изменение норм и правил не может привести к столь же быстрым изменениям мировоззрения, 

смыслов, ценностей, стандартов поведения, мыслительных шаблонов и взаимных ожиданий со-

циальных акторов. Вместо этого кардинальное изменение «правил игры» приводит к сильнейшему 

стрессу, отражающемуся на личностных качествах актора. Модель дает новые возможности для 

предсказания результатов реформирования социальных институтов. Реформирование будет успеш-

ным тогда, когда не потребует слишком большого изменения стандартов поведения, мыслительных 

МОЛОДЫЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛИ



215Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз    6 (42) 2015

Козырева О.В.МОЛОДЫЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛИ

языке существует разница между поняти-

ями institute и institution: первый термин в 

большей степени относится к социальным 

нормам и установлениям, второй – к соци-

альным учреждениям [см.: Быченков В.М., 

1996: 7]. В русском языке такой разницы 

нет. Мы будем рассматривать определе-

ния, данные социологами и экономиста-

ми, т.к. их содержание пересекается друг с 

другом [см., например: Кирдина С.Г., 2001: 

137-138]. Одним из первых определение 

социального института дал экономист и 

социолог Т. Веблен: «…По своей природе 

они [институты] представляют собой при-

вычные способы реагирования на стимулы, 

которые создаются этими изменяющими-

ся обстоятельствами. Институты – это, по 

сути дела, распространенный образ мысли 

о том, что касается отдельных отношений 

между обществом и личностью и отдельных 

выполняемых ими функций» [Веблен Т., 

1984: 200-201].

Современные исследователи дают раз-

ные определения институтов. В одних 

определениях они рассматриваются, пре-

жде всего, как система норм и правил. В 

определении экономиста Д. Норта под ин-

ститутами понимаются «правила игры» в 

обществе, которые определенным образом 

организуют взаимодействия между людьми 

[см.: Норт Д., 1997: 6]. Близко к этому опре-

деление Д. Джери, Дж. Джери: «Институт 

(institute) – установленный порядок правил 

и стандартизированных моделей поведе-

ния» [Джери Д., Джери Дж., 2001]. Как от-

мечается в словаре «Современная западная 

социология», в структурном функциона-

лизме под социальным институтом пони-

Понятие институт, хотя и широко ис-

пользуется в общественных науках, в на-

стоящее время не имеет общепринятого 

определения. Между тем теоретическое 

описание институтов как социальных яв-

лений требует создания их адекватной, 

работающей модели. Поэтому в процессе 

теоретического описания социальной ре-

альности социологи и другие обществове-

ды стараются дать рабочее определение со-

циального института.

В социологию понятие институт при-

шло из юриспруденции, где оно обознача-

ло комплекс норм, регулирующих право-

вые отношения [см.: Глотов М.Б., 2003: 14]. 

На рубеже XIX–XX веков это понятие во-

шло в лексикон социологов. Э. Дюркгейм 

определил социологию как «науку о соци-

альных институтах, их генезисе и функци-

онировании» [Дюркгейм, 1991: 20]. Тогда 

же к изучению институтов подключились 

экономисты, начиная с Т. Веблена, а впо-

следствии антропологи, политологи и т.д.

Еще до появления самого термина 

институт основоположники социологии 

О. Конт и Г. Спенсер рассматривали обще-

ство через призму тех форм социальной 

организации, которые впоследствии были 

названы институтами. О. Конт представлял 

общество как систему, в которой выделял 

такие социальные институты, как государ-

ство, церковь, семья, кооперация. В орга-

ницистской модели Спенсера социальные 

институты были аналогами органов чело-

веческого тела.

В дальнейшем в научной литературе по-

нятие социальный институт имело много 

различных определений. В английском 

шаблонов, ценностных и смысловых установок большинства субъектов, составляющих систему. 

Иначе оно приведет к ухудшению функционирования институтов. На основании предложенной 

теоретической модели дается авторское определение социального института.

Ключевые слова: социальный институт, определение института, социальная система, системный 

подход, социальный актор, структура социальной системы.
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мается «устойчивый комплекс формальных 

и неформальных правил, принципов, норм, 

установок, регулирующих различные сфе-

ры человеческой деятельности и организу-

ющих их в систему ролей и статусов, обра-

зующих социальную систему» [Седов Л.А., 

1990: 117]. В таких определениях институ-

ты и совокупность лиц и организаций, во-

площающих в действие принятые нормы и 

правила, разделены между собой, как «пра-

вила игры» и «игроки». 

Другая социологическая традиция более 

тяготеет к системному рассмотрению ин-

ститутов. Часть социологов включает в ин-

ституты не только нормативную составля-

ющую, но и сами социальные действия, 

выполняемые членами общества. Такие 

определения дают Э. Гидденс: «Социаль-

ные институты (social institution). Основные 

виды социальной деятельности, выполняе-

мой большинством членов данного обще-

ства. Институты включают в себя нормы и 

ценности, которым следует большинство; 

все институционализированные способы 

поведения охраняются и поддерживаются 

жесткими санкциями. Социальные инсти-

туты образуют основу общества, поскольку 

они представляют относительно фиксиро-

ванные, устойчивые во времени способы 

поведения» [Гидденс Э., 1999: 673];  Абер-

кромби Н., Хилл С., Тернер Б.C.: «Инсти-

тут (institution). Этот термин широко ис-

пользуется для описания регулярно повто-

ряющихся в течение длительного времени 

социальных практик, санкционируемых 

и поддерживаемых с помощью социаль-

ных норм и имеющих важное значение в 

структуре общества. Так же, как и понятие 

роли, понятие института обозначает уста-

новленные образцы поведения, однако ин-

ститут рассматривается как единица более 

высокого порядка, более общая, включа-

ющая множество ролей» [Аберкромби Н., 

Хилл С., Тернер Б.C., 2008]. 

В определениях Гидденса и Аберкромби 

дается также важное представление о регу-

лярной длительной повторяемости, об 

устойчивости норм, правил, стандартов 

поведения. Существует и другое определе-

ние Э. Гидденса, подчеркивающее именно 

эту составляющую: «Практики, обладаю-

щие наибольшей пространственно-вре-

менной протяженностью в рамках тех или 

иных общностей, рассматриваются нами 

как социальные институты (institutions)» 

[Гидденс Э., 2005: 60]. Однако устойчивость 

институтов – это не только их регулярная 

длительная повторяемость, но еще и неза-

висимость от действий отдельного «средне-

го» актора. Институты устойчивы и в том 

смысле, что изменить их могут лишь значи-

тельные группы акторов, причем восполь-

зовавшись для этого специальными меха-

низмами [см.: Клейнер Г.Б., 2004: 17-18].

В учебнике под редакцией Г.В. Осипова 

и Л.Н. Москвичева в определение инсти-

тута включены не только социальные дей-

ствия людей, но и те, кто это действия ре-

ализует: «Институт социальный – сово-

купность лиц, организаций, учреждений, 

материальных средств, обеспечивающая 

определенную общественную потребность 

посредством функционирования систе-

мы взаимосогласованных, целесообразно 

ориентированных стандартов поведения» 

[Осипов Г.В., Москвичев Л.Н., 2003: 876]. 

В этом определении применяется и функ-

циональный подход к институтам, как обе-

спечивающим удовлетворение какой-либо 

общественной потребности. В данном слу-

чае функциональный подход является по-

лезным, т.к. подчеркивает роль, которую 

играют институты в обществе.

Поскольку институт часто рассматри-

вается как система правил и стандартизо-

ванных моделей поведения, то это опреде-

ление применяют и к большому (в том чис-

ле неопределенно большому), и к малому 
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количеству участников институтов. В этом 

случае речь может идти о макро- (распро-

страняющих свое действие на общество в 

целом), мезо- (действующих лишь в опре-

деленных регионах, отраслях и т.п.), ми-

кро- (относящихся к деятельности отдель-

ных предприятий и организаций) и даже 

наноинститутах (определяющих действие 

отдельных индивидов) [см.: Клейнер Г.Б., 

2004: 24]. С другой стороны, отстаивается 

точка зрения, что к институтам можно от-

нести лишь «сверхколлективные» социаль-

ные образования с неопределенным соста-

вом участников [см.: Быченков В.М., 1996], 

так как институты призваны удовлетворять 

потребности общества в целом. В этом слу-

чае лишь макро- и мезоинституты могут 

быть названы собственно институтами. 

Нормы же деятельности отдельных пред-

приятий и организаций – это рутины [см.: 

Нельсон Р., Уинтер С., 2000: 120], а дей-

ствия отдельных индивидов определяются 

индивидуальной психологией и стереоти-

пами поведения этих людей.

Институты разделяют также по другим 

признакам. Например, выделяют формаль-

ные и неформальные институты – по сте-

пени закрепленности норм в законодатель-

ной базе. Как показала С.Г. Кирдина, это 

разделение также имеет отношение к то-

му, что именно следует считать института-

ми и включаются ли в институты правила 

и стандартизованные модели поведения 

индивидов и отдельных организаций. Она 

предлагает считать институтами лишь «не-

расчленимое единство формальных и не-

формальных правил. Именно те правила, 

которые, с одной стороны, естественно 

вошли в плоть и кровь социальной прак-

тики, а, с другой стороны, получили фор-

мальное воплощение – на скрижалях ли, в 

Своде Законов Российской Империи или в 

электронном виде в современной юридиче-

ской практике США – только этот «двояко 

воплощенный» феномен следует считать 

институтом, то есть элементом несущей 

общественной конструкции. Без него, ин-

ститута, невозможно функционирование 

общества как целостного организма» [Кир-

дина С.Г., 2001: 137].

