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СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ТРЕНДЫ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ФОНЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ1

В.Е. Селиверстов
Институт�экономики�и�организации�

промышленного�производства�СО�РАН�
Е-mail:�sel@ieie.nsc.ru

В�статье�рассмотрен�генезис�пространственного�развития�и�региональной�поли-
тики�постсоветской�России�в�1990-е�гг.�и�в�первое�десятилетие�нового�тысячелетия.�
На� основе� сопоставления� с� мировыми� тенденциями� выявлены� специфика� россий-
ских�преобразований�в�этих�сферах,�недостатки�и�проблемные�области,�показаны�
направления�их�совершенствования.

Ключевые слова:�Россия,�пространственное�развитие,�региональная�политика.

MODERN RUSSIAN TRENDS 
OF SPATIAL DEVELOPMENT AND REGIONAL POLICY 

AGAINST THE BACKGROUND OF WORLD TRENDS

V.E. Seliverstov
Institute�of�Economics�and�Industrial�Engineering,�

Siberian�Branch�of�the�Russian�Academy�of�Sciences�
Е-mail:�sel@ieie.nsc.ru

The�article�considers�the�genesis�of�spatial�development�and�regional�policy�of�post-
Soviet�Russia�in�the�1990s�and�the�first�decade�of�the�new�millennium.�The�specifics�of�the�
Russian�transformations�are�revealed�on�the�basis�of�comparison�with�world�trends;�disad-
vantages�and�problem�fields�are�revealed;�ways�of�development�are�shown.

Key words:�Russia,�spatial�development,�regional�policy.

Новое�российское�государство,�возникшее�в�начале�1990-х�гг.�после�рас-
пада� СССР,� формировалось� в� исключительно� сложных� экономических� и�
политических�условиях.�Требовалось�одновременно�провести�радикальную�
экономическую�реформу,�кардинальную�реформу�политической�системы,�

1�Селиверстов�В.Е.�Федерализм,�региональное�развитие�и�региональная�наука�в�постсо-
ветской�России:�модернизация�или�деградация?�//�Регион:�экономика�и�социология.�№�4.�2013.

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

©�Селиверстов�В.Е.,�2013



� 11

модернизацию�российского�федерализма�и�на�новой�основе�создать�госу-
дарственную� региональную� политику,� которая� фактически� отсутствова-
ла�в� советский�период.�Причем�принципиально�важно�было�осуществить�
реформирование� одновременно� на� всех� фронтах:� невозможно� было� мо-
дернизировать�экономику�при�старой�политической�системе�и�старых�от-
ношениях�собственности;�невозможно�было�сформировать�новый�россий-
ский�федерализм�на�останках�«квазифедерации»�распавшегося�СССР�без�
эффективной�региональной�политики.�Сложность�ситуации�заключалась�и�
в�том,�что�все�эти�преобразования�осуществлялись�в�условиях�фактически�
опустошенного�государственного�бюджета�и�тотального�дефицита.

Более� чем� двадцатилетний� период� существования� постсоветской� Рос-
сии�–�достаточное�время�для�подведения�итогов�реформирования�россий-
ского�экономического,�политического�и�правового�пространства.�Для�того�
чтобы�оценить�эти�итоги,�вначале�кратко�рассмотрим�тенденции�простран-
ственного� развития� и� государственной� региональной� политики� в� разрезе�
двух�временных�периодов�(более�подробно�эти�вопросы�освещены�в�наших�
работах�[2–9]):

1990-е�гг.�–�период�начала�формирования�российского�государства�в�со-
временных�границах�после�распада�СССР,�сопровождавшийся�масштабной�
политической� и� радикальной� экономической� реформами� (период� прези-
дентства�Б.�Ельцина).

2000-е�гг.�–�период�укрепления�вертикали�президентской�власти�и�укре-
пления�экономических�и�политических�позиций�России�в�мировом�сообще-
стве�(период�президентства�В.�Путина�–�Д.�Медведева).

1. Тенденции пространственного развития Российской Федерации

После�распада�СССР�в�90-е�гг.�прошлого�века�экономическая�активность�
концентрировалась� в� основном� в� столичных� городах� (Москва� и� Санкт-
Петербург)�и�на�территориях�добычи�углеводородов�(Тюменская�область�
и�ее�автономные�округа).�Это�резко�усилило�межрегиональные�диспарите-
ты�в�пространственном�развитии:�различия�в�производстве�валового�реги-
онального�продукта�и�продукции�промышленности�на�душу�населения�по�
субъектам�Федерации�достигали�15–25�раз.�Положение�усугублялось�вве-
дением�новых�принципов�налогообложения�крупнейших�ресурсодобываю-
щих�компаний:�они�стали�платить�налоги�по�месту�регистрации�(в�основном�
в� Москве),� а�не�по� месту�основного�производства� (например,� в�Сибири�и�
на�Дальнем�Востоке).�В�результате�налогооблагаемая�база�местных�пра-
вительств�была�искусственно�завышена�в�столице�и�существенно�занижена�
в�восточных�регионах�страны,�что�сильно�влияло�на�их�финансовое�поло-
жение.

Развитие�на�остальных�территориях�страны�находилось�на�грани�само-
выживания.� Чтобы� предотвратить� сепаратистские� тенденции,� Президент�
Б.� Ельцин� выдвинул� российским� регионам� популистский� лозунг� «берите�
суверенитета� столько,� сколько� сможете� проглотить»� (его� дословное� вы-
сказывание�на�митинге�в�столице�Республики�Татарстан�Казани�в�августе�
1990�г.).�Это�привело,�с�одной�стороны,�к�принятию�местными�парламента-
ми� и� законодательными� собраниями� конституций,� уставов� регионов,� дру-
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гих�законодательных�актов,�которые�противоречили�Конституции�России�
и�федеральному�законодательству.�В�то�же�время�передача�многих�расход-
ных�полномочий�в�регионы�и�муниципалитеты�(как�отражение�процессов�
децентрализации)�никак�не�сопровождалась�мерами�по�увеличению�доход-
ных�источников�местных�бюджетов.�Федеральная�поддержка�в�этот�пери-
од� в� существенной� степени� осуществлялась� по� политическим� предпочте-
ниям�и�вне�бюджетного�федерализма.�Основная�ее�часть�оседала�в�таких�
национальных�республиках,�как�Татарстан�и�Башкортостан.�Федеральные�
целевые�программы,�ориентированные�на�поддержку�других�территорий,�
финансировались�в�лучшем�случае�на�5–10�%.

В� этот� период� получила� развитие� концепция� «свертывания� экономи-
ческой�активности»�на�Востоке�страны�(в�Сибири�и�на�Дальнем�Востоке)�
якобы�в�силу�дороговизны�поддержки�там�сфер�жизнедеятельности�и�ин-
фраструктуры.� Для� обоснования� этого� тезиса� привлекались� оценки� за-
рубежных� экспертов.� Вследствие� обвального� сокращения� производства,�
структурных�сдвигов�и�в�результате�ликвидации�государственного�заказа�
на�производство�продукции�оборонного�значения�ряд�крупных�субъектов�
Федерации,�в�советский�период�бывших�передовыми,�вошли�в�категорию�
новых�депрессивных�регионов.

В� 1990-е� гг.� существенно� обострились� экономические� и� социальные�
проблемы�в�национальных�республиках�Северного�Кавказа,�сопровожда-
ющиеся� массовой� безработицей� и� резко� усиливающейся� «исламизацией»�
общества.�Сепаратистские�тенденции�привели�к�провозглашению�лозунга�
по� выходу�Чеченской� Республики� из� состава� России.� Это� привело� к� мас-
штабным�боевым�действиям�на�территории�Северного�Кавказа.�Фактиче-
ски�на�территории�России�сформировался�анклав�территорий,�живших�не�
по�законам�светского�государства,�а�по�законам�шариата,�что�немыслимо�в�
цивилизованной�федерации.

Таким�образом,�на�рубеже�веков�страна�была�поставлена�на�грань�эко-
номической�и�политической�катастрофы.�И�тенденции�регионального�раз-
вития�подтверждали�этот�вывод.

В�2000�гг.�после�прихода�к�власти�Президента�В.�Путина�(которого�на�
один�срок�сменил�Президент�Д.�Медведев)�ситуация�в�региональном�раз-
витии�России,�безусловно,�изменилась�в�лучшую�сторону�вследствие�каче-
ственного�изменения�в�экономической�ситуации�в�стране�(чему�в�немалой�
степени�способствовал�рост�цен�на�углеводороды),�но�она�приобрела�новые�
специфические�черты.�Как�отмечалось�выше,�этот�период�начался�крупны-
ми�мерами�по�«укреплению�вертикали�государственной�власти»,�что�сопро-
вождалось� усилением� централизации� в� сфере� недропользования� и� лише-
нием�регионов�ряда�полномочий�по�управлению�ресурсами.�К�позитивным�
тенденциям�в�региональном�развитии�России�в�этот�период�стоит�отнести:

–�гармонизацию�межбюджетных�отношений,�в�результате�федеральные�
трансферты�в�субъекты�Федерации�стали�распределяться�«по�формуле»;

–�начало�реализации�крупных�федеральных�программ�в�ряде�регионов�
с�активной�поддержкой�как�по�линии�федерального�бюджета,�так�и�круп-
ного�бизнеса.�Российский�бизнес�все�более�отчетливо�оформил�свое�«при-
сутствие»�в�конкретных�регионах�и�стал�активно�влиять�на�многие�стороны�
регионального�развития;
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–�успешную�реализацию�рядом�субъектов�Федерации�собственных�«мо-
делей�развития»�с�учетом�своих�конкурентных�преимуществ2;

–� приход� к� власти� в� регионах� новых� команд� управленцев,� более� про-
фессиональных�и�умеющих�решать�не�только�тактические,�но�и�стратеги-
ческие�задачи;

–� формирование� на� новой� основе� системы� регионального� стратеги-
ческого� планирования,� которая� нашла� отражение� в� стратегиях� развития�
федеральных� округов� (здесь� «пионером»� был� Сибирский� федеральный�
округ),� субъектов�Федерации�и� крупных�городов.�Это,�безусловно,�повы-
сило�качество�регионального�управления�[10];

–� начало� формирования� на� федеральном,� межрегиональном� и� регио-
нальном� уровне� новых� институтов� развития� (инвестиционный� фонд;� от-
крытые� экономические� зоны;� технопарки;� наукограды;� промышленные�
парки�и�промышленно-логистические�парки�и�т.д.);

–�формирование�новой�северной�и�арктической�доктрины�России,�что,�
безусловно,�чрезвычайно�важно,�учитывая�стратегическое�и�ресурсное�зна-
чение�северных�и�арктических�территорий.�В�2013�г.�была�принята�Страте-
гия�развития�Арктической�зоны�Российской�Федерации�и�обеспечения�на-
циональной�безопасности�на�период�до�2020�г.

Влияние�глобального�финансово-экономического�кризиса�2008–2009�гг.�
на�процессы�регионального�развития�в�России�проявилось�в�том,�что�в�этот�
период� произошло� относительное� сокращение� межрегиональных� разли-
чий.�Кризис�оказал�наиболее�сильное�влияние�на�развитые�субъекты�Фе-
дерации,�в�то�время�как�система�государственного�вмешательства�по�демп-
фированию�негативных�социальных�последствий�кризиса�в�большей�мере�
была� заметна� в� депрессивных� и� отсталых� регионах.� В� целом� география�
кризиса�была�достаточно�очевидна.�На�первом�самом�тяжелом�этапе�он�в�
наибольшей�степени�затронул�регионы�европейской�части�России,�специ-
ализирующиеся�на�поставках�малоконкурентной�продукции�на�внутренний�
рынок,�а�также�сырья�–�на�внешний.�В�тяжелом�положении�оказались�ре-
гионы�«металлургической»�специализации�Урала,�Сибири,�Центральной�и�
Северо-Западной�России.�Крупные�города�также�испытали�шоковый�кри-
зисный� период,� в� основном� связанный� с� обвальным� сокращением� строи-
тельства�и�отчасти�–�сегмента�банковского�сектора�и�сферы�услуг.

В� целом� в� 2000-х� гг.� ряд� проблем� регионального� развития� России,� до-
ставшихся�«в�наследство»�от�прошлого,�частично�удалось�решить.�Но�тем�
не�менее�пространственное�развитие�страны�осуществлялось�в�этот�период�
в�существенной�степени�спонтанно.�До�сих�пор�в�России�отсутствует�целост-
ная�Стратегия�территориального�(пространственного)�развития�–�основной�

2�Так,�за�последние�полвека�Новосибирская�область�трижды�сменила�свои�позиции�в�эко-
номической�системе�страны:�она�прошла�путь�от�одного�из�наиболее�развитых�регионов�Рос-
сийской�Федерации�в�60–80-е�гг.�прошлого�века�со�специализацией�на�развитие�машиностро-
ения� к� позиционированию� как� «нового� депрессивного� региона»� начиная� с� конца� 1980-х� гг.�
до�окончания�1990-х�и,�наконец,�с�первых�лет�нового�тысячелетия�вхождение�в�группу�одного�
из�наиболее�динамично�развивающихся�российских�регионов�с�диверсифицированной�струк-
турой�экономики�и�с�ориентацией�на�инновационный�путь�развития.�Этот�регион�реализовал�
эффективную�модель�развития�с�ориентацией�принципа�«опоры�на�собственные�силы»�и�ис-
пользованием�преимуществ�своего�географического�положения�и�крупнейшего�в�стране�на-
учно-инновационного�потенциала.
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концептуальный�документ,�который�должен�определить�и�законодательно�
закрепить�пространственные�приоритеты�развития�России�в�долгосрочной�
перспективе�в�контексте�национальной�безопасности�и�устойчивого�разви-
тия�всей�страны;�отсутствует�Генеральная�схема�расселения�населения.