С.Г. Кирдина также критикует подход 

Д. Норта к институтам как внешним по от-

ношению к экономике факторам, предла-

гая рассмотреть саму экономику как инсти-

туциональный комплекс, а институты – как 

некий «скелет» экономики: «Переход к рас-

смотрению институтов как «скелета» эко-

номики вместо понимания их как факторов 

экономического развития позволяет скон-

центрироваться на выявлении «несущих 

конструкций» современной российской 

экономики, а не тех элементов, которые 

ею постоянно отторгаются» [Кирдина С.Г., 

2001: 138]. Это соотносится с мнением дру-

гих исследователей, занимающихся изуче-

нием социальных институтов. Они призна-

ют, что институты «не столько строятся или 

конструируются, сколько выращиваются» 

[Клейнер Г.Б., 2004: 7]. Но если институ-

ты – лишь комплекс формальных и не-

формальных норм и правил, то не понят-

но, почему их сложно изменять, «строить 

и конструировать». 

Сама С.Г. Кирдина определяет инсти-

туты как «глубинные, исторически устой-

чивые и постоянно воспроизводящиеся со-

циальные отношения, обеспечивающие 

интегрированность разных типов обществ» 

[Кирдина С.Г., 2014: 56].  

Однако рассмотрение институтов как 

относительно устойчивых социальных от-

ношений или социальных практик также 

не проливает свет на причины их устойчи-

вости. С другой стороны, институты подчи-

няются изменениям, например, вносимым 

законодательно. Осмысляя устойчивость 

и изменяемость воспроизведения инсти-

тутов, П. Бергер и Т. Лукман дали опреде-
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ление института как «взаимной типизации 

опривыченных действий деятелями разно-

го рода» [Бергер П., Лукман Т., 1995: 93]. В 

этом определении институты являются и 

типичными социальными действиями, и 

социальными ожиданиями, социальными 

отношениями. Бергер и Лукман подчерки-

вают постепенность создания «взаимных 

типизаций» в ходе истории: «Институты 

всегда имеют историю, продуктом кото-

рой они и являются» [Бергер П., Лукман Т., 

1995: 93]. Исходя из этого определения, 

можно считать институтами и рутины, а 

также индивидуальные привычки, пусть и 

«взаимно типизированные». Такое опреде-

ление проливает свет на институционали-

зацию социальных практик, на конструи-

рование институтов, однако мало говорит 

об институте как объективной данности, 

о его роли в обществе. Структурные свой-

ства социальных институтов невозмож-

но описать, опираясь лишь на субъек-

тов деятельности [см.: Гидденс Э., 2005: 

250-251]. 

В терминах социальных ожиданий и со-

циальных отношений мыслит и Н. Луман. 

По его мнению, институт – это «комплекс 

фактических ожиданий отношений, кото-

рые актуализируются в контексте социаль-

ной роли и как таковые могут рассчитывать 

на социальный консенсус» [Luhman N., 

1965: 12]. Это определение продолжает тра-

диции школы структурного функциона-

лизма, преувеличивающей значение соци-

ального консенсуса, которое было неодно-

кратно раскритиковано представителями 

других социологических школ.

Обращаясь к институту как социально-

му явлению, можно увидеть, что институт 

обладает системными свойствами. Это и 

наличие структуры, и иерархичность, и 

связи между элементами системы, и нали-

чие прямых и обратных связей, присущих 

системам.

Близко к такому пониманию социаль-

ного института определение Джонатана 

Тернера: институт (institution) – это «ком-

плекс статусов, ролей, норм и ценностей, 

выраженный в конкретных типах соци-

альных структур и организующий отно-

сительно устойчивые стандарты человече-

ской деятельности по отношению к фунда-

ментальным проблемам создания ресурсов 

жизнеобеспечения, воспроизводства инди-

видуумов и поддержания жизненно важ-

ных социетальных структур в данной сре-

де» [Turner J., 1997: 6]. 

Продуктивно также определение Рома 

Харре: «Институт (institution) определяется 

как взаимосвязанная двойная структура 

индивидуумов как носителей ролей или 

должностных лиц и т.п., с одной стороны, 

и социальных практик, включающих в себя 

как практические, так и символические це-

ли и результаты, с другой стороны» [Harre R., 

1979: 98].

В таких определениях институт скорее 

представляет собой вид социальной систе-

мы, реализующей какую-либо обществен-

ную функцию. В социологической ли-

тературе зачастую именно это и подраз-

умевается при обсуждении социальных 

институтов. Социологи, говоря о социаль-

ных институтах, выделяют политические, 

экономические, религиозные институты, 

институты образования и науки, коммуни-

кации, семьи, права и т.п. [см., например: 

Гидденс Э., 1999: 362-482], которые пред-

ставляют собой не только «правила игры» 

и комплекс норм, но и совокупность участ-

ников этих институтов, реализующих приня-

тые системы норм и правил.

Социальная система определяется как 

«структурный элемент социальной реаль-

ности, целостное образование, основными 

элементами которого являются люди, их 

связи и взаимодействия; как упорядочен-

ная совокупность людей и отношений 
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между ними, выраженная в социальных 

структурах и процессах» [Локосов В.В., 

1999: 407–408]. Элементы социальной си-

стемы – это люди, поведение которых за-

висит как от их личностных особенностей 

и качеств, личных мотиваций, так и от со-

циальных ценностей и норм, а также тех 

позиций, которые эти люди занимают в 

системе, и тех функций, которые они в ней 

выполняют [см.: Осипов Г.В., 2010: 110]. 

При этом социальные системы являются 

открытыми: их границы достаточно раз-

мыты, и невозможно жестко ограничить 

всю совокупность элементов системы [см.: 

Гидденс Э., 2005: 242].

Гидденс высказывает важную мысль, 

что хотя границы общества достаточно раз-

мыты и существование общества не зависит 

от деятельности любого из его участников, 

очевидно, что общество прекратит свое су-

ществование, если исчезнут все акторы, 

входящие в него [см.: Гидденс Э., 2005: 68]. 

В сущности то же самое можно сказать и по 

отношению к социальным институтам: их 

границы достаточно размыты, существо-

вание не зависит от деятельности любого 

отдельно взятого участника, но они обра-

зуются и поддерживаются совокупностью 

акторов, входящих в них.

Следует отметить, что, рассматривая со-

циальные системы, не стоит впадать в объ-

ективизм, ведущий к раскритикованным 

заблуждениям структурно-функциональ-

ного подхода: органицизму, излишней 

статичности, преуменьшению роли соци-

альных конфликтов, жесткой отграничен-

ности от среды и т.п. Социальную систему 

необходимо рассматривать как на макро-, 

так и на микроуровне. 

На макроуровне институты как соци-

альные системы обладают нормативной 

(включающей нормы, социальные роли), 

идеальной (связывающей верования, убеж-

дения, ценности и т.п.) и организационной 

структурой (определяющей способы взаи-

мосвязи статусов и характер воспроизвод-

ства систем) [см.: Осипов Г.В., 2010: 111]. 

Структура социальной системы харак-

теризуется социальными позициями и ро-

лями индивидов, а также совокупностью 

норм и ценностей, присущих социальной 

системе: «Определенный способ взаимо-

действия элементов, т.е. индивидов, зани-

мающих определенные социальные пози-

ции (статус) и выполняющих определенные 

социальные функции (роль) в соответствии 

с принятой в данной социальной системе 

совокупностью норм и ценностей, образу-

ет структуру социальной системы» [Оси-

пов Г.В., 2010: 111]. Здесь необходимо от-

метить, что вопрос о совокупности цен-

ностей в социальной системе непрост, т.к. 

ценности варьируются у членов системы, 

навязываются влиятельными группами, и 

можно говорить лишь о господствующих 

на данный момент ценностях. Таким об-

разом, идеальная структура системы мо-

жет меняться извне системы, так же как 

и нормативная, и организационная (на-

пример, законодательно, через принятие 

новых норм и утверждение новых органи-

зационных структур). Изменение «правил 

игры» воздействует на институт как систе-

му, вызывая в ней ответные процессы как 

попытку приспособления к этим правилам.

На микроуровне элементами такой си-

стемы являются люди с их мировоззрением, 

смысловыми структурами, ценностями, 

стандартами поведения и мыслительными 

шаблонами, с их конкретными повторяю-

щимися социальными действиями и взаим-

ными ожиданиями. Сама система, конечно, 

представляет собой нечто большее, чем 

простую совокупность ее членов. Одна-

ко составляющие систему субъекты явля-

ются носителями ее свойств. Устойчивые 
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социальные практики, социальные от-

ношения, опривыченные действия – это 

действия, постоянно воспроизводящиеся 

людьми. При этом поведение людей даже 

в привычных ситуациях определяется их 

интерпретацией этих ситуаций [см.: Гид-

денс Э., 2005: 144–152]. Интерпретация же 

зависит от смыслов, которыми люди наде-

ляют эти институты, а также свои статусы 

и роли в них.

При таком рассмотрении становится 

понятным, почему институты нельзя рез-

ко изменять без последствий для общества 

(зачастую отрицательных) и почему их не-

обходимо медленно «выращивать». Рез-

кие изменения норм и правил, ограни-

чивающих поведение субъектов, не могут 

привести к таким же быстрым изменени-

ям смысловых структур, ценностей, стан-

дартов поведения, мыслительных шабло-

нов и взаимных ожиданий, которые даже 

в критической ситуации меняются не сра-

зу. Критическое изменение «правил игры» 

вызывает у человека чувство «радикальной 

онтологической ненадежности», что при-

водит к сильнейшему стрессу и отражается 

на личностных качествах. И лишь через не-

которое время происходит ресоциализация 

[см.: Гидденс Э., 2005: 114-116]. 

Изменение «правил игры» быстро усва-

ивается тогда, когда не требует слишком 

большого изменения стандартов поведе-

ния, смысловых структур, ценностных 

установок и мыслительных шаблонов боль-

шинства субъектов, составляющих систему. 

Если же такое изменение серьезно проти-

воречит ценностям, смысловым структу-

рам, стандартам поведения и мыслитель-

ным шаблонам субъектов, то оно приводит 

к непрогнозируемым изменениям в функ-

ционировании институтов. В частности, 

поэтому радикальное изменение «правил 

игры» в России в 90-е годы не только при-

вело к резкому ухудшению функциониро-

вания всех институтов, но и вызвало силь-

нейшую культурную травму у населения, 

которая преодолевается до сих пор. Более 

того, перманентное изменение «правил 

игры», постоянное реформирование ин-

ститутов наносит постоянный ущерб как 

функционированию институтов, так и их 

участникам. В настоящее время эконо-

мисты, разделяющие институциональный 

подход, рекомендуют проявлять большую 

осторожность при реформировании инсти-

тутов: «По-настоящему хорошая реформа –

та, что должна была начаться долгое время 

назад и которую никто не может оспорить, 

когда она практически начинает вопло-

щаться» [см.: Буайе Р. и др., 2008: 23-24].