В� этот� период� не� было� принято� эффективных� мер� по� решению� про-
блем� «моногородов»� (в� том� числе� «закрытых»� городов,� обслуживающих�
крупные�объекты�оборонно-промышленного�комплекса;�«углегородов»�и�
т.д.).�Не�происходило�качественных�изменений�в�институтах�и�механизмах�
недропользования,� что� лишало� «сырьевые»� территории� материальных� и�
финансовых� ресурсов,� необходимых� для� реализации� эффективной� соци-
альной�и�природоохранной�политики.

Конечно,�по�мере�улучшения�экономической�ситуации�в�стране�появи-
лись�финансовые�возможности�для�крупномасштабной�поддержки�отдель-
ных�территорий�(проблемных�регионов�и�новых�«точек»�экономического�
роста).�Однако�эти�федеральные�ресурсы�концентрировались�в�основном�
в�трех�направлениях:�на�развитие�республик�Северного�Кавказа�(в�основ-
ном�на�восстановление�Чеченской�Республики)3,�на�«имиджевые»�проекты,�
имеющие�весьма�отдаленное�отношение�к�оптимизации�пространственно-
го�развития�страны�(объекты�зимней�Олимпиады�в�Сочи4�и�универсиады�в�
Казани,�инфраструктура�саммита�АТЭС�во�Владивостоке�и�т.д.)�и�на�«по-
лировку�российской�витрины»�–�обустройство�столичных�городов�Москвы�
и�Санкт-Петербурга�с�реализацией�там�крупных�инфраструктурных�и�ин-
новационных� («Сколково»)� проектов.� Действительно� приоритетные� на-
правления� модернизации� пространственного� развития� страны� (например,�
обновление� транспортной� инфраструктуры� Востока� России)� оставались�
без�масштабной�государственной�поддержки.

В� результате� крупные� российские� территории,� имеющие� стратегиче-
скую� значимость� (Сибирь,� Дальний� Восток),� не� стали� стратегическими�
приоритетами�в�пространственной�политике�России.

Так,�государственная�политика�в�отношении�Сибири�недостаточно�си-
стемна,�здесь�до�сих�пор�доминируют�отдельные�и�не�связанные�друг�с�дру-
гом�акции.�Масштаб�госинвестиций�в�ее�развитие�на�порядок�ниже,�чем�в�
имиджевые�проекты�в�других�регионах.�Даже�правильные�в�принципе�пред-
ложения� о� формировании� новых� институтов� для� поддержки� восточных�
районов�(например,�предложения�о�формировании�Государственной�корпо-
рации�развития�Сибири�и�Дальнего�Востока)�воспринимаются�в�обществе�
и�в�экспертной�среде�очень�неоднозначно.�Доминирует�мнение,�что�они�соз-

3�Республики�Северного�Кавказа�получают�в�настоящее�время�от�федерального�центра�
десятую� часть� всех� инвестиций� и� трансфертов,� предназначенных� для� перераспределения�
всем�субъектам�Федерации,�причем�треть�северокавказских�трансфертов�приходится�на�Че-
ченскую�Республику.

4�Стоимость�объектов�сочинской�Олимпиады�2014�г.�уже�сейчас�оценивается�более�чем�
в�50�млрд�долл.�и�продолжает�постоянно�возрастать.�Мы�не�будем�здесь�давать�оценку�целе-
сообразности�проведения�Олимпиады�в�России�в�условиях,�когда�многие�сегменты�социаль-
ной�сферы,�регионы�и�города�испытывают�хронический�дефицит�федеральной�поддержки.�
Сошлемся�лишь�на�факт�массовых�протестов�и�демонстраций�в�Бразилии�в�2013�г.�против�
проведения�в�этой�стране�чемпионата�мира�по�футболу.�Жители�этой�страны,�где�футбол�яв-
ляется�национальным�культом,�показывают�пример�гражданской�сознательности�и�трезвой�
оценки�приоритетности�вложений�в�решение�социальных�проблем�по�сравнению�с�затратами�
на�ресурсоемкие�имиджевые�мероприятия.�
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даются�не�для�концентрации�ресурсов�для�поддержки�восточных�районов,�а�
для�концентрации�эффектов�от�эксплуатации�их�природных�ресурсов�в�ин-
тересах�Центра�и�столичных�финансово-промышленных�групп,�что�здесь�
велики�коррупционные�риски.

В�то�же�время�наш�анализ�показал,�что�даже�в�сложной�обстановке�по-
следнего�десятилетия�и�влияния�последствий�глобального�финансово-эко-
номического�кризиса,�в�южно-центральной�части�Сибири�начался�процесс�
формирования�межрегионального�(Новосибирская�область�–�Томская�об-
ласть� –� Красноярский� край)� инновационного� кластера,� основы� которого�
были�заложены�еще�в�советский�период.�Его�влияние�на�изменение�тради-
ционной� специализации� сибирского� макрорегиона� в� последние� годы� ста-
новится�все�более�ощутимо.�В�рамках�этого�кластера�реализуются�практи-
чески�все�новые�институты�развития�(технопарки,�особые�экономические�
зоны,�технологические�платформы�и�др.)�и�это�становится�важным�векто-
ром�модернизации�экономики�всей�Сибири.�Более�того,�в�южной�зоне�Си-
бири�роль�и�влияние�этих�институтов�развития�выше,�чем�по�России�в�целом.�
Есть�основания�полагать,�что�в�предстоящее�десятилетие�инновационный�
сегмент�экономики�Сибири�окажет�заметное�влияние�на�опережение�тем-
пов�экономического�роста�макрорегиона�над�среднероссийскими�наряду�с�
влиянием� роста� нефте-� и� газодобычи� на� новых� месторождениях� Красно-
ярского� края� и� Иркутской� области.� Однако� это� потребует� существенно�
большей,�чем�в�настоящее�время�государственной�поддержки�(в�том�числе�
и�в�виде�увеличения�финансирования�Сибирского�отделения�РАН,�способ-
ного�обеспечить�серьезную�научную�платформу�инновационного�развития�
Сибири).

Завершая� краткий� синопсис� тенденций� пространственного� развития�
России,�отошлем�читателя�к�чрезвычайно�интересным�исследованиям�д.г.н.,�
проф.�Н.В.�Зубаревич,�которые�позволили�ей�достаточно�четко�идентифи-
цировать�«четыре�России»5,�очень�сильно�различающиеся�экономическими,�
социальными�и�политическими�тенденциями�развития� [1].�Эти�исследова-
ния�отчетливо�выявили�факт�исключительно�сильной�негомогенности�рос-
сийского�экономического�пространства,�которая�проявляется�в�экономиче-
ской�сфере,�в�готовности�регионов�к�инновационному�развитию,�в�уровнях�
благосостояния� населения,� в� электоральных� предпочтениях� местных� со-
обществ�и�т.д.�В�принципе�трудно�найти�пример�крупного�государства�мира�
с� гомогенной� пространственной� структурой� экономики� и� общества,� но� в�

5�«Первая�Россия�»�–�это�«страна»�больших�городов.�Их�количество�невелико�–�73,�но�в�них�
сосредоточено�более�21�%�населения�страны.�Преимущества�крупных�городов�федерального�
значения� очевидны:� они� являются� лидерами� постиндустриальной� экономики� с� достаточно�
высоким�уровнем�развития�и�увеличивающейся�долей�среднего�класса�в�численности�насе-
ления.�«Вторая�Россия»�–�«страна»�промышленных�городов�с�населением�от�20�до�250�тыс.�
человек,�здесь�проживает�более�четверти�населения�страны�и�в�самой�нестабильной�ее�ча-
сти�–�в�монопрофильных�городах�–�около�10�%.�Здесь�невысок�человеческий�капитал,�многие�
города�испытывают�тяготы�деиндустриализации.�«Третья�Россия»,�в�которой�сконцентриро-
вана�треть�населения�страны�–�это�огромная�территория�на�периферии,�пространство�села�и�
малых�городов�с�огромными�проблемами�самовыживания.�«Четвертая�Россия»�–�слаборазви-
тые�республики�Северного�Кавказа�и�юга�Сибири�(Алтай�и�Тыва),�где�проживает�менее�6�%�
населения.� В� «четвертой� России»� особенно� сильна� коррупция,� местные� кланы� борются� за�
власть�и�ресурсы,�здесь�существуют�сильные�этнические�и�религиозные�противоречия.�Доля�
теневой�экономики�составляет�на�Северном�Кавказе�более�50�%.
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России�уровень�пространственной�негомогенности�существенно�выше,�чем�
в�других�крупных�развитых�странах.�Она,�безусловно,�существенно�снижа-
ет�возможность�реализации�унифицированной�региональной,�социальной,�
научно-технической,�инфраструктурной�политики�в�России�и�настоятельно�
требует�учета�в�этих�управленческих�политиках�федерального�центра�про-
странственных�факторов�и�аспектов.

2. Тенденции российской региональной политики

Позиция�автора�состоит�в�том,�что�с�учетом�громадной�протяженности�
российского� экономического� пространства,� исключительно� сильных� раз-
личий�субъектов�Федерации�по�наличию�и�разнообразию�природных�ре-
сурсов,�уровням�развития�производства�и�социальной�сферы�региональная�
политика� должна� стать� важнейшей� управленческой� политикой� России.�
В�то�же�время�долгое�время�как�в�прошлом�СССР,�так�в�постсоветской�Рос-
сии�региональная�политика�и�государственное�регулирование�и�управление�
территориальным�развитием�находились�на�«задворках»�социально-эконо-
мической� политики� государства.� В� советское� время� она� была� подменена�
централизованной�политикой�размещения�производительных�сил�страны.�
В�1990-е�гг.�в�условиях�глубокого�экономического�кризиса�российская�ре-
гиональная� политика� «де-факто»� отсутствовала,� так� как� не� было� финан-
совых� и� материальных� ресурсов� для� ее� реализации.� Российские� регионы�
были�фактически�поставлены�в�условия�«самовыживания»;�в�этот�период�
получили�развития�различного�рода�межрегиональные�бартерные�схемы�и�
взаимозачеты,�реализуемые�местными�правительствами,�которые�позволя-
ли�хоть�как-то�обеспечивать�выживаемость�субъектов�Федерации�и�горо-
дов.�На�рубеже�веков�было�даже�ликвидировано�федеральное�ведомство,�
ответственное�за�реализацию�региональной�политики.

В� 2000-е� гг.� наметился� прогресс� в� развитии� теории� и� практики� регио-
нальной�политики�в�Российской�Федерации.�Так,�на�федеральном�и�регио-
нальном�уровне�начали�одновременно�осуществляться�три�реформы:�адми-
нистративная,�муниципальная,�реформа�бюджетирования.�Был�практически�
завершен� процесс� приведения� в� соответствие� регионального� и� федераль-
ного�законодательства.�Усилились�финансовые�ресурсы�региональной�по-
литики�и�появились�ее�новые�формы,�инструменты�и�институты�(помимо�
традиционных� федеральных� целевых� программ� региональной� направлен-
ности).� Начали� создаваться� институциональные� структуры� региональной�
политики� и� здесь� наиболее� важным� шагом� стало� воссоздание� Министер-
ства�регионального�развития�РФ.�Происходило�совершенствование�админи-
стративно-территориального�деления�России,�нашедшее�отражение�в�объ-
единительных�процессах�ряда�сложносоставных�субъектов�Федерации.�На�
уровне�федеральных�округов�и�субъектов�Федерации�заметно�интенсифи-
цировалась�работа�по�формированию�стратегических�программных�доку-
ментов� регионального� развития.� Были� разработаны� документы,� которые�
характеризуют�правовые�основы�и�саму�идеологию�региональной�политики�
(проект�федерального�закона�«Об�основах�государственной�региональной�
политики,�порядке�ее�разработки�и�реализации»�и�«Концепция�Стратегии�
социально-экономического�развития�регионов�Российской�Федерации»).
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Несмотря�на�важность�этих�шагов,�региональная�политика�современной�
России�(и�ее�институциональные�структуры)�по�своей�значимости,�приори-
тетности� и� размеру� выделяемых� ресурсов� существенно� уступают� макро-�
экономической�и�бюджетно-финансовой�политике�государства.�Фактиче-
ски�отсутствует�законодательная�база�российской�региональной�политики.�
До�сих�пор�отсутствует�Стратегия�регионального�развития�России,�с�кото-
рой�должны�корреспондировать�стратегии�развития�макрорегионов,�феде-
ральных�округов�и�субъектов�Федерации.�Это�породило,�с�одной�стороны,�
существенное� усиление� межрегиональных� диспаритетов� на� экономиче-
ском�и�политическом�пространстве�России,� с�другой�–�обрекло�субъекты�
Федерации�и�города�на�зависимость�от�федеральной�поддержки�(которая�
стала�рассматриваться�как�безальтернативный�способ�решения�региональ-
ных�проблем),�привело�к�излишней�и�гипертрофированной�межрегиональ-
ной�конкуренции.

Положение�усугублялось�провозглашением�неверно�выбранной�модели�
государственной�региональной�политики,�основанной�лишь�на�поддержке�
«регионов-локомотивов»� и� отказе� от� «политики� выравнивания»� уровней�
социально-экономического� развития� регионов.� Такая� региональная� по-
литика� «поляризованного� развития»� на� базе� государственной� поддержки�
«регионов-локомотивов»� еще� 5–7� лет� назад� провозглашалась� в� качестве�
генеральной�линии,�реализуемой�Министерством�регионального�развития�
РФ.�Однако�мы�считаем,�что�государственная�региональная�политика�не-
избежно�должна�сочетать�два�внешне�взаимоисключающих�направления:�
поддержки�депрессивных�и�отсталых�регионов�и�поддержки�региональных�
«точек�роста».