Отталкиваясь от проведенного анализа 

понятий и учитывая все уточнения, сделан-

ные в отношении социальных систем и 

социальных структур, дадим теперь свое 

определение социального института: 

социальный институт – это открытая 

социальная система, элементом и носите-

лем свойств которой является социальный 

актор, которая нацелена на реализацию 

определенной общественной потребности, 

включает комплекс формальных и нефор-

мальных норм, ценностей, статусов и ро-

лей, выраженных в конкретных норматив-

ных, идеальных и организационных социаль-

ных структурах и относительно устойчивых 

социальных практиках.

Такая теоретическая модель социально-

го института не только позволяет понять 

природу социальных институтов, объяс-

няет причины ухудшения функциониро-

вания институтов при их быстрых и ради-

кальных изменениях, но и дает новые воз-

можности для предвидения результатов 

реформирования институтов.
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Abstract. Theoretical description of institutions as social phenomena requires that their adequate model 

be constructed. However, the concept of “social institution” has no universally accepted definition. The 

article discusses the phenomenon of social institution and analyzes its definitions. Researchers consider 

social institution from several points of view, but the existing definitions do not reflect all the features of 

social institutions. It has been recently acknowledged that institutions need to be developed slowly, and 

radical changes in social institutions often cause serious deterioration in their functioning. The theoretical 

model of social institution should explain the reasons for this stability. A good model should also explain 

other properties of social institutions, for example, their system and structural features. The paper proposes 

the model of institution as an open social system with blurred boundaries and an uncertain number of 

participants. At the macro level, institutions as social systems have a normative, ideal and organizational 

structure. The elements and the bearers of properties of such a system at the micro level are represented 

by people with their worldview, ideas, values, behavior standards and thought patterns, their specific 

recurring social actions and mutual expectations. Such a model explains the persistence of institutions: 

an abrupt change in the rules and regulations cannot result in equally rapid change in worldview, ideas, 

values, behavior standards, cognitive patterns, and mutual expectations of social actors. Instead, a radical 

change in the “rules of the game” causes great stress that affects the actor’s personal qualities.  The model 

opens up new opportunities for forecasting the results of social institutions reforms. The reforms will be 

successful when it does not require too great a change in behavior standards, thinking patterns, values and 

ideas of the majority of the subjects that make up the system. Otherwise, it will lead to a deterioration in 

the functioning of institutions. The author of the article gives her own definition of social institution on 

the basis of the proposed theoretical model.

Key words: social institution, definition of institution, social system, system approach, social actor, structure 

of the social system.
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Аннотация. В данной статье на основе исследований, проведенных Центром региональной со-

циологии и конфликтологии ИС РАН, рассматриваются особенности приграничного сотрудни-

чества России и Казахстана. Были проанализированы работы различных авторов, как западных, 

так и российских, для выявления основных подходов к изучению приграничного сотрудничества. 

Рассмотрено укрепление межнациональной, социально-экономической интеграции, а также 

приграничного сотрудничества на региональном уровне. Объектом нашего исследования стало 

приграничье как социальное явление; в фокусе исследования находятся местные сообщества, 

под которыми будут пониматься жители приграничных районов регионов РФ, непосредственно 

граничащих с соседними государствами. Это означает, что будут изучаться местные сообщества 

районов, расположенных на границах России с различными государствами – как с новыми, по-

явившимися после распада СССР (например, Украина, Беларусь, страны Балтии на Западе, Ка-

захстан на Востоке), так и с давно существующими «соседями» – Турцией, Китаем, Монголией и 

др. Для анализа была выбрана Оренбургская область, обладающая одной из самых протяженных 

линий границы с Казахстаном. Была сделана попытка выявить, может ли служить приграничье 

базой для создания успешного бренда региона на основе самоидентификации местных жителей, 

и тем самым повысить уровень социокультурного и социально-экономического развития реги-

она за счет привлечения дополнительных туристических потоков и инвестиций в регион. В чем 

заключается специфика самоидентификации населения приграничных районов и насколько 

приграничные отношения могут стать инструментом для развития, не только социально-эконо-

мического, социкультурного, но и межгосударственных отношений в целом?

Ключевые слова: приграничье, российско-казахстанская граница, Оренбургская область, регио-

нальная интеграция.

* Выполнено при поддержке РНФ, проект № 15-18-00093 (рук. А.В. Дмитриев).
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онального выбора, в частности П. Робертса 

и М. Ллойда [Roberts, Lloyd, 2000]. Среди 

работ российских ученых наибольший 

интерес представляют работы В.В. Мар-

кина, И.А. Халий, Л.Б. Вардомского. 

К особенностям российско-казахстан-

ского сотрудничества можно отнести: наи-

более протяженный участок государствен-

ной границы, свыше 7,5 тыс. км, – это треть 

российской сухопутной границы; 13 из 27 

субъектов Российской Федерации, распо-

ложенных по границе с государствами СНГ, 

граничат с Казахстаном; упрощенное пере-

сечение российско-казахстанской границы 

жителями приграничных регионов двух 

стран. Данные факторы придают особую 

актуальность расширению и углублению 

приграничного сотрудничества между Рос-

сией и Казахстаном, а также способствуют 

развитию социально-экономических отно-

шений, наиболее тесному сотрудничеству 

в сфере среднего и малого предпринима-

тельства, культуры, науки, образования и 

спорта [Приграничное сотрудничество, 

2012].

В 2011 г. по репрезентативной выборке 

нами было проведено исследование обще-

ственного мнения населения пригранич-

ных районов Оренбургской области. Всего 

в опросе приняли участие 496 жителей 

Адамовского, Кваркенского, Ясненского и 

Светлинского районов. Из числа опрошен-

ных 43% мужчин, 57% женщин. Из общего 

числа респондентов молодые люди в воз-

расте 18-30 лет составили 29%; в возрастной 

категории 31-40 лет – 23%; 41-50 лет – 22%; 

51-60 лет – 17%; старше 60 лет – 9%; име-

ющих высшее образование – 20%; среднее 

специальное – 45%; незаконченное выс-

шее – 9%; среднее общее – 20%, неполное 

среднее – 6%. Если рассматривать респон-

дентов по роду занятий, то наибольшее их 

количество было из категории рабочих (без 

Приграничная территория Российской 

Федерации включает в себя пограничную 

зону, российскую часть вод пограничных 

рек, озер и иных водоемов, внутренних 

морских вод и территориального моря 

Российской Федерации, где установлены 

пограничный режим, пункты пропуска 

через государственную границу Россий-

ской Федерации, а также территории 

административных районов и городов, 

санаторно-курортных зон, особо охра-

няемых природных территорий, объек-

тов и других территорий, прилегающих 

к государственной границе Российской 

Федерации, пограничной зоне, берегам 

пограничных рек, озер и иных водоемов, 

побережью моря или пунктам пропуска 

[Вардомский, 2008].

Огромные пространства России оказа-

лись в положении пограничных, сфор-

мировав так называемую зону нового 

приграничья. 24 субъекта России оказа-

лись в положении приграничья впервые, 

3 субъекта РФ приобрели дополнительные 

границы со статусом государственных. 

В недалеком прошлом они имели абсо-

лютно прозрачный характер, являясь по 

основным параметрам формальными. В 

настоящее время в связи с изменением их 

политического статуса открытость границ 

резко понизилась, а барьерная функция 

возросла, что привело к изменению усло-

вий и факторов социально-экономиче-

ского развития территорий «нового при-

граничья» России.

При изучении приграничных террито-

рий стоит отметить, что их исследованиями 

занимались сторонники различных под-

ходов, в том числе западных, таких как гео-

политический – К. Хаусхофер, С. Хантинг-

тон, Э. Шопрад [Хаусхофер, 2001; Хантинг-

тон, 2003; Chauprade, 2013]. Стоит также 

отметить работы сторонников теории раци-
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указания конкретной должности) – 21%, 

за ними следует гуманитарная интелли-

генция (журналисты, работники сферы 

образования, культуры) – 18%, пенсио-

неры – 15%, временно безработные – 10%, 

студенты – 6%. 

В ходе исследования была сделана 

попытка выявить, отличается ли спец-

ифика самоидентификации местного насе-

ления, как жителей приграничного реги-

она, от самоидентификации жителей 

других регионов, не относящихся к зоне 

приграничного пояса России. Основные 

вопросы, поставленные в исследователь-

ских задачах, имели своей целью опреде-

лить: имеется ли положительное мнение 

о приграничье; может ли выступать при-

граничье брендом Оренбургской области; 

насколько сказывается близость границы 

на социально-экономическом развитии 

исследуемых районов. 

Как показали результаты опроса, пози-

тивное восприятие приграничья с Казах-

станом наряду с другими ассоциациями, 

характеризующими образы Оренбуржья, 

показали более 46% опрошенных. В то 

же время исследование выявило бренд 

Оренбуржья как приграничного форпоста, 

региона-стены (таблицау).

Понимание приграничья как неотъем-

лемой части социального пространства 

российского общества предполагает охрану 

государственной границы с ее одно-

временным социально-экономическим 

развитием, учитывающим интересы госу-

дарства, региона и местного пригранич-

ного населения. В условиях современного 

постоянно меняющегося мира приграничье 

для успешного регионального развития не 

должно быть «ничьей землей», а должно 

стать «пространством встречи», облада-

ющим собственным набором культурных 

образцов.