Региональная�политика,�основанная�на�межрегиональном�перераспре-
делении�государственных�ресурсов,�должна�строиться�на�«прозрачной»�ос-
нове,� сопровождаемой� сильным� мониторингом� эффективности� использо-
вания� выделяемых� на� ее� основные� цели� ресурсов� и� контролем� общества�
над�их�расходованием.�Должен�быть�достигнут�общественный� консенсус�
как�по�поводу�стратегических�приоритетов�региональной�политики,�так�и�
по�поводу�масштабов�средств,�выделяемых�на�те�или�иные�ее�проблемные�
зоны.�Однако�современная�российская�практика�пока�не�использует�этот�
важнейший�принцип�и�постулат�цивилизованной�региональной�политики,�и�
это�порождает�серьезные�проблемы.

Так,�широко�распространенный�в�российской�общественной�среде�ло-
зунг�«Хватит�кормить�Кавказ»,�с�одной�стороны,�порожден�слабой�инфор-
мированностью� общества� о� реальных� и� очень� сложных� социально-эко-
номических� проблемах� этой� территории,� с� другой� –� широко� известными�
фактами,�когда�депрессивные�и�отсталые�северокавказские�субъекты�Фе-
дерации�живут�явно�не�по�средствам.�Например,�в�интервью�агентству�«Ин-
терфакс»�19�августа�2013�г.�Министр�финансов�России�А.�Силуанов�отметил,�
что� траты� бюджета� на� содержание� госслужащих� в� кавказских� республи-
ках�значительно�выше,�чем�в�среднем�по�России.�Здесь�также�существенно�
выше�количество�служебных�автомобилей�на�одного�чиновника�(например,�
в�Чеченской�Республике�число�автомобилей�на�балансе�государственных�
органов�составляет�0,27�единиц�на�одного�сотрудника,�тогда�как�в�среднем�
по�России�тот�же�показатель�равен�0,06).�Центр�Грозного�украшают�мечеть�
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«Сердце�Чечни»�–�одна�из�самых�больших�в�мире�и�«Грозный�Сити»�–�ком-
плекс�пустующих�современных�высотных�зданий.�Это�прямое�и�косвенное�
доказательство� непрозрачности� российской� региональной� и� межбюджет-
ной�политики.

Таким� образом,� государственная� региональная� политика� России� пока�
находится�лишь�на�начальной�стадии�своего�становления�и�ее�идеология,�
институты�и�инструменты�нуждаются�в�серьезном�усилении.

3. Основные выводы и итоги

Итак,� федерализм� и� пространственное� развитие� современной� России,�
ее� региональная� политика� характеризуются� противоречивыми� тенденци-
ями.�С�одной�стороны,�в�последнее�десятилетие�удалось�преодолеть� (или�
смягчить)� ряд� крайне� опасных� и� негативных� тенденций� периода� начала�
экономических�и�политических�реформ�российского�постсоветского�про-
странства.�С�другой�стороны,�модернизационные�преобразования�страны�
последнего� десятилетия� лишь� в� очень� слабой� степени� были� направлены�
на�совершенствование�пространственного�развития�и�на�государственную�
региональную� политику,� которая� должна� была� обеспечивать� такую� мо-
дернизацию.� До� сих� пор� общегосударственная� экономическая,� социаль-
ная,� научно-техническая� политика� России� реализует� «точечный� подход»�
(по�терминологии�академика�А.Г.�Гранберга),�т.е.�без�явного�и�очень�четко�
продуманного� учета� пространственных� факторов,� условий� и� последствий�
в� реализации� этих� управленческих� политик.� Осуществляемые� федераль-
ным�центром�меры�по�совершенствованию�пространственной�организации�
экономики�и�общества�при�всей�их�малозначительности�к�тому�же�бессис-
темны�и�лишены�необходимой�институциональной�и�правовой�поддержки.�
Российский�федерализм�вплотную�приблизился�к�черте,�разделяющей�уни-
тарные�и�федеративные�государства.

Возникает�почти�риторический�вопрос:�что�происходит�с�федерализмом�
и�региональным�развитием�России:�модернизация�или�деградация?�Офици-
альные�круги�полагают�первое,�общество�склоняется�ко�второму�вариан-
ту�оценки.�Думается,�что�правда,�как�всегда,�посредине...�Мы�не�склонны�к�
алармистским�оценкам�предстоящей�российской�перспективы�(с�позиций�
тенденций�развития�федерализма�и�пространственного�развития�страны).�
Как�отмечалось�выше,�все�более�отчетливо�на�российском�экономическом�
пространстве�появляются�новые�точки�роста,�экономической�активности,�
социального�благополучия,�инновационной�экономики.�Но�в�существенной�
степени�это�происходит�не�как�процесс,�инициируемый�и�поддерживаемый�
«сверху»,� а� как� результаты� осознанной� политики� «снизу»� –� со� стороны�
местных�правительств,�местного�бизнеса,�местных�сообществ.�И�это�вну-
шает�сдержанный�оптимизм.

Оценивая�прошлые�и�настоящие�тенденции,�мы�также�должны�задаться�
вопросом:�а�являются�ли�отмеченные�негативные�стороны�пространствен-
ного�развития�России�чем�то�уникальным,�особой�«национальной�чертой»�
нашей�страны,�или�же�это�общемировые�тенденции?�Что�касается�отече-
ственной� специфики� негомогенности� российского� экономического� про-
странства�мы�уже�кратко�высказались�выше.�А�как�быть�со�второй,�крайне�
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важной�особенностью�–�резкой�дифференциацией�российских�регионов�по�
тенденциям�экономического�и�социального�развития6?

Мировая� практика� показывает,� что� межрегиональные� неравенства� и�
диспаритеты,� пространственная� дифференциация� присущи� всем� странам�
и� они� тем� больше,� чем� больше� размеры� страны� и� естественные� природ-
но-ресурсные�различия�входящих�в�ее�состав�регионов.�Более�того,�эта�же�
практика�показывает,�что�усиление�пространственной�дифференциации�–�
неизбежная�цена�всех�экономических�реформ,�когда�каждое�национальное�
правительство�в�своей�политике�сталкивается�с�дилеммой:�экономическая�
эффективность�и�экономический�рост�на�этой�основе�или�социальная�(в�на-
шем�случае�пространственная)�справедливость?�Опыт�Китая,�Индии,�Бра-
зилии,�других�стран�показывает,�что�их�бурный�рост�в�последние�десятиле-
тия�неизбежно�сопровождался�усилением�поляризации�в�их�региональном�
развитии.

Специфика�России�заключается�не�в�самом�факте�наличия�межрегио-
нальных� неравенств,� а� в� том,� что,� во-первых,� они� являются� просто� чрез-
мерными,�нехарактерными�для�высокоразвитых�государств�и,�во-вторых,�в�
отсутствии�(или�слабости)�государственной�политики�по�их�преодолению,�
в�неготовности�государства�признать�это�приоритетной�стратегической�за-
дачей.

Опять-таки�обратимся�к�опыту�Китая.�Феноменальный�экономический�
рост� этой� страны� на� протяжении� нескольких� последних� десятилетий� со-
провождался�существенным�усилением�различий�в�уровнях�и�эффективно-
сти�производства,�в�уровнях�благосостояния�южных�(и�ряда�центральных)�
провинций,�ставших�мировыми�центрами�развития�высокотехнологичных�
производств,�электроники,�легкой�промышленности�и�т.д.�и�северных�и�се-
веро-восточных�провинций�страны.�В�результате�доля�трех�северо-восточ-
ных�провинций�Китая�(Хэйлунцзян,�Цзилинь,�Ляонин)�в�промышленности�
страны�сократилась�с�16,2�%�в�1980�г.�до�9,6�%�в�2000�г.

В�начале�нового�тысячелетия�руководство�КНР�выдвинуло�задачу�«под-
тягивания»�этих�отстающих�регионов�до�уровня�передовых�на�основе�ре-
структуризации�производства�и�реализации�здесь�мощных�инфраструктур-
ных�проектов�(в�первую�очередь�в�области�транспортного�строительства).�
Основным�инструментом�государственной�политики�в�области�выравнива-
ния�уровней�развития�китайских�провинций�стали�крупные�государствен-
ные�программы,�реализуемые�на�принципах�государственно-частного�пар-
тнерства.

В�частности�с�2003�г.� успешно�осуществляется�Программа�модерниза-
ции� старопромышленной� базы� Северо-Востока� Китая,� адаптированная� к�
структурным�особенностям�этого�региона�(высокая�доля�добывающих�от-
раслей,�тяжелой�промышленности,�машиностроения,�нефтедобычи�и�т.д.)�и�
к�исторической�специфике�(значительная�часть�этой�старопромышленной�
базы�создавалась�с�помощью�СССР�и�на�советском�оборудовании,�которое�
сильно�устарело�и�нуждалось�в�массовой�замене).�В�результате�реализации�
этой�программы�темпы�роста�Северо-Востока�КНР�стали�устойчиво�пре-
вышать�среднекитайские,�с�2004�по�2011�г.�ВРП�этого�макрорегиона�увели-

6�Очевидно,�что�гомогенность�экономического�пространства�любого�государства�и�тен-
денции�дифференциации�в�уровнях�развития�регионов�связаны�самым�тесным�образом.

Общество�и�экономика:�проблемы�развития



20� Вестник�НГУЭУ�•�2013�•�№�4

чился�в�три�раза.�Получили�развитие�новые�прогрессивные�отрасли�(авто-
мобилестроение,�авиастроение�и�др.),�на�качественно�новой�основе�стало�
развиваться�сельское�хозяйство,�существенно�снизился�(до�4,3�%)�уровень�
официально� зарегистрированной� безработицы.� Аналогичные� преобразо-
вания�происходят�в�Синьцзян-Уйгурском�автономном�регионе.

Очевидно,� что� реализация� таких� государственных� программ� по� выво-
ду� северных� и� северо-восточных� провинций� КНР� на� более� высокие� по-
зиции�в�стране�в�существенной�степени�учитывала�стратегические�и�гео-
политические�приоритеты�государства.�Характерно,�что�в�КНР�взят�курс�
на� последовательное� укрепление� приграничного� сотрудничества� и� систе-
мы�межрегиональных�экономических�и�политических�взаимодействий�во�
всей�Северо-Восточной�Азии,�и�здесь�Китай�не�без�основания�претендует�
на�роль�лидера7.�Все�эти�преобразования�находятся�в�резком�диссонансе�с�
итогами�развития�Дальнего�Востока�и�с�реализацией�аналогичной�россий-
ской�Государственной�программы�экономического�и�социального�развития�
Дальнего� Востока� и� Байкальского� региона� (и� с� ее� предшественниками� –�
чисто�«дальневосточными»�программами).

Опыт� Китая� в� принципе� доказывает� достаточно� высокую� эффектив-
ность� традиционных� для� СССР� (и� для� современной� России)� централи-
зованных� методов� и� механизмов� государственного� регулирования� тер-
риториального� развития� на� основе� использования� крупномасштабных�
государственных� программ.� Для� России� поучителен� не� только� китайский�
опыт�официального�признания�выравнивания�уровней�регионального�раз-
вития�в�качестве�приоритетной�и�стратегически�важной�задачи�государства,�
но�и�реальное�наполнение�этих�лозунгов�масштабными�инвестициями,�пе-
рераспределением�ресурсов,�институциональной�поддержкой�(и,�естествен-
но,�поддержкой�по�линии�китайской�компартии).

Другой�полярный�пример�целенаправленных�действий�по�сокращению�
межрегиональных�неравенств�показывает�объединенная�Европа.�Европей-
ская�политика�регионального�развития�базируется�на�политическом�прин-
ципе,� в� соответствии� с� которым� более� богатые� страны� и� регионы� долж-
ны�проявлять�солидарность�с�более�бедными,�а�также�на�экономическом�
принципе,� в� соответствии�с�которым�более�низкие�объемы�про�изводства�
в�бедных�странах-участниках�и�регионах�или�странах�и�регионах�с�высоки-
ми�уровнями�безработицы�представляют�собой�потерю�потенциала�и�воз-
можности�для�Европейского�союза�в�целом�[11,�12].�Снижение�отсталости�
в�уровнях�развития�регионов�стало�ключевой�стратегической�целью�Евро-
пейского�союза�с�самого�начала�его�формирования�и,�самое�главное,�на�эти�
цели�тратится�около�40�%�общеевропейского�бюджета.

Европейская�региональная�политика�направлена�также�на�максимиза-
цию�вертикальной�и�горизонтальной�интеграции.�В�рамках�системы�вер-
тикального�управления�различные�уровни�наднациональных�(ЕС�в�целом),�
национальных,� региональных� и� местных� органов� власти� стимулируются�
с� помощью� специализированных� планов� и� программ.� В� рамках� системы�
горизонтального� управления� компании� социальные� группы� и� институты�

7�Так,�ежегодно�в�Харбине�проводится�Международный�форум�«Региональное�развитие�
и� сотрудничество� в� Северо-Восточной�Азии».� В� 2013� г.� прошел� уже� шестой� такой� форум�
(автор�является�их�постоянным�участником).�
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гражданского�общества�активно�участвуют�в�реализации�европейской�ре-
гиональной�политики�и�ее�органов�управления;�у�них�есть�возможность�вли-
ять�на�стратегии�регионального�развития�и�формировать�свои�стратегии�в�
собственных�секторах�и�сферах.

Региональная�политика�ЕС�периодически�корректируется,�чтобы�обе-
спечить�ее�адаптацию�к�бурно�изменяющемуся�миру�и�к�внешней�среде.�По-
следняя�реформа�в�этом�сегменте�наднационального�управления,�которая�
проводилась� в� 2006� г.,� была� ориентирована� на� развитие� в� регионах� «эко-
номики�знаний»,�на�децентрализацию�управления�и�финансового�контро-
ля� и� т.д.� Важнейшим� инструментом� европейской� региональной� политики�
были�и�остаются�т.н.�«структурные�фонды»,�в�которых�концентрировались�
колоссальные�ресурсы�для�решения�целевых�и�наиболее�острых�проблем�
регионального�развития�в�Европе�(например,�борьба�со�структурной�без-
работицей).