И это мнение вполне логично, по-

скольку, помимо заработной платы и 

пенсий, почти 35% опрошенных имеют 

дополнительный заработок за счет соци-

ально-экономических отношений с казах-

скими соседями. У трети опрошенных 

имеются родственники и близкие друзья 

по ту сторону границы. Из этого можно 

сделать вывод, что тесные отношения 

российских граждан с казахстанскими 

основаны не только на торгово-экономи-

ческих связях, но и на более глубоких – 

родственно-дружеских.

Однако в действительности это далеко 

не всегда так, как хотелось бы. К сожале-

нию, приграничные области – не самые 

Слова, вызывающие наиболее 

позитивные ассоциации

Слово Процент от числа опрошенных

Зерно 77,2

Газ 64,6

Целина 63,8

Граница 46,3

Черномырдин 39,4

Комаров 38,6

Гагарин 32,3

Золото 31,3

Озеро 30,3

Асбест 29,1

Дороги 24,2

Охота 22,0

Пушкин 20,5

Никель 20,1

Ракеты 19,1

Аркаим 17,1

Чапаев 16,3

Пугачев 14,4

Дикие гуси 13,8

Казаки 13,4

Космос 10,6

Аксаков 9,8

Родимцев 8,5

Зыкина 8,3

Фламинго 7,9

Толстой 6,1

Дутов 5,1

Сарматы 2,2
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экономически сильные субъекты Россий-

ской Федерации. На их уровень развития 

могут влиять существующие местные 

ресурсы – объекты материальной и духов-

ной культуры, создающие основу для раз-

работки бренда приграничья и развития 

туристического бизнеса. Значимым факто-

ром социально-экономического развития 

являются также пограничные и таможен-

ные учреждения, если таковые имеются. 

Стоит отметить, что уровень развития 

районов весьма различен: сравнительно 

развитые соседствуют с почти вымираю-

щими, отсутствуют рабочие места, вслед-

ствие чего происходит отток населения. 

Последнее вызывает социальное напря-

жение на грани взрыва или депрессивного 

состояния оставшегося населения и создаёт 

дополнительные риски для обеспечения 

безопасности границы [Халий, 2014: 23-33].

Бренд территории, по мнению И.С. Ва-

жениной, – «это совокупность уникальных 

качеств, непреходящих общечеловеческих 

ценностей, отражающих своеобразие, непо-

вторимые оригинальные потребительские 

характеристики данной территории и 

сообщества, широко известные, получившие 

общественное признание и пользующиеся 

стабильным спросом потребителей данной 

территории» [Важенина, 2008: 49-58].

Что касается успешного приграничного 

сотрудничества, организуемого региональ-

ными властями, то здесь мнения опрошен-

ных разделились практически поровну: 

поддерживают его – 30,6%; сомневаются в 

пользе приграничного сотрудничества для 

области – 35,4%; затруднились ответить – 

33,4%. Возможно, это связано с предвзя-

тым мнением, что вмешательство власти 

может, с одной стороны, осложнить связи, 

налаженные посредством личных кон-

тактов, а с другой стороны, использовать 

сотрудничество в неких «корпоративных» 

интересах.

Вероятно, здесь проявляется отмечен-

ная В.В. Маркиным тенденция трансфор-

мации современного российского обще-

ства, в том числе и на региональном 

уровне, происходящей прежде всего в 

сфере крупного бизнеса, корпораций и так 

называемых «элит». Он пишет: «Региональ-

ная власть оказывается между молотом и 

наковальней (имеются в виду крупный бизнес 

и население), тем более что именно корпо-

рации формируют свои структуры влияния 

в органах власти и продвижения своих пред-

ставителей в эти органы. Население же 

оказывается слабоструктурированным и 

практически не имеет институциональных 

“лоббистов”» [Маркин, 2014: 137-143].

Успешное пограничное сотрудничество 

должно строиться с учетом взаимодействия 

населения с обеих сторон, традиций, род-

ственно-дружеских связей и т.п. Несмотря 

на неоднозначность мнений касательно 

успеха приграничного сотрудничества, 

российско-казахстанское приграничье 

является особым социокультурным про-

странством для евразийской интеграции. 

Как видно из данной выше таблицы, пози-

тивные ассоциации можно использовать 

в качестве платформы для формирования 

если не единой, то общей постсоветской 

евразийской идентичности.

На данный момент ситуация вокруг 

пограничного сотрудничества России и 

Казахстана складывается достаточно благо-

приятно. Однако существует некая дис-

пропорция в его региональном распре-

делении. Наиболее развиты отношения с 

Казахстаном у пяти областей: это Омская, 

Курганская, Челябинская, Оренбургская 

и Астраханская. На эти регионы прихо-

дятся основные доли общего товарообо-

рота. Тогда как менее развитыми остаются 

отношения сопредельных территорий 

Алтайского края и Новосибирской обла-

сти. Сокращение этих диспропорций 
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поддерживается как Российской Феде-

рацией, так и особенно Республикой 

Казахстан. Выступая в июле 2011 г. на Эко-

номическом форуме в Астане, Президент 

Казахстана Н. Назарбаев подчеркнул, что 

в то время, когда другие страны отвечают 

на кризис закрытием своих границ, отгора-

живаясь от окружающего мира, Казахстан 

призывает усугублять региональную коо-

перацию [Тощенко, 2014: 60-73].

Оренбургская область – исторически 

сложившийся центр межкультурных ком-

муникаций и «мост» между странами Цен-

тральной Азии и регионами Российской 

Федерации с тюркскими этносами. Это 

определяет стратегическую важность Орен-

бургской области как субъекта РФ, а задача 

преодоления недостатков пространствен-

ного положения региона должна позицио-

нироваться не только как региональная, но 

и как федеральная [Мишарин, 2008: 12-17].

Взаимодействие носителей различных 

культур порождает пространство сравнения 

ценностей. Поскольку ценности современ-

ных российских жителей оказываются под 

сомнением, неуверенность в своей культуре 

у части населения порождает напряжен-

ность при взаимодействии с носителями 

«чужой» культуры и трактуется как угроза. 

По этой причине возникают противо-

речивые социальные мифы – коллектив-

ные представления, интерпретирующие 

сопредельный Казахстан как возможную 

угрозу национальным интересам россиян. 

Поэтому формирование евразийского 

контента новой идентичности населе-

ния приграничья должно сочетать в себе 

соединение российских и казахстанских 

социокультурных ценностей. 

Граница, будучи политическим проектом 

государства, обусловливает необходимость 

особого социокультурного развития при-

граничных территорий. Граница предпо-

лагает наличие отношений между двумя 

сторонами, неважно каких – конфронтации 

или кооперации. Граница современного 

государства предполагает парадокс: разде-

ляя людей, она вызывает их взаимодействие, 

порождает новые солидарности, формирует 

свое новое социокультурное пространство, 

в котором «встречаются» разные культуры. 

Этому способствует территориальная 

близость приграничных районов с обеих 

сторон. Способствует развитию не только 

социально-экономических отношений, но 

и культурных связей. Ведь в первую очередь 

начинают сотрудничать районы, располо-

женные в непосредственной близости от 

границы и при этом друг от друга [Ойдуп, 

Кылгыдай, 2012].

Уже сейчас можно отметить, что Россия 

столкнулась с феноменом уязвимости 

своих границ и трансформацией пригра-

ничного буферного пространства. Новая 

идентичность позволяла бы обеим сторо-

нам развиваться в условиях происходящих 

в мире процессов без ущерба для террито-

риальной целостности как России, так и 

Казахстана, но и без чрезмерной оглядки 

на центр. Примером формирования такой 

идентичности может стать приграничное 

сотрудничество между Россией и Казахста-

ном. Причем Россию здесь можно и нужно 

понимать как часть Европы. Таким обра-

зом, Оренбуржье и другие приграничные 

регионы могут считаться «окнами в Азию» 

не только России, но и всей Европы и этом 

случае межцивилизационные различия не 

становятся «камнем преткновения».

В целом в приграничных отношениях 

России и Казахстана присутствуют пози-

тивные тенденции к дальнейшему разви-

тию. Особенно, если привести в пример 

экономические отношения России с дру-

гими странами СНГ. В частности, россий-

ско-казахстанский товарообмен развит 

намного больше, чем с другими странами – 

бывшими союзными республиками.
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Более того, 7,5 тысячи километров рос-

сийско-казахстанской границы сами по 

себе достаточно серьезный повод для стро-

ительства качественных взаимоотноше-

ний, которые имеют паритетный интерес 

двух государств. Курс российских лидеров 

на развитие и укрепление конструктивного 

партнерства и сотрудничества с Казах-

станом можно считать одним из крупных 

достижений отечественной внешней поли-

тики. Действенный путь устранения реаль-

ных и потенциальных угроз – полноценное 

социально-экономическое развитие. Раз-

витие механизмов культурного посредни-

чества во встречных направлениях является 

наиболее естественной функцией при-

граничных регионов и одним из главных 

факторов их развития.

Исследуя повседневное поведение 

жителей приграничья, можно понять, как 

формируется это новое приграничное про-

странство диалога, как функционируют его 

элементы, какие правила определяют пове-

денческие стратегии населения и инсти-

тутов, какую роль играет в этих процессах 

новая граница. Взаимные потребности и 

интересы, как объективно существующие, 

способствуют культурному обмену, стиму-

лируя разные региональные культуры  с их 

национальным компонентом перенимать 

друг у друга все положительное. 