Европейский� опыт� реализации� региональной� политики� показал,� что�
позитивные� изменения� регионального� развития� в� конкретных� странах� –�
членах�ЕС�происходили�только�в�тех�случаях,�когда,�во-первых,�освоение�
фондов�ЕС�было�основано�на�последовательной�структурной�политике,�осу-
ществляемой�в�течение�ряда�лет,�и,�во-вторых,�когда�региональная�полити-
ка�не�концентрировалась�на�своих�традиционных�направлениях�(например,�
по� поддержке� развития� инфраструктуры,� способствующей� «сближению»�
регионов),�а�на�мобилизации�современных�движущих�сил�пространственно-
го�развития�(поддержка�инновационного�развития�в�отстающих�регионах�
и� развития� там� бизнес-услуг,� новые� подходы� к� организации� промышлен-
ного�и�сельскохозяйственного�производства�и�к�развитию�человеческого�
потенциала�на�местном�уровне�и�т.д.).�И,�наконец,�европейская�региональ-
ная�политика�показывала�свои�позитивные�результаты�лишь�при�последо-
вательном� использовании� принципа� субсидиарности� и� софинансирования�
программных� мероприятий,� когда� ЕС� в� целом,� национальные� правитель-
ства�и�региональные�власти�делили�финансовое�бремя�и�ответственность�
за�поддержку�конкретных�направлений�регионального�развития.

Для�России�важны�и�некоторые�негативные�результаты�европейской�ре-
гиональной�политики,�Так,�те�депрессивные�и�отсталые�регионы,�которые�
строили�свою�политику�лишь�на�основе�ожидания�крупного�финансирова-
ния�со�стороны�ЕС�и�не�предпринимали�усилий�для�мобилизации�собствен-
ных� ресурсов� и� новых� региональных� «точек� роста»,� не� смогли� улучшить�
свое�позиционирование�в�общеевропейском�экономическом�пространстве�
(последнее�особенно�явно�проявилось�в�новых�странах�–�членах�ЕС�Цен-
тральной�и�Восточной�Европы).

Таким�образом,�европейская�региональная�политика�использует�более�
«тонкие»� и� более� современные� методы,� инструменты� и� институты,� чем,�
например,� китайский� опыт� государственного� регулирования� простран-
ственного�развития.�Но�она,�в�свою�очередь,�требует�и�более�зрелого�уров-
ня�развития�демократии,�гражданского�общества,�ментальности�как�элит,�
так�и�отдельных�социальных�групп.�Поэтому�не�случайно,�что�в�последнее�
десятилетие� европейская� региональная� политика� трансформировалась� в�
«политику�сплочения»�(Cohesion�Policy)�–�здесь�само�название�говорит�за�
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себя:�это�политика�осознанной�«дискриминации»�более�«богатых»�регио-
нов�Европы�в�пользу�«бедных»�ради�единства�и�сплочения�всего�европей-
ского�пространства�с�помощью�специальных�«фондов�сплочения»�[13].�Как�
отмечалось� в� материалах� Еврокомиссии,� средства� европейских� «фондов�
сплочения»�будут�распространяться�на�сферы,�стимулирующие�рост�эконо-
мики�и�уровня�занятости�в�регионах�ЕС,�а�не�просто�на�перераспределение�
финансовых�ресурсов.�Среди�основных�приоритетов�нынешней�программы�
политики�сплочения�Комиссия�называет�инвестиции�в�сферу�науки�и�тех-
нологического�развития;�информационно-компьютерные�технологии;�раз-
витие�малых�и�средних�предприятий;�развитие�общего�и�профессионально-
го�обучения.�В�целом�указанные�направления�корреспондируют�с�целями�
Лиссабонской�стратегии,�нацеленной�на�содействие�росту�ВВП�и�занятости�
в�ЕС�путем�создания�наукоемкой�и�конкурентоспособной�экономики.

Очевидно,� что� региональная� политика� постсоветской� России� и� «неяв-
ная»� (т.е.� официально� не� артикулируемая)� парадигма� пространственного�
развития� страны� слабо� вписываются� в� современные� мировые� тенденции.�
Фактически� только� в� настоящее� время� региональная� политика� в� нашей�
стране�начинает�постепенно�формировать�свои�черты,�как�с�учетом�миро-
вого�опыта,�так�и�российской�специфики.�Тем�не�менее�мы�полагаем,�что�
генезис�региональной�политики�России�неизбежно�должен�привести�к�ее�
трансформации�в�политику,�аналогом�которой�является�«политика�сплоче-
ния»�ЕС�(«cohesion�policy»),�однако�это�потребует�изменений�в�самой�мо-
дели�российского�федерализма�и�его�переориентации�на�«федерализм�со-
трудничества».
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

А.А. Кисельников, И.В. Щербак
Территориальный�орган�Федеральной�службы�

государственной�статистики�по�Новосибирской�области�
Е-mail:�oblstat@novosibstat.ru

В� статье� рассматриваются� итоги� развития� Сибирского� федерального� округа� с�
позиций�макроэкономических�показателей,�рассчитываемых�на�региональном�уров-
не,�таких�как�валовой�региональный�продукт;�параметры,�характеризующие�уровень�
жизни�населения�и�т.д.�Подробно�отражены�состояние�и�динамика�базовых�отраслей�
экономики�территории.�В�работе�оценивается�вклад�округа�в�экономику�Российской�
Федерации,�уровень�его�экономического�и�социального�развития�на�фоне�других�фе-
деральных�округов,�ситуация�в�субъектах�Российской�Федерации,�входящих�в�состав�
Сибирского� федерального� округа.� Сделаны� выводы� и� рекомендации.� В� качестве�
информационной�базы�исследования�использованы�данные�государственной�статис-
тики.

Ключевые слова:� Сибирский� федеральный� округ,� валовой� региональный� про-
дукт,�базовые�отрасли�экономики,�уровень�жизни.

MACROECONOMIC INDICATORS OF THE DEVELOPMENT 
OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

A.A. Kiselnikov, I.V. Scherbak
Territorial�body�of�the�Federal�State�Statistics�Service�

of�the�Novosibirsk�region�
Е-mail:�oblstat@novosibstat.ru

The�report�examines�the�results�of�the�development�of�the�Siberian�Federal�District�in�
terms�of�macroeconomic�indicators�calculated�at�the�regional�level,�such�as�gross�regional�
product,�the�parameters�characterizing�a�standard�of�living�of�the�population,�etc.�In�detail�
a�condition�and�dynamics�of�key�branches�of�economy�of�the�territory�are�reflected.�This�
paper�estimates�the�contribution�of�the�of�the�district�to�economy�of�the�Russian�Federa-
tion,�the�level�of�its�economic�and�social�development�in�comparison�with�other�federal�
districts,�the�situation�in�the�subjects�of�the�Russian�Federation�which�are�a�part�of�Siberian�
federal�district.�The�conclusions�and�recommendations�are�drawn.�As�an�information�base�
of�research�used�data�from�the�state�statistics.

Key words:�Siberian�Federal�District,�gross�regional�product,�key�branches�of�economy,�
standard�of�living.

Сибирский�федеральный�округ�(СФО)�один�из�восьми�(до�19.01.2010�г.�–�
семи)�федеральных�округов�Российской�Федерации�(РФ).�В�состав�округа�
входит�12�субъектов�РФ:�4�республики�(Алтай,�Бурятия,�Тыва,�Хакасия),�3�
края�(Алтайский,�Забайкальский,�Красноярский)�и�5�областей�(Иркутская,�
Кемеровская,�Новосибирская,�Омская,�Томская).

СФО�занимает�30,1�%�территории�РФ,�здесь�проживает�13,4�%�населе-
ния�России,�на�долю�округа�приходится�10,6�%�суммарного�объема�ВРП�РФ.�

©�Кисельников�А.А.,�Щербак�И.В.,�2013
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По�площади�территории�СФО�занимает�второе�место�среди�федеральных�
округов�(после�Дальневосточного),�по�численности�населения�–�третье�(по-
сле� Центрального� и� Приволжского),� по� объему� ВРП� –� четвертое� (после�
Центрального,�Приволжского�и�Уральского).

Итоги� развития� СФО� за� период� с� 2000� по� 2012� г.� свидетельствуют� об�
ухудшении�его�позиций�в�экономическом�пространстве�РФ�по�большинству�
макроэкономических�индикаторов�[1–3,�6].�Удельный�вес�округа�в�суммар-
ном�объеме�ВРП�РФ�снизился�с�11,9�до�10,6�%1,�в�объеме�промышленного�
производства2�–�с�13,3�до�11,5�%,�сельскохозяйственного�производства�–�с�
16,1�до�13,5�%,�оборота�розничной�торговли�–�с�11�до�10,8�%.�Увеличение�
доли�округа�за�этот�период�наблюдалось�по�объему�инвестиций�в�основной�
капитал�с�8,5�до�11,3�%.

В�2012�г.�округ�занимал�пятое�место�среди�федеральных�округов�по�объ-
ему�промышленного�производства�и�инвестиций�в�основной�капитал�(по-
сле�Центрального,�Приволжского,�Уральского�и�Северо-Западного),�чет-
вертое�–�по�объему�производства�сельскохозяйственной�продукции�(после�
Центрального,�Приволжского�и�Южного),�третье�–�по�объему�оборота�роз-
ничной�торговли�(после�Центрального�и�Приволжского).

Валовой региональный продукт.�Наиболее�общее�представление�о�тен-
денциях�в�экономическом�развитии�региона�показывают�данные�о�динами-
ке�объема�ВРП�в�постоянных�ценах3.�Данные,�приведенные�на�рис.�1,�сви-
детельствуют�о�том,�что�темпы�экономического�развития�СФО�отстают�от�
среднероссийского�уровня�практически�на�всем�протяжении�рассматрива-
емого�периода�(2000–2011�гг.).�Исключение�составляют�лишь�2001,�2004�гг.,�
когда�темпы�роста�ВРП�СФО�были�выше,�чем�в�целом�по�РФ,�и�2009�г.,�ког-
да�на�фоне�мирового�экономического�кризиса�объем�ВРП�округа�снизился�
в�меньшей�степени�по�сравнению�со�средним�показателем�по�РФ.�Итогом�
таких�ежегодных�темпов�экономического�развития�явился�и�гораздо�более�
низкий�темп�прироста�ВРП�СФО�за�2000–2011�гг.,�составивший�82,4�%�про-
тив�94,3�%�в�среднем�по�РФ.

1�Данные�за�2011�г.
2�Объем�отгруженных�товаров�собственного�производства,�выполненных�работ�и�услуг�

собственными� силами� по� видам� экономической� деятельности� «добыча� полезных� ископае-
мых»,� «обрабатывающие� производства»,� «производство� и� распределение� электроэнергии,�
газа�и�воды».

3�Темп�роста�ВРП�в�постоянных�ценах�характеризует�изменение�реального�(физическо-
го)�объема�ВРП�и�является�аналогом�темпа�роста�ВВП�на�федеральном�уровне.

Рис. 1.�Динамика�объема�ВРП�Сибирского�федерального�округа�и�Российской��
Федерации�в�2000–2011�гг.,�%�к�предыдущему�году

Общество�и�экономика:�проблемы�развития
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По�темпам�прироста�ВРП�СФО�традиционно�занимает�одно�из�послед-
них� мест� среди� федеральных� округов� (табл.� 1).� Исключение� опять-таки�
составляет�2009�г.,�когда�снижение�ВРП�в�округе�было�наименьшим�среди�
федеральных�округов.

Таблица 1

Индексы физического объема ВРП по федеральным округам в 2000–2011 гг., 
% к предыдущему году

Федеральный�
округ

2000–2007�гг.�
в�среднем�за�год� 2008�г. 2009�г. 2010�г. 2011�г.

РФ�(из�суммы�регионов) 107,4 105,7 92,4 104,6 105,4
Федеральные�округа:
Центральный 108,7 107,5 89,2 103,0 104,8
Северо-Западный 107,4 104,7 94,9 104,4 106,1
Южный 107,9 108,5 92,8 105,4 106,5
Северо-Кавказский 109,7 108,4 101,2 103,5 106,5
Приволжский 106,4 105,2 92,5 105,5 106,8
Уральский 107,2 103,4 92,0 106,8 104,6
Сибирский 106,3 104,1 95,9 104,4 105,0
Дальневосточный 105,3 103,4 101,5 106,8 105,3

Невысокие�темпы�экономического�развития�отрицательно�влияют�на�
соотношение�между�среднедушевыми�объемами�ВРП�СФО�и�РФ�в�целом.�
В�2000�г.�разрыв�между�ними�составлял�14,7�%�в�пользу�среднего�показателя�
по�РФ,�к�2011�г.�он�увеличился�до�21,4�%.�Среди�федеральных�округов�по�
среднедушевому�объему�ВРП�СФО�занимает�пятое�место,�опережая�При-
волжский,�Южный�и�Северо-Кавказский�округа.

Еще� более� сложная� картина� наблюдается� в� субъектах� РФ,� входящих�
в� состав� СФО.� В� 2011� г.� средний� уровень� производства� ВРП� на� душу� на-
селения� в� округе� (249� тыс.� руб.)� превышен� только� в� четырех� регионах�
(Красноярском�крае,�Томской,�Кемеровской�и�Иркутской�областях).�Выше�
среднероссийского�уровня�объем�производства�ВРП�на�душу�населения�в�
Красноярском�крае�и�Томской�области,�при�этом�если�Красноярский�край�
занимает�9-е�место�в�общероссийском�рейтинге�субъектов�РФ�по�величине�
ВРП�на�душу�населения,�Томская�область�–�16-ю�позицию,�то�следующие�за�
ними�по�среднедушевому�уровню�ВРП�в�округе�Кемеровская,�Иркутская�и�
Омская�области�занимают�лишь�24,�27�и�35-е�места.�Минимальный�уровень�
среднедушевого� производства� ВРП,� традиционно� наблюдаемый� в� Респу-
блике�Тыва,� занимавшей�в�2000–2011�гг.� 74–77-е�место�в�общероссийском�
рейтинге,�составляет�лишь�около�44�%�от�среднего�уровня�по�округу�и�ме-
нее�четверти�от�среднедушевого�объема�ВРП�в�Красноярском�крае,�зани-
мающем�ведущее�место�по�уровню�этого�показателя�в�округе.

Промышленное производство� составляет� около� 40� %� объема� ВРП�
СФО,� в� этой� связи� очевидно,� что� темпы� экономического� развития� окру-
га� во� многом� зависят� от� темпов� развития� промышленного� производства.�
В�целом�за�период�с�2000�по�2012�г.�прирост�объема�промышленного�про-
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изводства� в� СФО� был� ниже,� чем� по� РФ� (71,7� и� 74,9� %� соответственно).�
При�этом,�как�видно�из�данных,�представленных�на�рис.�2,�на�фоне�мирово-
го�финансово-экономического�кризиса�ситуация�в�промышленном�произ-
водстве�округа�изменилась�в�сторону�опережения�среднероссийских�пока-
зателей.

Снижение�объемов�производства�в�2009�г.�было�менее�значительным,�а�
прирост�в�2010–2012�гг.�более�существенным.�За�2010–2012�гг.�прирост�про-
мышленного�производства�в�округе�составил�20,2�%�к�уровню�2009�г.,�по�
РФ�в�целом�–�16,2�%.�Более�всего�за�этот�период�в�округе�выросли�объемы�
производства�по�виду�экономической�деятельности�«добыча�полезных�ис-
копаемых»�(на�34,5�%�при�среднем�росте�по�РФ�на�6,7�%),�далее�следуют�
«обрабатывающие�производства»�(на�16,5�и�23,9�%�соответственно)�и�наи-
меньший�прирост�достигнут�в�производстве�и�распределении�электроэнер-
гии,�газа�и�воды�(на�3,7�и�5,4�%).

Среди�субъектов�РФ,�входящих�в�состав�СФО,�наибольший�прирост�про-
мышленного�производства�в�2010–2012�гг.�достигнут�в�Иркутской�области�
(на�47,2�%),�Республике�Бурятия�(на�45,4�%),�Алтайском�крае�(на�34,1�%)�и�
Новосибирской�области�(на�25,4�%).

Сельское хозяйство�одна�из�базовых�отраслей�экономики�РФ�и�СФО.�
Динамика�его�развития�в�значительной�степени�определяется�агрометео-
рологическими�условиями�и,�очевидно,�в�меньшей�степени�зависит�от�внеш-
них� факторов,� таких,� например,� как� мировой� финансово-экономический�
кризис.�В�этой�связи�очевидным�является�тот�факт,�что�динамика�сельско-
хозяйственного�производства�не�имеет�явно�выраженной�тенденции,�о�чем�
свидетельствуют�данные,�представленные�на�рис.�3.

В�рассматриваемом�периоде�худшие�показатели�для�сельского�хозяйства�
СФО�зафиксированы�в�2012�г.,�для�РФ�–�в�2010�г.,�когда�объем�производства�
сельхозпродукции�снизился�на�10,4�и�11,3�%�соответственно.�В�условиях�же�
финансово-экономического�кризиса�результаты�были�совершенно�други-
ми.�В�2008�г.�по�РФ�в�целом�достигнут�прирост�сельскохозяйственного�про-
изводства�на�10,8�%�по�сравнению�с�предыдущим�годом,�в�2009�г.�–�на�1,4�%,�
по�СФО�в�2008�г.�прирост�составил�1,3�%,�в�2009�г.�–�10�%.

Рис. 2.�Динамика�объема�промышленного�производства�Сибирского�федерального�
округа�и�Российской�Федерации�в�2000–2012�гг.,�%�к�предыдущему�году
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Инвестиции в основной капитал.�В�рассматриваемом�периоде�инвести-
ционная�сфера�округа�развивалась�опережающими�темпами�по�сравнению�
со�средними�показателями�по�РФ�(рис.�4).�За�период�с�2000�по�2012�г.�объем�
инвестиций�в�основной�капитал�в�округе�вырос�в�4,4�раза�при�среднем�росте�
по�РФ�в�3�раза.

Мировой�финансово-экономический�кризис�негативно�сказался�на�ин-
вестиционных�процессах�России�в�целом�и�СФО.�В�2008�г.�снизились�темпы�
роста�инвестиций�по�сравнению�с�предыдущим�годом�(на�15,3�процентных�
пункта�(п.п.)�по�СФО�и�на�12,8�п.п.�по�России�в�целом),�а�в�2009�г.�сократил-
ся�и�сам�объем�инвестиций�на�14,4�и�16,2�%�соответственно.�Вместе�с�тем�
следует�отметить,�что�даже�на�фоне�кризиса�опережающая�тенденция�раз-
вития�инвестиционной�сферы�округа�сохранилась.

Рис. 3.�Динамика�объема�продукции�сельского�хозяйства�Сибирского�федерального�
округа�и�Российской�Федерации�в�2000–2012�гг.,�%�к�предыдущему�году

Рис. 4.�Динамика�объема�инвестиций�в�основной�капитал�Сибирского�федерального�
округа�и�Российской�Федерации�в�2000–2012�гг.,�%�к�предыдущему�году
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В� 2010–2012� гг.� объем� инвестиций� в� округе� увеличился� на� 42,5� %� при�
среднем� росте� по� РФ� на� 22,4� %.� Среди� субъектов� РФ,� входящих� в� состав�
СФО,� более� чем� в� 2� раза� за� этот� период� увеличились� инвестиции� в� Рес-
публике� Хакасия� и� Кемеровской� области,� на� 60� %� –� в� Республике�Тыва,�
на� 35–50� %� –� в� Республике� Бурятия,� Алтайском� и� Красноярском� краях,�
Омской�области.�Снижение�объема�инвестиций�по�сравнению�с�2009�г.�про-
изошло�только�в�Республике�Алтай,�где�в�2012�г.�он�сократился�по�сравне-
нию�с�предыдущим�годом�почти�наполовину.

Потребительский рынок�СФО�в�2000–2012�гг.�характеризовался�доста-
точно�высокими�темпами�роста�оборота�розничной�торговли,�за�этот�пери-
од�он�вырос�в�3,3�раза,�при�среднем�росте�по�РФ�в�3,1�раза.�Негативное�влия-
ние�на�потребительский�рынок�оказал�мировой�финансово-экономический�
кризис,�снижение�оборота�розничной�торговли�в�2009�г.�в�округе�было�го-
раздо�более�существенным,�чем�по�РФ�в�целом�(рис.�5).

В�2010–2012� гг.� темпы�роста�оборота�розничной�торговли�в�СФО�как�
и�по�РФ�значительно�замедлились�по�сравнению�с�докризисным�уровнем.�
Выше�среднего�уровня�по�округу�(21,1�%)�за�этот�период�прирост�оборо-
та�достигнут�в�Республике�Хакасия�(43,6�%),�Омской�области�и�Алтайском�
крае� (примерно� по� 34� %),� наименьший� прирост� сложился� в� Иркутской�
(5,8�%),�Кемеровской�(11,7�%)�областях�и�Красноярском�крае�(12,2�%).�При�
этом�следует�отметить,�что�на�долю�Красноярского�края�приходится�18�%�
объема� оборота� розничной� торговли� округа,� на� Кемеровскую� область� –�
14�%,�на�Иркутскую�–�11�%.

Одной�из�характеристик�состояния�потребительского�рынка�является�
динамика�потребительских�цен.�Изменение�цен�на�потребительском�рынке�
СФО�в�2000–2012�гг.�в�целом�соответствовало�среднероссийской�тенденции�
(рис.�6).�До�2006�г.�включительно�здесь�наблюдалось�снижение�темпов�роста�
цен�(как�и�по�России�в�целом),�в�2007–2008�гг.�было�отмечено�нарастание�
инфляционных�процессов,�которое�в�2009–2012�гг.�сменилось�их�некоторым�
снижением�и�стабилизацией�примерно�на�уровне�6,3–6,7�%.

Рис. 5.�Динамика�оборота�розничной�торговли�Сибирского�федерального�округа�
и�Российской�Федерации�в�2000–2012�гг.,�%�к�предыдущему�году
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Уровень жизни населения.�Для�характеристики�жизненного�уровня�на-
селения�можно�использовать�такие�макроэкономические�индикаторы,�как�
реальные�денежные�доходы,�характеризующие�динамику�уровня�благосо-
стояния�населения,�и�уровень�безработицы,�характеризующий�социальную�
стабильность�(или�нестабильность)�в�обществе.

Изменение�уровня�реальных�денежных�доходов�населения�СФО�и�РФ�
в� целом� представлено� на� рис.� 7,� где� видно,� что� динамика� уровня� благосо-
стояния�населения�округа�несколько�ниже�средних�показателей�по�РФ,�но�
в�целом�соответствует�общероссийской�тенденции�его�постепенного�роста.�
Как�и�по�РФ�в�целом,�на�динамику�уровня�благосостояния�населения�округа�
существенное�влияние�оказал�мировой�финансово-экономический�кризис,�
причем�даже�в�большей�степени.�Уровень�реальных�денежных�доходов�на-
селения�в�2009�г.�здесь�снизился�на�5,8�%�по�сравнению�с�предыдущим�годом�
(по�РФ�прирост�составил�1,8�%),�за�2010–2012�гг.�прирост�в�округе�составил�
8,3�%,�по�РФ�–�11,7�%.

Рис. 6.�Индексы�потребительских�цен�по�Российской�Федерации�и�Сибирскому�
федеральному�округу�в�2000–2012�гг.,�декабрь�к�декабрю�предыдущего�года,�%

Рис. 7.�Динамика�реальных�денежных�доходов�населения�Сибирского�федерального�
округа�и�Российской�Федерации�в�2001–2012�гг.,�%�к�предыдущему�году
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Говоря�об�уровне�благосостояния�населения,�следует�обратить�внимание�
на�такой�показатель,�как�«среднедушевые�денежные�доходы�населения»,�на�
протяжении�всего�рассматриваемого�периода�(2000–2012�гг.)�их�уровень�в�
СФО�отставал�от�среднероссийского�показателя.�В�2000�г.�отставание�со-
ставило�17�%,�в�2012�г.�разрыв�увеличился�до�21�%.�По�уровню�среднедуше-
вых�доходов�СФО�занимал�в�2012�г.�седьмое�место,�опережая�лишь�Северо-
Кавказский�округ.

Отставание�от�среднероссийского�уровня�среднедушевых�денежных�до-
ходов�в�2012�г.�наблюдалось�во�всех�субъектах�Федерации,�входящих�в�СФО,�
наилучшим�было�положение�Красноярского�края,�где�процентное�соотно-
шение�со�среднероссийским�показателем�составило�94,3�%,�худшим�–�Ре-
спублики�Тыва�(64,3�%).

Неблагополучной�можно�назвать�и�ситуацию�на�рынке�труда�СФО,�уро-
вень�безработицы�здесь�традиционно�превышает�среднероссийский,�о�чем�
свидетельствуют�данные,�представленные�на�рис.�8.�В�2012�г.�уровень�без-
работицы�в�СФО�(7,1�%)�был�одним�из�самых�высоких�среди�федеральных�
округов,�выше�только�в�Северо-Кавказском�федеральном�округе�(13,1�%).

В�большинстве�субъектов�Федерации,�входящих�в�состав�СФО,�уровень�
безработицы�превышает�среднероссийский.�Самая�напряженная�ситуация�
на�рынке�труда�наблюдается�в�Республике�Тыва,�где�в�2012�г.�уровень�без-
работицы� составил� 18,4� %.� Значительно� выше� среднего� уровня� по� РФ� и�
СФО�уровень�безработицы�в�Республике�Алтай�(11,6�%)�и�Забайкальском�
крае�(10,6�%).�Наиболее�благоприятной�ситуация�на�рынке�труда�является�
в�Красноярском�крае�(5,5�%)�и�Новосибирской�области�(5,6�%).

Подводя� итог� вышесказанному,� можно� сделать� следующие� выводы� о�
наиболее�общих�тенденциях�развития�СФО�в�2000–2012�г.:

–�динамика�основных�макроэкономических�индикаторов�СФО�в�целом�
соответствует�среднероссийским�тенденциям;

–�на�динамику�макроэкономических�показателей�существенное�влияние�
оказал� мировой� финансово-экономический� кризис,� следствием� которого�
явилось�значительное�замедление�темпов�экономического�роста�или�даже�
абсолютное�снижение�отдельных�показателей�в�2009�г.�по�сравнению�с�пре-
дыдущим�годом;

Рис. 8.�Уровень�безработицы�в�Сибирском�федеральном�округе�и�Российской�
Федерации�в�2000–2012�гг.,�%�к�численности�экономически�активного�населения
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–�итоги�развития�в�2010–2012�гг.�свидетельствуют�о�некоторых�положи-
тельных�изменениях�в�экономическом�развитии�СФО�и�его�регионов:�пре-
вышение�среднероссийских�темпов�прироста�наблюдается�по�промышлен-
ному�производству,�объему�инвестиций�в�основной�капитал;

–�вместе�с�тем�обращают�на�себя�внимание�достаточно�низкие�темпы�
роста� объема� ВРП� по� сравнению� со� среднероссийскими� показателями,� а�
также�негативные�явления�в�социальной�сфере,�выраженные�в�невысоком�
уровне�благосостояния�населения�округа�и�более�высоком�уровне�безрабо-
тицы.
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В�статье�обсуждаются�проблемы�и�современные�тенденции�реализации�регио-
нальной�политики�в�странах�Европейского�союза�(ЕС);�исследование�акцентировано�
на�одном�из�актуальных�направлений�деятельности,�предложенных�Европейской�ко-
миссией�для�повышения�конкурентоспособности�ЕС�в�глобальном�мире�–�исследо-
вания�и�инновации;�дана�оценка�состояния�и�перспектив�развития�сферы�НИОКР�в�
региональном�разрезе�в�странах�Центральной�и�Восточной�Европы;�выполнен�срав-
нительный�анализ;�сделаны�выводы�и�рекомендации.