Приграничные регионы Оренбургской 

области в силу своего геоэкономического 

положения выступают в качестве естествен-

ных «мостов» социально-экономического 

сотрудничества с Казахстаном; при этом их 

развитие в наибольшей степени зависит от 

характера экономических и политических 

взаимоотношений на межгосударствен-

ном уровне, от соотношения контактных 

и барьерных функций границ. Межрегио-

нальное сотрудничество, являясь низовым 

уровнем взаимодействия, представляет важ-

ную форму наполнения реальным содержа-

нием формирующийся Евразийский союз 

[От Азии до Европы, 2014].
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Аннотация. В число актуальных проблем, связанных с планированием развития городских агло-

мераций, входят учет и прогнозирование изменений пригородных территорий в процессе соци-

ально-экономического развития, одним из проявлений которого является урбанизация, которая 

применительно к крупным городам сменяется субурбанизацией. Наибольшее развитие процесс 

субурбанизации получил в Северной Америке и Западной Европе. Научные исследования под-

тверждают, что большинство крупных городских агломераций переживают стадию субурбаниза-

ции. Темпы субурбанизации в мире различны – органы власти отдельных стран, регионов или 

городов зачастую принимают меры, направленные на ее ограничение или упрощение, такие как 

реконструкция центральных городов, ограничение строительства в периферийных зонах и т.д. В 

России процесс субурбанизации получил свое бурное развитие только после социально-эконо-

мических преобразований 1990-х гг., которые привели к появлению свободного рынка жилья и 

земли. Цель работы заключается в определении специфики субурбанизации в России на примере 

Московского региона. Субурбанизация в России имеет преимущественно сезонный характер, 

поэтому в работе рассматривается специфическая российская дачная субурбанизация, связанная 

с размещением населения и его хозяйственной деятельностью в пригородной зоне. Популярной 

разновидностью такой деятельности в России является ведение садоводства, огородничества 

и дачного хозяйства в поселениях, расположенных на специально отведенных для этих целей 

землях. В работе рассматриваются факторы, детерминирующие субурбанизацию в Московской 

области, показано действие этих факторов на примере двух ключевых районов. Научная новизна 

работы состоит в уточнении содержания факторов субурбанизации применительно к Москов-

скому региону, рассмотрении развития дачной субурбанизации, выделении ее характерных черт 
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Эмпирические данные показывают, что 

загородные поселения горожан не только 

существуют во всем мире, но и характери-

зуются более-менее схожими процесса-

ми развития. Во Франции дачи когда-то 

окружали Париж, а сейчас их относят все 

дальше – на побережье, в горы. В Велико-

британии многие собственники городских 

домов имеют еще и сельский домик [2]. В 

Швеции первые садовые участки возникли 

в конце XIX в., когда сельские жители мас-

сово переезжали в города в поисках работы. 

В 1906 г. власти Стокгольма выделили пер-

вые земельные наделы – до 0,01 га, которые 

образовали маленькие поселения-колонии. 

После Второй мировой войны эти наделы 

помогли стране решить продовольствен-

ную проблему, и в 1970-е гг. размеры участ-

ков увеличились до 0,07 га, поскольку их 

экономическая функция потеряла свою ак-

туальность, уступив место рекреационной 

[15]. В Финляндии существуют «kesamokki» 

(кесамёкки – летняя дача) – небольшие до-

ма, часто на берегу водоема с пристанью и 

лодкой, используемые для летнего прожи-

вания и отдыха, и «puutarhamokki» (пуутар-

хамёкки) – небольшие участки под сады и 

огороды с маленьким садовым домиком 

типа российской бытовки, грядками и пло-

дово-ягодными кустарниками, располага-

ющиеся на окраинах городов и предназна-

ченные для выращивания ягод, овощей и 

фруктов [14]. В Германии крошечные, до 

0,02 га, участки земли со скромными са-

райчиками появились в конце XIX в. и бы-

ли названы «Schrebergarten» (шребергартен) 

в честь Морица Шребера, пропагандиро-

вавшего здоровый образ жизни и любовь к 

Одним из компонентов современных 

российских агломераций являются дач-

ные поселения, окружающие практически 

все крупные города и формирующие но-

вые взаимоотношения с пригородами. В 

российской науке системно рассматрива-

ют этот вопрос А.Г. Махрова, А.И. Трей-

виш, Т. Нефедова и др.; подход российских 

исследователей несколько отличается от 

зарубежных, рассматривающих загород-

ные дома в контексте рекреационного ту-

ризма или риэлторского анализа [8]. Важ-

ной частью изучения пригородной зоны 

является определение характера субурба-

низации, т.е. опережающего по сравнению 

с центром роста пригородов. 

Пригород как место проживания за гра-

ницами города, характеризующееся не-

плотной застройкой, существует с глубо-

кой древности, однако сегодня нечеткость 

границ города затрудняет определение са-

мого понятия «пригород», долгое время 

имевшего негативный оттенок. В США 

лишь в середине второго десятилетия XIX в. 

начинается превращение бывших трущоб 

в респектабельное место жительства, отку-

да совершаются поездки на работу в город 

[12], и сегодня под пригородом здесь по-

нимается кольцо урбанизированной тер-

ритории вне центрального города (suburb) 

с делением субурбий (предместий) на груп-

пы («автомобильные», «плановые», «кали-

форнийские», «внешние», «белые», «чер-

ные» и пр.) [16]. Подобное использование 

пригородной территории представляет со-

бой вариант классической субурбанизации, 

т.е. переезда в пригороды на постоянное 

проживание. 

на примере Московского региона, рассмотрении современных закономерностей распределения 

дачных поселений различных типов на примере ключевых районов.

Ключевые слова: субурбанизация, дачи, дачное расселение, второе жилище, институциональные 

факторы, социально-экологические факторы, география населения, Московская область.
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природе; сегодня их называют также «Kle-

ingarten» (кляйнгартен) – маленький сад, 

«Familiengarten» – семейный сад, «Heimgar-

ten» – домашний сад, «Grundstuek» (грунд-

штюк) – земельный участок. Здесь можно 

посадить цветы, овощи, ягодные кусты, 

фруктовые деревья и поставить готовый (но 

не построить) домик-сарайчик, прожива-

ние в котором запрещено, также запреще-

ны и другие постройки [13]. В Польше не-

ким аналогом российской дачи считается 

«dzialka rekreаcyjna» (дьжялка рекреацыйна), 

которая появилась в период Польской На-

родной Республики, выполняла функции, 

подобные советским дачам, и сегодня яв-

ляется самостоятельным субъектом заго-

родной недвижимости [16].

Однако в научной среде дача, как пра-

вило, рассматривается как специфический 

российский феномен, как «особая форма 

пространственной организации жизнедея-

тельности человека, одновременно являю-

щаяся частью городского, пригородного или 

сельского ландшафта» [3] и как социокуль-

турный институт имеет долгую историю, 

отражающую процесс урбанизации России.

Цель работы состоит в выявлении спец-

ифики дачного расселения как особого 

проявления субурбанизации в России на 

примере Московского региона. В соответ-

ствии с целью работы поставлены следую-

щие задачи:

1. Рассмотреть особенности и харак-

терные черты дачного расселения как спе-

цифического российского проявления суб-

урбанизации.

2. Выявить основные группы факто-

ров, влияющих на специфику дачной суб-

урбанизации в Московском регионе.

3. Определить на примере ключевых 

районов, как основные группы факторов 

детерминируют дачную субурбанизацию. 

Особенность российской субурбаниза-

ции заключается в сезонности загородного 

жилья, расположенного преимущественно 

в дачных поселениях различного типа, что 

позволяет говорить о специфической дач-

ной субурбанизации [6].

Динамика дачной субурбанизации де-

терминируется факторами, которые можно 

объединить в несколько групп:

1) институциональные – связанные с 

государственной политикой регулирова-

ния размещения населения по территории 

страны и поддержкой определенных кате-

горий населения;

2) социально-экологические – связан-

ные с экологической обстановкой приго-

родных зон, демографической ситуацией, 

социальной стратификацией и мобильно-

стью населения;

3) экономико-технологические – свя-

занные со снижением издержек производ-

ства прежде всего из-за более низкой сто-

имости земли в пригородах, обусловленной 

рентными отношениями, внедрением на-

учно-технических достижений и развитием 

транспорта, позволяющим создать город-

скую инфраструктуру в пригородах.

История субурбанизации в России име-

ет ярко выраженные особенности. Во-

первых, сверхконцентрация населения в 

столицах сочеталась с редкой сетью пе-

риферийных городов, что способствовало 

центростремительности постоянной ми-

грации из села и центробежности мигра-

ции сезонной [4]. На огромных просторах 

страны российская субурбанизация вы-

лилась в такую специфическую массовую 

форму, как второе сезонное жилье горожан 

[5]. Во-вторых, традиционные экономиче-

ские, географические, демографические и 

технологические факторы субурбанизации 

в России жестко детерминировались фак-

торами институциональными, т.е. прин-

ципиальным разрешением либо запре-

том со стороны государства использовать 

земли под дачные поселения. Уже в XVII 
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в. слово «дача» применялось для обозна-

чения земельного и лесного участка, по-

лученного от государства, т.е. «дарового», 

что сразу придало самому понятию некий 

оттенок избранности, существующий в 

определенной степени до сих пор [8]. Это 

предопределило и потенциальную право-

вую неоднозначность дачных поселений, 

сохраняющуюся на протяжении всей «дач-

ной истории» России: например, в совет-

ский период позволялось ввести официаль-

ные ограничения на тип и размер дачных 

построек или вообще отобрать участок за 

несвоевременную его обработку, а сегодня 

происходит фактическая передача дачных 

функций поселениям, формально сохраня-

ющим статус сельских, что в значительной 

степени затрудняет учет проживающего в 

них населения. 

Как и классическая субурбанизация, 

дачная субурбанизация неоднородна – до-

минирование разных факторов приводит к 

возникновению разных типов «дачных 

местностей», т.е. территорий, которые мо-

гут выполнять дачные функции [1, 11]. В 

результате специфика дачной субурбани-

зации, например в Московской области, 

оказывается разной даже в районах со схо-

жими экономико-географическими харак-

теристиками, такими как близость к грани-

цам города, инфраструктура, численность 

населения и пр. (рис. 1); это видно на при-

мере непосредственно граничащих со сто-

лицей районов Московской области – Лю-

берецкого на юго-востоке и Одинцовского 

на западе (таблица).