Ключевые слова:�конкурентоспособность,�региональная�политика,�исследования�
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The�article�discusses�the�issues�and�modern�trends�of�the�regional�policy�implementation�
in�countries�of�European�Community�(EC);�the�research�is�focused�on�one�of�the�pressing�
directions�suggested�by�the�European�Commission�to�increase�competitiveness�of�EU�in�
the�global�world�–�research�and�innovation;�the�estimate�of�the�state�and�outlook�of�R&D�
in�the�regional�section�in�countries�of�Central�and�Eastern�Europe�is�given;�comparative�
analysis�is�carried�out;�conclusions�are�drawn�and�recommendations�are�made.
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1. Раздробленность Европы

На�глобальном�уровне,�пока�Европейский�союз�(ЕС)�остается�центром�
сосредоточения� значительного� богатства� и� экономического� потенциала,�
уровень�развития�отдельных�стран�является�очень�неравномерным,�соот-
ветственно�все�еще�сохраняются�значительные�социально-экономические�
диспропорции,� которые� увеличились� после� присоединения� новых� стран.�
Например,�до�2004�г.� среднедушевой�ВВП�(валовый�внутренний�продукт)�
самого�бедного�региона�составлял�две�трети�(67�%)�среднедушевого�ВВП�
ЕС.�После�вступления�десяти�новых�стран-участников�среднедушевой�ВВП�
в� самом� бедном� регионе� составил� меньше� трети� (28� %)� среднедушевого�
ВВП�ЕС�[2].

Производство�продукции�с�высокой�добавленной�стоимостью�сконцен-
трировано�в�центральной�части�Западной�Европы�(пятиугольник,�который�
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образуют�Лондон,�Париж,�Милан,�Берлин�и�Амстердам).�Та�же�самая�карти-
на�наблюдается�в�размещении�современных�движущих�сил�регионального�
развития�(высокоразвитые�услуги,�финан�совые�учреждения�и�т.д.).�Анало-
гична�ситуация�в�этой�области�также�в�странах�Центральной�и�Восточной�
Европы�(ЦВЕ),�где�уровень�концентрации�заметно�вырос�после�смены�по-
литических�режимов�[4].

Очевидно,�что�радикальная�перестройка�экономической�структуры�по-
разному� повлияла� на� развитие� различных� регионов.� Проиграли� от� пере-
мен,�как�и�во�многих�других�странах�Европы,�регионы,�где�доминировала�
тяжелая�и�добывающая�индустрия,�а�также�–�это�уже�восточноевропейская�
особенность�–�обширные�сельские�территории.�Зарождающаяся�рыночная�
экономика�лишь�усугубила�региональные�различия.�Срав�нивая�региональ-
ные�данные�15�старых�членов�Евросоюза�и�недавних�кандидатов�на�всту-
пление�в�него,�мы�видим,�что�районы�ЦВЕ�замыкают�европейский�рейтинг,�
хотя�чешские�и�пара�венгерских�–�имеют�показатели�выше�50�%�средних�
значений�по�ЕС.

2. Политика сплoчения в Европейском союзе

Европейская�политика�регионального�развития�базируется�на�полити-
ческом�принципе,�в�соответствии�с�которым�более�богатые�страны�и�реги-
оны�должны�проявлять�солидарность�с�более�бедными�странами�и�регио-
нами,�а�также�на�экономическом�прин�ципе�–�низкие�объемы�производства�
в�бедных�странах-участниках�и�регионах�или�странах�и�регионах�с�высоки-
ми�уровнями�безработицы�представляют�собой�потерю�потенциала�и�воз-
можностей�для�Европейского�союза�в�целом.�Инвестиции�в�современную�
инфраструктуру� и� инновационную� деятельность,� более� качественное� об-
разование�и�профессиональная�подготовка�для�людей�в�слабых�регионах�
открывают�ценные�новые�рынки�и�расширяют�экономический�потенциал�
всех�стран-участников.

Сутью�членства�в�ЕС�является�политическое�и�экономическое�сближе-
ние�стран.�Осознавая�наличие�разнообразия,�ЕС�пытается�использовать�но-
вые�возможности�через�сближение�местных�сообществ.�Многие�проблемы�
нельзя�ограничивать�стандартными�административными�границами�(на�на-
циональном�или�региональном�уровнях),�их�эффективное�решение�часто�
требует�скоординированной,�совместной�реакции�нескольких�регионов�или�
стран,�что�создает�необходимость�новых�форм�сотрудничества.�В�2008�г.�Ко-
миссия�представила�новый�документ�для�обсуждения�проблем�территори-
ального�сближения,�где�утверждалось,�что�территориальное�разнообразие�
ЕС�является�сильной�стороной,�которая�может�содействовать�устойчивому�
развитию�ЕС�в�целом.

В� рамках� так� называемой� Лиссабонской� стратегии� в� 2000� г.� было� до-
стигнуто� соглашение� относительно� того,� что� экономический� рост� и� соз-
дание�рабочих�мест�являются�наивысшими�приоритетами�политики�ЕС.�В�
2005�г.�был�сделан�новый�акцент�на�содействии�инновациям�вместе�с�при-
оритетами�роста�и�создания�рабочих�мест,�который�поставил�региональную�
политику�в�центр�усилий,�направленных�на�улучшение�конкурентоспособ-
ности�ЕС.�Увеличение�уровня�развития�инноваций�является�фундаменталь-
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ным�фактором,�который,�во-первых,�помогает�европейским�компаниям,�во-
вторых,�улучшает�возможности�продуктивной�занятости�европейцев.

Региональная� политика� ЕС� представляет� собой� постоянный� процесс�
пересмотра� и� корректировок,� чтобы� обеспечить� его� целесообразность� в�
меняющемся�мире.�Последняя�реформа,�которая�проводилась�в�2006�г.,�ос-
новывалась�на�четырех�основных�направлениях:�развитие�«экономики�зна-
ний»;�децентрализация�большего�объема�ответственности�за�управление�и�
финансовый� контроль� в� пользу� стран-участников� и� регионов;� процедуры�
упрощения� и� ускорения;� развитие� потенциала� каждого� европей�ского� ре-
гиона�и�одновременно�акцентирование�внимания�на�ускоренное�развитие�
самых�слабых�территорий.

Будущее�ЕС�зависит�от�того,�с�какими�результатами�Европа�выйдет�из�
кризиса.�Для�достижения�устойчивого�роста�в�будущем�мы�должны�обозре-
вать�ситуацию�более�чем�на�ближайшее�будущее.�Европа�должна�вернуться�
в� строй�и�остаться�в�нем� –�это�основная� задача� стратегии� «Европа� 2020»�
[3].�Такой�подход�касается�ликвидации�безработицы,�улучшения�качества�
жизни�граждан�ЕС.�Ближайшие�несколько�лет�работы�покажут,�может�ли�
Европа� достичь� разумного,� устойчивого� и� всеобъемлющего� роста,� найти�
способы�создания�новых�рабочих�мест�и�обозначить�направление�развития�
для�общества.�Европейская�комиссия�предлагает�пять�основных�направле-
ний� деятельности,� которыми� стоит� руководствоваться� европейским� госу-
дарствам:�занятость;�исследования�и�инновации;�изменение�климата�и�энер-
гетика;�образование;�борьба�с�бедностью.

3. Многоуровневое управление

Потребность�в�сильных�институтах�возрастала�с�каждым�последующим�
шагом� на� пути� расширения� ЕС.� Широкое� разнообразие� экономических�
преимуществ,� благосостояния� и� социальных� тенденций,� природная� среда,�
культурное�и�этническое�наследие�усили�вают�исключительно�разнообраз-
ный�союз�в�географическом�смысле.�Региональное�раз�витие�ЕС,�таким�об-
разом,� выявило� потребность� в� сильном� институциональном� ли�дерстве� на�
всех�уровнях,�что�требует�уважения�ко�всем�частям�сообщества.�На�уровне�
ЕС�должны�существовать�эффективная�политическая�система,�обоснован-
ный� экономи�ческий� анализ� и� стратегическое� планирование,� а� также� тех-
нический�опыт,�чтобы�ориентировать�менеджеров�проекта�«на�местах».�На�
национальном�уровне�институты�должны�быть�хорошо�скоординированы.

Разнообразие�схем�государственного�управления�–�яркая�черта�европей-
ской�политической�обстановки,�которая�сохраняется,�несмотря�на�десятки�
административных�реформ,�предпринятых�только�в�ХХ�в.�Эти�изменения�
и�в�Восточной,�и�в�Западной�Европе,�были�связаны�как�с�политическими�
трансформациями,�так�и�с�социально-экономическим�развитием�отдельных�
стран.

Изучая� статус� и� функции� административно-территориальных� единиц�
среднего�уровня�в�странах�–�членах�ЕС,�мы�пришли�к�выводу,�что�в�течение�
1980-х�гг.�в�большинстве�унитарных�и�децентрализованных�стран�произо-
шел�сдвиг�полномочий�в�пользу�среднего�уровня�управления�[7,�11].�Однако�
его�усиление�далеко�не�всегда�означает�политическую�децентрализацию.
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Региональное�развитие�во�всех�странах�Европы�является�сферой�ответ-
ственности� территориальных� уровней� управления.� Новая� экономическая�
парадигма�предыдущих�десятилетий�оказала�существенное�воздействие�на�
развитие�региональной�политики:

–�новую�региональную�политику�можно�определить�как�модель�разви-
тия,�инициируемую�регионами�и�ориентированную�на�инновации;

–�создаются�региональные�и�местные�ассоциации�предприятий;
–�происходит�институционализация�распространения�информации,�ин-

новаций�и�стимулов�для�бизнеса;
–� для� воздействия� на� локальное� и� региональное� развитие� создаются�

коалиции,�состоящие�из�различных�заинтересованных�групп.�Происходит�
приспособ�ление�жестких�иерархических�административных�структур�к�но-
вым�целям,�возникают�гибкие�процедуры�принятия�решений;

–изменения�качества�социальной�среды�замещают�привычные�факто-
ры�привлекательности.

Те�регионы�Европы,�которые�были�способны�сформулировать,�закре-
пить�на�законодательном�уровне�и�воплотить�в�жизнь�стратегии�развития,�
соответствующие� их� нуждам,� оказались� также� способны� быстро� преодо-
леть� временную� нестабильность,� связанную� с� реформами,� и� дать� новым�
структурам�возможность�расти�[6].

Успешные�стратегии�развития�должны�иметь�«владельцев»�на�каждом�
уровне.�Европейская�региональная�политика�управляется�таким�образом,�
чтобы� макси�мизировать� вертикальную� и� горизонтальную� интеграцию.� В�
рамках�системы�вертикального�управления�различные�уровни�европейско-
го,�национальных,�региональных�и�местных�органов�власти�стимулируются�
при�помощи�системы�разработки�планов�и�программ,�которая�развивалась�
на�протяжении�многих�лет�с�целью�обмена�информацией�и�движения�в�од-
ном�направлении�для�обеспечения�выгод�на�местах.�В�рамках�системы�го-
ризонтального� управления� компании,� социальные� группы� и� гражданские�
организации�активно�участвуют�в�этом�процессе�и�деятельности�органов�
управления.�Это�означает,�что�у�них�есть�возможность�влиять�на�стратегию�
развития�и�формировать�ее�в�собственных�секторах�и�сферах.

4. Неравномерное размещение новых движущих сил

Одной�из�причин�снижения�роли�Европы�в�мировой�экономике�является�
то,�что�уровень�развития�научно-исследовательских�работ�и�человеческого�
фактора� отстает� от� уровня� их� развития� в� США.� В� рамках� Лиссабонской�
стратегии�Европейского�союза�была�сформулирована�программа,�направ-
ленная�на�изменение�этого�положения.

Будущее� развитие� Европы� зависит� от� распределения� факторов� роста�
по�реги�онам,�и�среди�причин�низкого�уровня�конкурентоспособности�важ-
ное�место�имеет�ре�гиональная�неравномерность�научно-исследовательских�
и�опытно-конструкторских�ра�бот.�Слабая�территориальная�связанность�и�
чрезмерная� пространственная� концентрация� современных� факторов� ре-
гионального� развития,� безусловно,� оказывают� негативное� влияние� на� се-
годняшнюю� конкурентоспособность� Европы.� Роль� центральных� районов�
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стран� достаточно� cyщecтвeннa� для� развития� НИОКР,� высокотехнологич-
ных�производств�и�современных�услуг.�Но�положение�в�этой�области�оди-
наково�в�странах�как�Центральной,�так�и�Восточной�Европы,�где�уровень�
концентрации�заметно�вырос�после�смены�политических�режимов.

Наша� основная� гипотеза� в� исследовании� региональных� различий� в�
структурах�НИОКР�в�странах�Европейского�союза,�расположенных�в�Цен-
тральной� и� Восточной� Европе,� состоит� в� том,� что� чрезмерная� интеллек-
туальная� поляризация� препятствует� развитию� региональной� связанности�
работ�и�что�НИОКР�должны�стать�приоритетным�направлением�стратегий�
экономического�развития.�Эта�идея�пока�не�получила�своего�достаточного�
отражения� в� текущих� национальных� программах� развития� стран.� В� рам-
ках�лиссабонских�критериев�развитию�НИОКР�отводится�особая�роль,�но�
только�несколько�слов�посвящено�вопросу�регионального�распределения�
интеллектуального� потенциала,� НИОКР� и� наукоемких� видов� деятельно-
сти.�В�большинстве�европейских�регионов�до�сих�пор�просто�нет�условий�
для�инновационного�развития.

Смена�политических�режимов�в�странах�Восточной�и�Центральной�Ев-
ропы�привела�к�значительной�реструктуризации�их�научного�потенциала.�
Одной�из�харак�терных�для�всех�стран�черт�было�существенное�сокраще-
ние�объема�научно-иссле�довательских�работ.�Особенно�это�коснулось�двух�
областей�научных�исследований,�одной�из�которых�была�сеть�отраслевых�
исследований.�Большинство�научно-исследовательских�институтов,�финан-
сируемых� государственными� органами� (такими,� как� министерства),� были�
закрыты,�и,�соответственно,�значительно�сократилась�численность�работа-
ющих�в�академических�институтах.�Прямым�следствием�этого�стало�суще-
ственное� снижение� доли� ВВП,� идущей� на� НИОКР,� –� до� одной� трети� или�
даже�до�одной�пятой�части,�о�чем�свидетельствует�показатель�доли�расхо-
дов�на�НИОКР�в�ВВП.

После�смены�режимов�произошла�заметная�реструктуризация�НИОКР.�
Реоргани�зация� системы� высшего� образования� была� началом� ряда� поло-
жительных�перемен.�В�странах�Восточной�Европы�численность�студентов�
увеличилась� в� 2–3� раза,� были� созданы� новые� колледжи� и� университеты,�
НИОКР�стало�уделяться�особое�внимание.�Часть�основных�государствен-
ных�научно-исследовательских�институтов�(помимо�входящих�в�сеть�акаде-
мических�институтов)�была�закрыта,�другая�часть�–�приватизирована.�Не-
которые� компании,� включая� несколько� транснациональных� корпо�раций,�
обосновавшихся�в�Восточной�Европе,�начали�наращивать�объем�собствен-
ных�НИОКР.�Заметно�изменилась�структура�расходов�на�НИОКР:�постоян-
но�увеличивалась�доля�расходов�корпораций,�одновременно�сокращалась�
доля�государственных�расходов.

При�этом�различия�между�странами�остаются�существенными.�В�Чеш-
ской� Республике� корпоративные� расходы� на� НИОКР� составляют� почти�
две�трети�всех�расходов�на�НИОКР,�что�приблизительно�равняется�средне-
му�значению�показателя�по�всем�27�странам�ЕС.�Доля�корпоративных�рас-
ходов�на�НИОКР�в�Болгарии�самая�низкая�среди�всех�стран,�поскольку�там�
до�сих�пор�превалирует�государственное�финансирование.�В�двух�странах�–�
Венгрии�и�Польше�–�финансирование�НИОКР�через�образовательные�уч-
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реждения� выше,� чем� в� среднем� по� Европейскому� союзу.� Во� всех� странах�
доля� государственных� расходов� на� НИОКР� в� структуре� общих� расходов�
на�НИОКР�из�средств,�поступающих�в�государственные�научно-исследова-
тельские�ин�ституты,�выше,�чем�в�среднем�по�ЕС,�за�счет�поддержки�сети�
институтов�академий�наук.

Ни�в�одной�из�стран�вслед�за�структурной�трансформацией�региональ-
ной� системы� НИИ� положительных� перемен� не� последовало.� Простран-
ственная� структура� остается� прежней:� научно-исследовательские� центры�
расположены� в� основном� в� столицах.� Но� роль� центров� и� центральных�
районов� снижается,� и� основные� результаты� децентрализации� заметны� в�
децентрализованных�и�федеративных�странах.�В�Австрии�относительный�
вклад�Вены�в�общих�расходах�на�НИОКР�снизился�на�15�%,�доля�Мадрида�
в�Испании�по�этому�показателю�уменьшилась�на�12�%.�В�унитарных�госу-
дарствах�–�Венгрии�и�Греции�–�снижение�крайне�незначительное�или�его�
совсем� нет,� причем� в� Греции� наблюдается� даже� увеличение� доли� района�
региона�Аттика�в�общих�расходах�на�НИОКР.

В� Центральной� и� Восточной� Европе� столицы� стран� и� столичные� ре-
гионы� являются� оплотом� науки� и� научных� исследований.� В� Болгарии,�
например,� доля� столичного� региона� самая� большая.�Четыре� пятых� науч-
но-исследовательского� потен�циала� страны� сосредоточено� в� Софии� и� ее�
окрестностях,�две�трети�общих�расходов�Венгрии�на�НИОКР�приходится�
на�регион�Центральной�Венгрии.

Территориальное�распределение�институтов�академий�наук,�являющих-
ся�веду�щими�научно-исследовательскими�центрами,�уже�не�играет�позитив-
ной�роли.�Боль�шинство�институтов�академий�наук�расположены�в�столи-
цах,�и�только�семь�из�37�институтов�Венгерской�академии�наук�размещены�
за� пределами� Будапешта.�А� это� значит,� что� в� этих� институтах� работают�
только�15�%�сотрудников�Академии�наук�(около�5,5�тыс.�чел.).�В�отличие�
от� Венгрии� в� Польше� 38� %� сотрудников� Польской� академии� наук� рабо-
тают�в�институтах,�расположенных�вне�Варшавы.�Важно�отметить,�что�в�
федеративных� государствах� территориальное� распределение� академиче-
ских� институтов� совершенно� другое.� Например,� в�Австрии� и� Германии� в�
землях�расположено�значительное�количество�научно-исследовательских�
центров.

Судя� по� территориальной� структуре� НИОКР,� которая� должна� стать�
одним�из�факторов,�влияющих�на�динамику�регионального�развития�в�Ев-
ропе,� в� странах,� являющихся� новыми� членами� ЕС,� смена� политического�
режима�и�перестройка�экономики�никак�не�повлияли�на�прежнюю�регио-
нальную�структуру�развивающихся�инновационных�институтов.�Основные�
региональные�диспропорции�сохранились�до�сих�пор,�а�центральные�терри-
тории�и�столицы�по-прежнему�находятся�в�привиле�гированном�положении.�
Региональная�и�структурная�политика,�опирающаяся�на�стандарты�ЕС,�не�
стимулирует�развитие�НИОКР�в�странах�–�новых�членах�ЕС,�как�предусма-
тривалось�программами�экономической�деятельности�ЕС�на�2007–2013�гг.�
Ни�в�одной�из�стран�Центральной�и�Восточной�Европы�нет�региональных�
экономических� программ,� ориентированных� на� развитие� конкурентоспо-
собности�и�трудовых�ресурсов,�а�значит,�научных�исследований.
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5. Децентрализация

Для�того�чтобы�изменить�факторы,�определяющие�региональное�раз-
витие,� необходимо� изменить� региональную� политику� –� ее� цели,� соответ-
ствующие� инструменты� и� институты.� Давние� тенденции� в� территориаль-
ном�развитии�Европы�и�различные�традиции�стран�ставят� задачу�поиска�
самого�широкого�круга�институциональных�форм�децентрализации.�Стра-
ны�Центральной�и�Восточной�Европы�–�новые�члены�ЕС�смогут�выпол-
нять�единые�условия�ЕС�только�при�наличии�децентрализованных�институ-
тов�[10].�Это�не�только�вопрос�государственного�управления,�но�и�условие�
того,� что� развитие� НИОКР� сможет� обеспечить� конкурентоспособность.�
Осуществление�политики�регионального�развития�приведет�к�модерниза-
ции�территориальных�структур,�способствующей�многополярному�регио-
нальному�развитию,�что�сможет�значительно�изменить�иерархию�власти�в�
странах,�пока�еще�находящихся�в�процессе�перестройки.�Именно�субнацио-
нальные�уровни�властных�структур,�т.е.�регионы,�являются�территориаль-
ными�единицами,�которые�обеспечивают�устойчивое�развитие�экономики�
и� осуществляют� модернизацию� пространственной� структуры,� располагая�
собственными� финансовыми� ресурсами� и� проводя� автономную� политику�
развития,�основанную�на�наличии�прав�у�местных�органов�власти.�Регионы�
становятся�ареной�инновационного�развития,�и�степень�их�включенности�в�
основные�институты�инновационного�процесса�повышается�[8].

Децентрализация� науки� и� НИОКР� оказывает� позитивное� влияние� на�
положение� регионов.� Развитие� наукоемких� отраслей� приводит� к� появле-
нию�квалифицированных�рабочих�мест,�и�эффект�развития�деловой�актив-
ности�в�виде�возникновения�фирм,� отделившихся�от�материнской� компа-
нии,�очевиден.�Инновационный�бизнес�способ�ствует�развитию�у�регионов�
возможностей�в�отношении�экспорта�и�интеграции�в�европейское�и�миро-
вое� научные� сообщества.� Компании,� которые� предъявляют� спрос� на� на-
учные�исследования�или�работа�которых�основана�на�их�результатах,�спо-
собствуют�реиндустриализации�региона�и�распространению�современных�
услуг.�Все�это�повышает�возможности�формирования�доходов�в�регионах�
и�способствует�кооперации�их�дея�тельности.�Без�децентрализации�сферы�
НИОКР�реализация�лиссабонских�критериев�не�возможна.

Изменения,� произошедшие� в� недавние� годы,� означают,� что� регио-
нальную�поли�тику�в�начале�нового�тысячелетия,�помимо�законов�эконо-
мического� развития� и� само�организации,� будут� определять� два� основных�
фактора.� Во-первых,� организационные,� функциональные� и� финансовые�
реформы�Европейского�союза�и�его�новых�восточных�членов�и,�во-вторых,�
но�во�многом�благодаря�значимости�предыдущего�фактора,�новое�разделе-
ние�власти�в�национальном�государстве,�т.е.�ее�децентрализация.

6. Выводы и роль региональной науки

Положительные�и�отрицательные�эффекты�процесса�оформления�со-
циоэкономического� пространства� наблюдаются� в� XX� в.� в� развитии� Цен-
тральной�и�Восточной�Европы,�а�также�в�других�частях�континента.�Про-
странственные� аспекты,� представленные� в� политике� прошлых� периодов�
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характеризовались� гетерогенными� формами� государ�ственной� организа-
ции.�Результаты�исследования�были�полезны�для�принятия�решения,�с�точ-
ки� зрения� специфики� определенного� региона.� В� течение� прошедших� лет�
XXI�в.�результаты�исследования�различных�общественных�научных�дисци-
плин� были� также� включены� в� процессы� принятия� решений,� связанные� с�
пространственным�аспектом,�однако�правящей�элите�коммунистического�
периода�требовались�только�поверх�ностные�знания�о�развитии�простран-
ственных�процессов.�Пространственные�исследо�вания�проводилось�в�пре-
делах�национальных�границ,�международное�профессио�нальное�сотрудни-
чество�оставалось�слабым�и�случайным.

Глубокие�региональные�преобразования�начали�зарождаться�на�основе�
введения�рыночной�экономики�после�1989�г.�и�распада�Советского�Союза.�
Регулируемость�этих�изменений�естественным�образом�призывала�к�тема-
тическому�и�организационному�развитию�пространственных�исследований.�
Приготовления� к� вступлению� в� ЕС� обеспечили� импульс� для� дальнейших�
исследований�и�региональных�научно-иссле�довательских�школ,�возникших�
во�всех�Центральных�и�восточно-европейских�странах�в�начале�XXI�столе-
тия.�Различия�касались�только�объема,�установленной�системы�и�простран-
ственного� распределения� исследований.� Вполне� достаточным� примером,�
кото�рый�бы�способствовал�признанию�региональной�науки�как�автоном-
ной�дисциплины,�может�быть�демонстрация�ситуации�в�двух�странах�–�чле-
нах�Европейского�союза:�Польше�и�Венгрии,�а�также�в�России�[1,�9,�12].

Пространственное� распределение� региональных� научно-исследова-
тельских�структур�несколько�более�децентрализовано,�чем�в�случае�других�
научных� дисциплин.� Научно-исследовательские� мощности� в� восточно-ев-
ропейских�и�центрально-европейских�странах�имеют�высокую�степень�кон-
центрации�в�столицах,�это�может�расцениваться�как�неблагоприятное�явле-
ние�с�позиций�научного�и�регионального�развития.�По�сравнению�с�другими�
научными�дисциплинами�в�таких�странах,�как�Польша,�Венгрия�и�Румыния,�
доля�столиц�с�точки�зрения�численности�персонала�в�региональной�науке�
составляет�от�половины�до�одной�трети.�Региональная�наука�представляет�
собой�пример�для�подражания�децентрализации�общественной�деятельно-
сти.� Эта� дисциплина� накопила� ценный� опыт� в� децентрализации� и� связях,�
основанных�на�организационных�системах,�ее�методы�могут�быть�эффек-
тивно�переданы�другим�экономическим�и�социальным�секторам.
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Данное�исследование�сфокусировано�на�анализе�роли�регионализации�в�восста-
новлении�поступательного�развития�на�Западных�Балканах.�Исследование�основы-
вается�на�предположении,�что�регионализация�(статистическая,�административная,�
политическая�или�любое�их�сочетание)�имеет�смысл�только�в�том�случае,�если�она�
используется�для�создания�условий�для�пространственного�слияния.�Ее�миссия�со-
стоит�в�объединении�усилий�субрегионов�и�местных�правительств�по�мобилизации�
ресурсов,� обеспечивающих� условия� для:� (1)� экспортной� деятельности� и� частных�
(производственных)�инвестиций,�(2)�труда�и�(3)�жизни�вообще.�В�контексте�данной�
гипотезы�работа�подразделяется�на�три�части.�В�первой�части�рассматривается�фор-
мирование� рамок� для� реформирования� региональной� и� местной� политики,� исходя�
из�того,�что�их�главной�задачей�является�ввод�всех�ресурсов�в�экономическое�раз-
витие�и�функционирование.�Во�второй�части�рассматри�ваются�ключевые�вопросы�
и� дискуссии� по� применению� механизма� проектирования� государственно-частного�
партнерства� (ГЧП)� для� преодоления� последствий� региональной,� субрегиональной�
и�местной�экономической�депрессии,�вызванной�переходным�периодом.�В�третьей�
части�рассматривается�роль�регионализации�в�формировании�и�развитии�оптималь-
ной� динамичной� комбинации� трех� базовых� производственных� и� организационных�
моделей�современной�промышленности�(кластеры,�промышленные�районы,�полю-
сы�роста).�По�мнению�автора,�ключевой�задачей�(экономической)�регионализации�
является�построение�адекватной�сети�региональных�полюсов�роста.