Дачная история Московского региона 

позволяет сделать вывод о том, что период 

от появления «дачных местностей» до фор-

мирования на них коттеджных поселков 

(КП) как высшего иерархического типа 

дачных поселений можно рассматривать 

как «полный цикл» развития дачного рас-

селения [7]. Спонтанно возникшая или 

Рисунок 1. Количество дачных поселений по районам Московской области 

и кадастровая стоимость земли в них 

Источник: составлено автором по данным информационного портала «Северный дачник» за 2014 г. (http://sotok.net/).
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специально выделенная из окружающей 

территории дачная местность постепенно 

преобразуется либо в дачные поселения, 

либо в город, причем доминируют в этих 

случаях разные факторы. Включение дач-

ной местности в городскую черту означает 

полную деградацию дачного расселения, 

но оно становится возможным только под 

абсолютным воздействием институцио-

нальных факторов, т.е. административно-

территориальных преобразований города. 

Это процесс регулируемый – за всю дач-

ную историю Москвы поглощение дачных 

окрестностей столицей происходило около 

20 раз и всегда в соответствии со специаль-

ными указами [17]. Таким образом, можно 

считать, что институциональные факторы 

детерминируются на макроэкономическом 

(общегосударственном) уровне и одина-

ково влияют на дачное расселение во всех 

ближайших пригородах.

Социально-экологические и экономи-

ко-технологические факторы гораздо боль-

ше зависят от микроэкономических (рай-

онных) составляющих и во многом опреде-

ляются местными возможностями. Именно 

под их воздействием формируются дачные 

поселения, которые могут менять свои 

функции, иногда даже с сохранением типа: 

например, поселение будет иметь формаль-

ный статус деревни, садового некоммерче-

ского товарищества (СНТ), но фактически 

представлять собой дачное некоммерче-

ское товарищество (ДНТ) или КП с кру-

глогодичным проживанием.

Одним из главных социально-экологи-

ческих факторов развития дачных поселе-

ний являются природные рекреационные 

ресурсы Московской области (разнообра-

зие ландшафтов, наличие лесов, водоемов 

и пр.) и экологическая обстановка, кото-

рая характеризуется «свободным зеленым 

западом» и «плотным дымным востоком».

Люберецкий район находится на юго-

востоке лесопаркового пояса Москвы и 

входит в Центральную зону Московской 

области, представляющую собой практи-

чески полностью преобразованную тех-

ногенную систему с развитой промыш-

ленностью и транспортной сетью. Район 

расположен в границах одного ландшафта – 

Московской Мещеры, по характеру есте-

ственной растительности район относит-

ся к зоне сосновых лесов с включением 

лиственных пород, но леса значительно 

вырублены. По уровню загрязнения окру-

жающей среды район относится к неблаго-

приятным: уровень загрязнения воздушной 

среды наиболее распространенными вред-

ными веществами (диоксид азота и серы, 

Сравнительная характеристика Люберецкого и Одинцовского районов 

Московской области (на 01.01.2015 г.)

Показатели Люберецкий район Одинцовский район

Год основания 1929 1965

Площадь, км2 122,31 1289

Численность постоянного населения, чел. 291510 321673

Плотность населения, чел./км2 2383,37 249,55

Доля городского населения, % 98 66,8

Число городских поселений 5 7

Средняя кадастровая стоимость 1 м2 земли в дачных 

поселениях всех типов, руб. 2809,41 1815,13

Количество дачных поселений всех типов 45 544

Источники: составлено автором на основе данных официального портала Люберецкого района (http://www.lubreg.ru/); 

официального сайта Одинцовского района (http://odin.ru/); интернет-портала «Северный дачник» (http://sotok.net/); данных 

Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/).
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взвешенные вещества, оксид углерода) мо-

жет в два раза и более превышать ПДК. Од-

ним из существенных источников загряз-

нения почв и водоемов явилось примене-

ние в качестве удобрения иловых осадков с 

Люберецкой станции аэрации. Состояние 

почв в районе считается критическим из-

за наличия тяжелых металлов и вторичного 

загрязнения ими атмосферного воздуха. По 

уровню загрязнения и по другим качествен-

ным показателям почв ландшафты района 

не справляются с техногенной нагрузкой. 

Поверхностные водные источники также 

крайне загрязнены, качество воды в водо-

емах, используемых в рекреационных це-

лях, часто не отвечает санитарным требо-

ваниям из-за сточных вод промышленных 

объектов и агрокомплексов [20]. На картах 

экологической обстановки районов Мо-

сковской области Люберецкий район обо-

значен как кризисный [18].

Одинцовский район в соответствии с 

эколого-экономическим районированием 

Подмосковья входит в состав Смоленско-

Московской зоны, расположенной на се-

веро-западе Московской области. Степень 

техногенного преобразования природной 

среды территории района невысока. Рай-

он обладает большим запасом природных 

ресурсов, благоприятных для отдыха, здесь 

преобладает сельскохозяйственная и лесо-

хозяйственная деятельность, а промыш-

ленность развита слабо. В связи с этим, 

а также учитывая наличие лесопарковой 

зоны, выполняющей защитные функции, 

район можно отнести к экологически бла-

гополучным районам Московской обла-

сти. Лесные массивы, выполняющие во-

доохранные, санитарно-гигиенические 

и оздоровительные функции, отнесены к 

первой группе. Уровень загрязнения воз-

душной среды основными вредными ве-

ществами (диоксид азота и серы, взвешен-

ные вещества, оксид углерода) по району 

не превышает ПДК. Фоновый уровень за-

грязнения атмосферы благоприятный. 

Экосистемы района сохранили достаточ-

ный потенциал для самоочищения от про-

мышленного, транспортного и сельскохо-

зяйственного загрязнения. В основном в 

районе преобладает удовлетворительная и 

благоприятная экологическая обстановка 

для проживания и отдыха населения, по-

этому он относится к «элитным» местам 

Подмосковья. Ландшафты здесь способ-

ны к самовосстановлению при выполне-

нии природоохранных работ и соблюдении 

режима использования территории особо 

охраняемых природных и историко-куль-

турных памятников [20]. На картах эколо-

гической обстановки районов Московской 

области Одинцовский район обозначен как 

«достаточно чистый» [18].

Другой составляющей социально-эко-

логических факторов субурбанизации яв-

ляется привлекательность дачной местно-

сти для населения. Исторически дачное 

освоение Люберецкого и Одинцовского рай-

онов началось во второй половине XIХ в., 

после строительства железных дорог. Че-

рез Люберцы в 1860 г. прошла одна из пер-

вых российских железнодорожных веток 

(Рязанское направление), вдоль которой 

сразу же сформировалось множество дач-

ных местностей с соответствующей инфра-

структурой. Часть из них (Вешняки, Выхи-

но и др.) еще в начале ХХ в. вошли в состав 

Москвы, потеряв дачные функции, более 

дальние Малаховка и Красково в довоен-

ное время закрепили свой дачный статус, а 

сейчас относятся к категории стародачных 

поселков. Летом 2014 г. мини-опрос 20 ре-

спондентов, проживающих в таких посел-

ках Люберецкого района, показал, что наи-

большее опасение вызывает «наступление 

города» на традиционные дачные поселе-

ния, создающее «мозаику» из малоэтаж-

ных и высотных кварталов. Современная 
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массовая застройка меняет внешнюю кар-

тину ландшафта, перед дачными домами 

возводятся типовые многоэтажки, рядом 

создаются промышленные зоны. Тради-

ционных сельских пейзажей остается все 

меньше, они с большим трудом «вписыва-

ются» в территорию, иногда создавая опас-

ность для жизнедеятельности. В районе 

практически не осталось сельских жите-

лей, а заметный прирост численности на-

селения происходит за счет новых горожан 

(см. таблицу; рис. 2).

В Одинцовском районе благодаря его 

природной уникальности «дачный промы-

сел» быстро стал доминировать над другой 

деятельностью, а местное население – ори-

ентироваться исключительно на дачного 

потребителя. В результате сегодня СНТ, 

ДНТ и КП занимают около 10% его сум-

марной площади, причем их размещение 

имеет определенные закономерности: КП 

тяготеют ближе к границам Москвы, их 

плотность увеличивается вдоль р. Москвы, 

Можайского и Минского шоссе. Самые до-

рогие и элитные КП расположены вдоль 

р. Москвы и Рублево-Успенского шоссе – 

еще в советский период здесь располага-

лись «кремлевские» дачи и престижные 

загородные резиденции в Барвихе, Горках, 

Горках-10, Николиной Горе и окрестностях 

[10]. ДНТ имеют в целом похожие законо-

мерности размещения, но при этом часть 

их тяготеет к железной дороге Белорусского 

направления. СНТ распределены наиболее 

равномерно, но при этом их концентрация 

значительно увеличивается в пределах до-

ступности железной дороги.

В сельском поселении Жаворонки летом 

2014 г. было проведено 20 проблемно ори-

ентированных интервью с жителями, кото-

рые отмечали социальные и территориаль-

ные изменения, произошедшие в процессе 

дачного освоения после 1960-х гг. Все опро-

шенные говорили, что по мере замещения 

дачных поселков коттеджными на их тер-

ритории альтернативой сельскохозяйствен-

ному землепользованию становится рекре-

ационное, а природные ландшафты фраг-

ментируются. Сохранившиеся очаги лесов, 

болот, полян загрязняются, становясь му-

сорными свалками, а те, что находятся в 

хорошей транспортной доступности, за-
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Рисунок 2. Динамика численности населения Люберецкого района

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики за 2015 г. 

(http://www.gks.ru).
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страиваются, несмотря на опасность пожа-

ра. Особенно остро это воспринималось в 

период аномально жаркого лета: «Перего-

родили речку по дороге на тридцатый кило-

метр, а теперь бывшее болотце перед леском, 

куда раньше за грибами ходили, вот-вот за-

дымится…» Местные жители и дачники «со 

стажем» жаловались на невозможность до-

ступа к лесам и водоемам из-за огоражива-

ния и запрета прохода по охраняемым КП. 

На смену традиционному сельскому ланд-

шафту средней полосы России пришла ге-

ометрически структурированная картина 

с высокими заборами вдоль автодорог, за 

которыми «никто ничего не выращивает – 

только лужок и беседка…» Обслуживанием 

обитателей коттеджных поселков занима-

ются преимущественно мигранты, заселив-

шие окрестные деревни, освободившиеся в 

результате естественнной убыли или пере-

езда коренных жителей в столицу.

Сложившаяся структура дачных посе-

лений способствует стабилизации числен-

ности населения района и сохранению за-

метной доли сельских жителей в нем (см. 

таблицу; рис. 3).

Влияние экономико-технологических 

факторов на подмосковную дачную субур-

банизацию проявляется прежде всего через 

транспортную доступность загородного до-

ма. Для обитателей дачных субурбий ближ-

них пригородов стабильная доступность 

рабочих мест становится едва ли не глав-

ным аргументом при решении вопроса о 

возможности круглогодичного прожива-

ния, поскольку это позволяет работать в ре-

жиме маятниковой миграции. Важным ста-

новится развитие не просто транспорта, а 

современных видов транспорта обществен-

ного, способного сыграть роль, аналогич-

ную роли железной дороги в конце XIX в. 

Сегодня это метро. Однако в плотнозасе-

ленных районах с «мозаичным» дачным 

расселением метро может способствовать 

замещению их массовыми жилыми ком-

плексами, как это и произошло в Люберец-

ком районе. В Одинцовском районе стро-

ительство метро в обозримом будущем не 

предполагается, однако с 1998 г. обсужда-

ется вопрос о ликвидации однорядной же-

лезнодорожной ветки Кунцево – Усово для 

строительства дублера Рублево-Успенского

Рисунок 3. Динамика численности населения Одинцовского района

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики за 2015 г. 

(http://www.gks.ru).
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шоссе, ведущего в самое пафосное пред-

местье столицы. В Подмосковье уже изве-

стен пример полного демонтажа железных 

дорог в связи со строительством коттедж-

ных поселков на бывших путях – в 2008 г. 

это произошло в Красногорском районе 

между станциями Нахабино и Павловская 

слобода.

Как видно из рис. 4, структура современ-

ного дачного расселения Люберецкого рай-

она отражает его крайне высокий уровень 

урбанизированности – под дачными и са-

доводческими объединениями занято всего 

0,13% площади района. Большинство садо-

вых товариществ, имеющих организацион-

но-правовую форму СНТ, располагается в 

северной части района в некотором отда-

лении от железной дороги, а традиционные 

дачные местности вдоль железной дороги 

Рязанского направления значительно из-

менены сплошной многоэтажной застрой-

кой. В стародачных поселках Томилино, 

Красково, Малаховка, образующих сплош-

ную зону, уходящую дальше на юго-восток, 

в Раменский район, в настоящее время на-

считывается лишь небольшое число СНТ 

и ДНТ, которые могут соседствовать как с 

многоэтажными домами, так и с промыш-

ленной застройкой. Система дачного рас-

селения района, схожая в начале своего 

развития с классическими «железнодорож-

ными» субурбиями и пережившая расцвет 

в довоенное время, в последующие годы 

была изменена вследствие роста Москвы: 

традиционные дачные местности стали го-

родскими спальными районами. До насто-

ящего времени лишь Красково сохранил 

официальный статус дачного поселка, но и 

Рисунок 4. Структура дачного расселения Люберецкого района

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии (wikimapia.org, mosposelok.ru).
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он уже в значительной степени видоизме-

нен многоэтажной жилой застройкой. Пер-

спективной зоной для появления совре-

менных типов дачных поселений – КП – 

может считаться северная часть района, 

однако там этот процесс затруднен небла-

гоприятной экологической обстановкой.

Как видно из рис. 5, система дачного 

расселения Одинцовского района форми-

руется из большого числа дачных поселе-

ний различного типа, которые широко 

представлены по всей территории. Вслед-

ствие этого возникают конфликты не толь-

ко из-за растущей многоэтажной застрой-

ки на территории традиционных дачных 

местностей, но и из-за появления новых 

КП, нарушающих традиционный дачный 

уклад жизни. Перспективным процессом в 

системе дачного расселения района может 

стать появление новых относительно недо-

рогих КП эконом-класса, которые в своем 

размещении, в отличие от более дорогих, 

четче ориентированы на транспортную до-

ступность железной дороги Белорусского 

направления.

Проведенное исследование на примере 

ключевых районов ближайшего Подмоско-

вья показывает, что дачное расселение сто-

личной области представляет собой вари-

ант российской субурбанизации, принци-

пальное отличие которой от классического 

аналога состоит в сезонности пригородно-

го жилья. Факторы дачной субурбаниза-

ции обусловливают неоднородность это-

го процесса, формирование разных типов 

дачных поселений и разных перспек-

тив даже в районах с общими исходными 

характеристиками.

Рисунок 5. Структура дачного расселения Одинцовского района

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии (wikimapia.org, mosposelok.ru).
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Люберецкий и Одинцовский районы 

Московской области в этом смысле инте-

ресны тем, что оба они являются ближай-

шими пригородами столицы и в качестве 

импульса дачного развития имеют дорево-

люционное железнодорожное строитель-

ство. Однако в Люберецком районе доми-

нирование экономико-технологических 

факторов, т.е. развитие промышленности 

и соответствующей транспортной инфра-

структуры, привело к деградации дачного 

расселения и постепенному поглощению 

дачной местности городом. Система дач-

ного расселения здесь, пережившая рас-

цвет в довоенное время, начиная с 1960-х гг. 

постепенно угасает за счет включения дач-

ных местностей в территорию Москвы 

и их массовой многоэтажной застройки. 

Прессинг со стороны столицы продолжа-

ется, чему способствует развитие совре-

менного скоростного транспорта, однако 

дачное расселение еще сохраняется в виде 

нескольких десятков локальных стародач-

ных поселков, мозаично расположенных в 

северной части района, где не так велико 

влияние Москвы.

Доминантой системы дачного расселе-

ния Одинцовского района являются соци-

ально-экологические факторы, т.е. его уни-

кальные природные условиях и рекреаци-

онная привлекательность. На обширной 

территории района расположено более 

полутысячи дачных поселений различно-

го типа, среди которых хорошо заметны 

элитные КП, играющие «дачеобразующую» 

роль для окрестной дачной местности. В 

силу этого дачные поселения более низкого 

уровня испытывают давление не только со 

стороны многоэтажной городской застрой-

ки, но и в результате появления новых КП. 

В настоящее время в районе наблюдается 

довольно четкое зонирование КП, ДНТ И 

СНТ, что свидетельствует об их эволюции, 

но будущее дачного расселения здесь зави-

сит от массовости и локализации коттедж-

ного строительства.

В теоретическом аспекте данная работа 

может быть использована для анализа про-

блем пригородного расселения и субурба-

низации в российских общественно-эко-

номических условиях исходя из факторов 

дачного расселения.

Практическая значимость работы 

определяется ее двояким характером: эм-

пирическим и прикладным. Эмпириче-

ский аспект связан с идентификацией 

конкретных факторов, детерминирующих 

дачную субурбанизацию в России на при-

мере Московского региона. В прикладном 

аспекте работа может быть использована 

для разработки алгоритма модели уни-

версального характера для моделирова-

ния развития произвольных пригородных 

территорий.
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Специфика дачной субурбанизации в России на примере Московского региона

Abstract. Topical issues related to the planning of urban agglomerations development include registration 

and analysis of changes in suburban areas in the process of socio-economic development.  It is manifest, 

among other things, in urbanization, which in relation to larger cities is replaced by suburbanization. 

Suburbanization process has been developing to the greatest extent in North America and Western 

Europe. Scientific research confirms that the majority of large urban agglomerations are in the stage of 

suburbanization. The pace of suburbanization in the world is different – the authorities of individual 

countries, regions or cities often take measures to limit or simplify it: they reconstruct central cities, set limits 

to the construction in peripheral areas, etc. In Russia, the process of suburbanization started to develop 

rapidly only after the socio-economic transformation of the 1990s that led to the emergence of the free 

market of housing and land. The aim of the present work is to determine the specifics of suburbanization 

in Russia on the example of the Moscow Region. Suburbanization in Russia is mainly seasonal; therefore, 

the paper examines suburbanization specific for Russia and related to the distribution of population and its 

economic activities in the organized summer house settlements in suburban areas, i.e. in dachas. A kind 

of this activity popular in Russia is gardening and vegetable and fruit farming in the settlements located on 

specially designated lands. The paper examines the factors determining suburbanization in the Moscow 

Region, and demonstrates the influence of these factors taking two key areas as examples. Scientific novelty 

of the work consists in the fact that it clarifies the content of suburbanization factors as applied to the 

Moscow Region; in addition, it considers the development of dacha-related suburbanization, highlights 

its characteristics on the example of the Moscow Region, examines current distribution patterns of dacha 

settlements of different types on the example of key areas.

Key words: suburbanization, dachas, dacha housing, second home, institutional factors, socio-environmental 

factors, population geography, Moscow Oblast.
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НАУЧНЫЕ  ОБЗОРЫ.  НАУЧНЫЕ  РЕЦЕНЗИИ.  

ОТЗЫВЫ

издании) можно увидеть, как сквозь хаос 

разрушения начинают формироваться 

черты нового – частью придуманного са-

мостоятельно, частью заимствованного за 

рубежом, частью на основе опыта развития 

академической науки последних десятиле-

тий. Главной идеей, вокруг которой разво-

рачивалась деятельность нового молодого 

коллектива, стало развитие региона.

Осмысление собственной истории –

важный этап развития любого научного 

коллектива. Исторический анализ обретает 

особую актуальность, когда удается уяс-

нить, каким образом перспективное виде-

ние реальности включает в себя прошлое и 

настоящее научного сообщества, как опре-

деляется его будущее. Двадцатипятилетие 

ИСЭРТ РАН – прекрасный повод подве-

дения итогов и разработки новых планов. 

Само название монографии – Анализируя 

прошлое, думать о будущем – в этом смыс-

ле весьма символично.

Издание посвящено двадцатипятиле-

тию Вологодского Института социально-

экономического развития территорий РАН 

(ИСЭРТ РАН). Начав свое существование 

как Отдел Института экономических про-

блем Кольского научного центра РАН по 

изучению проблем социально-экономиче-

ского развития Вологодской области, Ин-

ститут прошел большой путь творческого 

развития и приобрел широкую известность 

в России и за рубежом высококлассными 

(и в ряде случаев уникальными) исследова-

ниями регионального развития на примере 

Вологодской области.

В книге обобщаются успехи ИСЭРТ РАН 

на пути научного, организационно-техниче-

ского и административного развития 

ИСЭРТ РАН. Двадцать пять лет – большой 

срок в жизни научного учреждения, тем бо-

лее что история его берет начало в неспокой-

ное для России время. На примере ИСЭРТ 

РАН (и это хорошо показано в настоящем 
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В книге рассматривается история ин-

ститута, предпосылки его создания, основ-

ные этапы в развитии и главные события. 

Издание также показывает структуру уч-

реждения и описывает основные направ-

ления деятельности ИСЭРТ РАН.

В монографии большое внимание уде-

ляется деятельности руководителей ИСЭРТ 

РАН, многосторонней помощи в становле-

нии и развитии института со стороны Отде-

ления общественных наук РАН, научному 

и политическому вкладу академического 

сообщества, федеральных и региональных 

органов власти в деятельность коллектива; 

рассматриваются ключевые аналитические 

и академические направления исследова-

ний, вклад ИСЭРТ РАН в общественно-

политическую жизнь региона.

В издании представлена информация 

об основных партнерах и международных 

связях института, использованы фотома-

териалы, отражающие двадцатилетнюю 

жизнь ИСЭРТ РАН, а в приложениях 

содержится обширный фактологический 

материал, освещающий историю института 

и кадровый состав его сотрудников.

Уместно отметить, что с самого начала 

Институт ставил перед собой масштабные 

задачи по изучению социально-экономи-

ческого развития вологодского региона 

и общих вопросов развития территорий, 

и предлагал конструктивные решения 

практических проблем экономической и 

социальной сферы. Эта работа стала от-

ветом тем, кто в последнее время высказы-

вает сомнения в нужности академических 

исследовательских организаций, и демон-

страцией понимания долга перед страной, 

конструктивного отношения к власти и 

социальной ответственности.

ИСЭРТ РАН всегда стремился не столь-

ко к количественному росту, сколько к воз-

можности усиления общественного влия-

ния организации. Это достигалось тща-

тельным отбором научной тематики и 

продуманностью задач, на которых сосре-

дотачивалась его деятельность. Сохранение 

высоких научных стандартов – важнейшая 

и вовсе не абстрактная задача для коллек-

тива.

Показательно в этом смысле пятнадца-

тилетнее исследование здоровья и развития 

детей, проводимое ИСЭРТ РАН при мето-

дологической поддержке Института со-

циально-экономических проблем на-

родонаселения РАН. Суть исследования 

заключается в том, чтобы на протяжении 

многолетнего периода проследить изме-

нения, происходящие в здоровье детской 

популяции на территории региона. Спе-

циальное мониторинговое исследование 

динамики здоровья и его факторной за-

висимости в режиме реального времени 

является уникальным не только для Во-

логодской области, но и для России. Оно 

позволяет увидеть трансформацию этих 

изменений в зависимости от непосред-

ственно и опосредованно влияющих на 

них факторов. Исследование позволяет 

ответить на широкий круг чрезвычайно 

важных вопросов здоровья детей: каково 

качество здоровья при рождении; в чем 

состоят причины нездоровья детей; какова 

динамика качества здоровья после рожде-

ния (в сторону ухудшения или улучшения); 

если здоровье меняется, то под влиянием 

каких факторов это происходит и т.д. Как 

отмечает руководитель проекта д.э.н. 

А.А.Шабунова, «по мере осуществления 

мониторинга его результаты становились 

все более и более значимыми, требующими 

более глубокой интерпретации. Оглядыва-

ясь назад, мы можем отметить, что тот по-

тенциал, который изначально был заложен 

в мониторинге детского здоровья, спустя 15 

лет проявил себя в полной мере. Сегодня 

очевидно, что данные, выявленные в ходе 

исследования, оказались своевременными, 
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востребованными и новаторскими. Они 

открыли широкие перспективы для со-

хранения и укрепления человеческого по-

тенциала».

Другим примером масштабных долго-

временных исследований ИСЭРТ РАН 

является изучение динамики социальной 

структуры региона и связанной с ней про-

блематикой социального неравенства. В 

процессе исследования удалось решить та-

кие задачи, как оценка масштабов социаль-

но-экономического неравенства населения 

Вологодской области (на основе данных не 

только официальной статистики, но и ре-

зультатов специально организованных со-

циологических опросов); идентификация 

нормальной и избыточной составляющих 

неравенства населения, а также его особен-

ностей; были предложены направления 

реформирования социальной политики 

на федеральном и региональном уровнях.

В целом большинство разработок ин-

ститута ориентированы на решение прак-

тических задач, касающихся обоснования 

социальнодемографической политики, 

прогнозов развития населения и жизнен-

ного уровня.

Подводя итог изложенному, следу-

ет констатировать, что в монографии 

«Анализируя прошлое, думать о будущем» 

успешно осуществлена попытка ком-

плексного рассмотрения истории ста-

новления, текущей и перспективной 

работы талантливого и плодотворного 

научного коллектива. Книга, несомнен-

но, вызовет интерес у ученых-общество-

ведов РАН, экономистов, социологов, 

государственных служащих, аспирантов 

и студентов, а также всех лиц, инте-

ресующихся проблематикой изучения 

региональной экономики и социальной 

сферы.
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Мао Чжиюн. Модернизация сельского хозяйства и устойчивое развитие в условиях ресурсных ограничений 

и необходимости охраны окружающей среды
2 211-220

Пагано Р., Шиеди А. Парадигма педагогической герменевтики в подготовке управляющих учебными 

заведениями
3 191-203

У Фэнган. Исследование устойчивого развития процесса урбанизации в Китае 4 165-170

Чжан Ихун. Изучение интеграции экономики и экологии в провинции Цзянси: подход к устойчивому развитию 

региона 
5 173-181

Чэнь Нин. Исследование участия общественности в охране окружающей среды Китая 6 203-213
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Третьякова О.В. Продвижение научного журнала в международном информационном пространстве: проблемы 

и решения
3 204-223

Третьякова О.В. Развитие национального индекса цитирования как условие формирования системы оценки 

результатов научной деятельности
1 230-245

Третьякова О.В. Рейтинг научных журналов экономических институтов РАН 5 159-172

Молодые  исследователи

Белехова Г.В. О методологических подходах к исследованию сберегательного поведения населения 1 246-263

Бийжанова Э.К. Российско-казахстанское приграничье: социологический анализ 6 224-231

Короленко А.В. Динамика смертности населения России в контексте концепции эпидемиологического перехода 4 192-210

Козырева О.В. Феномен социального института и его теоретическое определение 6 214-223

Лавриненко П.А., Рыбакова Д.А. Сравнительный анализ региональных различий в сферах здоровья населения, 

экологии и здравоохранения
5 198-210

Маковеев В.Н. Совершенствование механизма управления инновационной деятельностью в обрабатывающей 

промышленности
4 180-191

Русанов А.В. Cпецифика дачной субурбанизации в России на примере Московского региона 6 232-245

Чекмарева Е.А., Панов М.М. Проблема оценки трудового потенциала сельских территорий 2 221-239

Шишкина М.А. Влияние особенностей репродуктивного поведения населения Республики Коми на 

функционирование института родительства
5 182-197

Научные  обзоры.  Научные  рецензии.  Отзывы

Ласточкина М.А. Научная жизнь: исследование социокультурной модернизации регионов России  5 211-222

Локосов В.В. Рецензия на монографию «Анализируя прошлое, думать о будущем» (под науч. рук. д.э.н., проф. 

В.А. Ильина)
6 246-248

Рецензируется: Д.Л. Константиновский, Е.Д. Вознесенская, Г.А. Чередниченко «Молодежь России на рубеже 

XX–XXI веков: образование, труд, социальное самочувствие»
4 211-214

Юбилеи

Сычеву Михаилу Федоровичу – 80 лет 5 223-225



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Предлагаемые статьи должны содержать результаты исследований, обладающие новиз-

ной и практической направленностью, являться доступными по форме изложения для 

широкого круга читателей, соответствовать научной направленности журнала (экономи-

ческие и социологические науки).

Статья должна, как правило, содержать следующие аспекты: цель работы; метод и мето-

дологию проведения работы; её результаты; область применения результатов; выводы. 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, предложениями, гипотезами, вытекаю-

щими из содержания статьи. При представлении в статье результатов социологических иссле-

дований 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 (пара-

графе) статьи; непосредственно 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, 

статистических и социологических данных, имён собственных, географических названий 

и прочих сведений, а также за то, чтобы в статье не содержалось данных, не подлежащих 

открытой публикации.

Приводимые в таблицах (графиках) стоимостные показатели, относящиеся к разным 

временным периодам, представляются, как правило, в сопоставимой оценке. Если в табли-

цах (графиках) содержатся сравнительные данные по отдельным территориям, видам эко-

номической деятельности и т.п., то они представляются в ранговом порядке с указанием 

периода, по которому производится 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 параме-

трами: 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 (200 – 250 слов; предполагается описание сле-

дующих позиций: формулировка проблемы, указание методики исследования и источников 

информации, 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), 
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учёную степень, учёное звание, полное название и адрес организации – места работы, 

занимаемую должность, телефон и факс, адрес электронной почты, почтовый адрес для 

переписки.

К электронному варианту статьи прилагается цветная фотография автора (авторов) раз-

мером 4 × 6 см в формате tif (предпочтительно) или jpeg разрешением 300 dpi.

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ между авторами и редакцией 

журнала должен быть заключён Лицензионный договор с приложением к нему Акта при-

ёма-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 «Экономи-

ческие 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 

возвращается на доработку. Датой поступления статьи считается дата получения редакцией 

окончательного 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 публику-

ются рукописи аспирантов. Статья должна быть без соавтора, заверена научным руково-

дителем, рекомендована 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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подпись                     подпись                                   ф. и. о. полностью

 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

Отделение  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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подписьподпись ф. и. о. полностью

 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», 
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