Ключевые слова:�Западные�Балканы,�пространственное�слияние,�регионализа-
ция�как�фактор�экономического�развития,�региональная,�субрегиональная�и�местная�
политика.
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The�following�study�focuses�on�the�analysis�of�the�role�of�regionalization�in�restoring�
propulsive�development�in�the�Western�Balkans.�The�following�paper�is�based�on�the�hy-
pothesis�that�regionalization�(statistical,�administrative,�political�or�any�mix�of�them)�only�
makes�sense�if�it�is�put�to�use�creating�the�conditions�for�spatial�cohesion.�Its�mission�is�to�
unify�the�efforts�of�sub-regions�and�local�governments�to�mobilize�the�resources�provid-
ing�conditions�for:�(1)�export�business�and�private�(productive)�investment,�(2)�labor�and�
(3)�life�in�general.�In�the�context�of�this�hypothesis,�the�paper�is�divided�into�three�parts.�
The�first�part�deals�with�the�constitution�of�framework�for�reforming�regional�and�local�
policies,�based�on�the�request�that�their�main�task�is�to�put�all�of�their�resources�into�eco-
nomic�and�development�function.�The�second�part�deals�with�the�key�issues�and�contro-
versies�of�the�application�of�the�mechanism�of�public-private�partnership�(PPP)�projects�
to�overcome�the�consequences�of�regional,�sub-regional�and�local�transitional�depression.�
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The�third�section�discusses�the�role�of�regionalization�in�the�formation�and�development�
of�optimal�dynamic�combination�of�three�basic�production�and�organizational�models�of�
modern� industry� (Clusters,� Industrial�districts,�Poles�of�generic�growth).�A�key� result� is�
that�the�main�task�of�the�(economic)�regionalization�is�to�constitute�adequate�network�of�
regional�generic�growth�poles.�The�development�of�(regional)�generic�growth�pole�growth�
by�creating�an�internationally�competent�staff�and�generating�innovation,�leads�to�opening�
space�for�rehabilitation�development�functions�of�related�industrial�districts�and�small�and�
medium�industrial�centers.

Key words:�Western�Balkans,�spatial�cohesion,�regionalization�as�a�factor�of�economic�
development,�regional,�sub-regional�and�local�policy.

1. Introduction

The�Western�Balkans�is�one�of�the�least�developed�regions�in�Europe.�In�all�
the� countries� in� this� region� (Albania,� Bosnia� and� Herzegovina,� Montenegro,�
Croatia,�Macedonia,�Serbia)�we�observe�various�attempts�of�reforms�for�creating�
conditions�for�the�development�of�the�propulsive�revitalization�and�improvement�
of� competitiveness� in� the� global� market� [3].� Overflow� of� the� first,� and,� in�
particular,�the�second�wave�of�the�global�financial�and�economic�crisis�questioned�
the�objectives�and�content�of� the� reforms,� the� results� achieved,� as�well� as� the�
methodology�and�standards�for�measuring�their�performance.�In�this�context,�the�
focus�is�on�the�analysis�of�the�role�of�regionalization�in�creating�the�conditions�
for� spatial� cohesion.� In� the� political,� professional� and� business� community�
circulate�different�ideas�and�approaches�to�the�problem�[1].�They�all�have�four�
things�in�common.�The�first�is�to�connect�the�problem�of�increasing�the�efficiency�
of�management�of�spatial�development�and�the�strengthening�of�regionalization�
in�the�economic�life�of�the�relevant�standards,�policies�and�institutional�solutions,�
which�propose�or� implement� joint� institution�of� the�European�Union� [6].�The�
second�is�the�desire�for�access�to�the�network�of�structural�funds�of�the�European�
Union�[7].�The�third�is�that�the�allocation�of�public�institutions�for�the�regulation�
and�decision�making�on�the�content�of�the�goals�and�actions�appropriate�policies�
should� be� carried� out� primarily� at� the� level� of� regions,� sub-regions� and� local�
governments.�Fourth,�the�implications�of�ignoring�the�fact�that�the�transition�of�
the�European�system�support�regional�and�local�development�takes�place�in�a�
manner�which:�(1)�valorizes�incite�entrepreneurship,�innovation�and�skilled�labor,�
(2)�reduces�dependence�on�public�subsidies,�while�(3)�simultaneously�replaces�
quantity� quality� of� work,� production� and� life� of� the� product� throughout� the�
European�space.

In�this�context,�the�exposed�taxonomy�is�based�on�two�hypotheses.�The�first�
is�that�regionalization�(statistical,�administrative,�political,�or�any�mix�of�them)�
only�makes�sense�if�it�is�put�in�use�to�create�the�conditions�for�spatial�cohesion.�
Regionalization�should�unite�the�efforts�of�sub-regions�and�local�governments�
towards�mobilizing�and�concentration�incite�resources�in�order�to�provide�good�
conditions� for:� (1)� export� businesses� and� private� (productive)� investment,� (2)�
work�and�(3)� life� throughout� its� territory.�The�second� is� that� the�methodology�
for�determining�the�objectives�and�actions�of�regional�and�local�policies�must�be�
based�on�the�implementation�of�creative�attributes�of�the�European�concept�of�
regional�and�local�endogenous,�auto-propulsive�and�sustainable�economic,�social,�
cultural�and�environmental�development.
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This� paper,� in� addition� to� an� introduction� and� conclusion,� is� divided� into�
three� parts.�The� first� deals� with� a� framework� for� reforms� in� the� constitution�
of� the� model� of� regional� and� local� economic� policies� in� accordance� with� the�
criterion�that�their�main�task�is�to�putting�all�of�the�available�incite�resources�and�
economic�development�functions.�In�the�second�part,�the�focus�is�on�the�issues�
and� controversies� related� to� the� implementation� of� the� mechanism� of� public-
private�partnership� (PPP)�projects� to�overcome� the�consequences�of� regional,�
sub� regional� and� local� transitional� depression.�The� third� section� discusses� the�
role�of�regionalization�in�the�constitution�of�the�optimal�dynamic�combination�of�
three�basic�production�and�organizational�models�of�modern�industry�(Clusters,�
Industrial�Districts,� and�Poles�of� generic�growth)�as� the�basis� for� creating� the�
conditions�for�spatial�cohesion.

2. Placing regional and local policies in function 
of increasing spatial cohesion

First�of�all,�we�should�mention�two�limitations�in�considering�the�possibility�
of� implementation� of� European� norms� and� standards� for� endogenous,� auto-
propulsive� and� sustainable� regional� and� local� development� in� the� Western�
Balkans.�The�first�is�that�this�problem,�due�to�the�complex�of�natural,�historical,�
demographic,�infrastructure,�urban,�rural,�and�economic�factors�that�characterize�
the�individual�states�and�their�inner�regions,�can�be�seen�in�a�variety�of�contexts�
[3].� Second,� current� approaches� to� their� implementation� are� burdened� by� the�
past,�which� is�embodied� in� taking�actions� that�are�conflicting�with� the�project�
of�building�an�open�market�economic�structure�[8].�In�this�context,�in�order�to�
define�the�attributes�of�appropriate�regional�and�local�policies,�the�classification�
of�the�factors�of�production�and�development�at�the�level�of�each�specific�region,�
sub-region,� local� governments,� urban� or� rural� communities� should� perform�
in� a� way� that� allows� a� more� precise� determination� of:� (1)� the� structure� and�
content�of�entrepreneurial�component�in�the�political�and�business�culture,�(2)�
the� availability� and� structure� of� internationally� competent� workforce,� (3)� the�
availability�and�quality�of�physical,�logistical�and�IT�infrastructure,�particularly�in�
terms�of�opportunities�for�communication�within�the�region�with�the�neighboring�
regions,�and�the�regions�of�outer�international�environment,�(4)�share�of�direct�
and�indirect�exports�to�the�formation�of�added�value�and�profit,�(5)�the�possibility�
of�connection�of�each�business�entity�(company,�craft�workshops�and�commercial�
farms)�into�the�corresponding�segment�of�the�innovation�system,�and�(6)�social�
competence� and� administrative� infrastructure� to� provide� the� conditions� for�
regular�and�dynamic�entry�of�entrepreneurs�to�new�businesses�and�leaving�the�
old�business.�The�main�characteristic�of�this�classification�is�to�focus�on�(7)�the�
qualitative� side� of� the� incite� people� as� entrepreneurs� and� manufacturers,� and�
(8)� the�availability�of� an�abstract,� physical,� logistic,� IT,�manufacturing,� service,�
social� and� administrative� infrastructure.� These� are� the� factors� that� can� be�
consciously�acted�upon�in�context�which�depends�on�political�action�to�establish�
a� socioeconomic�consensus� in� the�preparation�and� implementation�of� specific�
projects�for�their�improvement.

Accordingly,� analysis� of� the� effectiveness� of� each� project� spatial� decentra-
lization�of�public� regulation�and�evaluation�of� its� institutions� should�be�made�
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based�on�searching�for�solutions,�‘How�to�integrate�preferences�of�a�man�as�an�
individual�(in�terms�of�entrepreneurs�and�workers�author’s�note)�and�its�political,�
social� and� economic� initiations� to� the� global� movement� of� capital,� goods� and�
labor�in�harsh�conditions�of�internal�and�external�and�largely�unequal�political�
and�social�competition?’

Therefore,� the� issue�of�decentralization�of�public�regulation� in� the�regions,�
sub-regions�and�local�communities�should�be�viewed�in�the�context�of�creating�
the� conditions� for� the� full� development� of� socioeconomic� relations� in� the�
triad:� Space� Population� (in� terms� of� individuals,� workers� and� entrepreneurs)�
Activities.�The�role�of�regional,�sub-regional,�local,�urban�or�rural�socioeconomic�
structure� is� to� connect� the� latter� three,� measuring� the� total� material� limit� for�
their�implementation.�Such�a�structure�represents�a�unit�which�develops�in�the�
entrepreneurial� economy� in� its� widest� sense,� including� individual� initiative� to�
engage� personal� resources� and� efforts� to� resolve� the� basic� existential� issues:�
employment,�housing,�education,�health�care�and�social�security.�The�proposed�
approach�marks�a�high�level�of�abstraction,�but�it�contains�a�basis�for�the�allocation�
of�newly�created�value,� in�the�process�of�functioning�of�the�relevant�territorial�
unit�as�a�public�good�(in�terms�of�good�conditions�for�(1)�export�business�and�
private� investment,� (2)� employment� and� (3� )� life� /� author’s� note)� between� its�
makers:�(1)�people,�(2)�businesses,�(3)�noncommercial�entities,�and�(4)�national,�
regional,�sub-regional�and�local�authorities.�In�doing�so,�one�should�not�have�any�
illusions�that�this�can�be�done�thoroughly�and�correctly.

As� the� foundation� of� the� regional,� sub-regional� and� local� urban� or� rural�
economy�is�the�public�good,�direct�public�intervention�is�much�needed.�However,�
practice�has�shown�that�every�element�of�public�intervention�has�its�own�goals,�
which� are,� in� the� case� of� the�Western� Balkans,� poorly� matched� to� theoretical�
functioning� of� the� public� sector.� The� result� is� a� distorted� and� suboptimal�
allocation�of�added�value�and�social�wealth,�which�is�in�itself�the�biggest�barrier�
to� development� in� the�Western� Balkans� [9].�Therefore,� there� is� a� widespread�
indifference�of�citizens�towards�regional�and�local�elections,�which�is�merely�a�
reflection�of�the�political�system,�which�generates�the�structure�of�regional�and�
sub-regional�authorities,�local�self-government�with�elected�delegates�individuals�
who�are� in�the�distribution�of�public�goods�are�determined,�primarily,�by�their�
personal�interests.

The�presented�concept�is�faced�with�two�problems.�The�first�is�to�determine�
the� substance� of� the� asymmetric� spatial� decentralization� of� public� regulation,�
and�the�other�is�recent�historical�heritage.�Their�source�lies�in�the�fact�that�the�
Western�Balkan�countries�and�their�socioeconomic�structures�were�marked�by�
manipulative�and�ambiguous�transition,�followed�by�chaos�created�by�convoluted�
political�processes,�ethnic�conflicts�but,�above�all,�favoring�personal�interests�in�
use�of�public�resources.�This�situation�led�to�the�formation�and�maintenance�of�
the�spatial�separation�of�functions�of�public�regulation�carried�out�in�accordance�
with� the� outdated� axioms� of� their� operation,� which� proved� to� be� suitable� for�
the�formation�and�maintenance�of�various�distribution-oriented�coalitions�that�
redistributed�wealth,�added�value�and�borrowed�from�foreign�factors�providing�
personal�and�group�benefit.

The�analysis�suggests�that�in�the�Western�Balkans�one�should�be�consistently�
and� actively� working� on� defining� new� meaning� to:� (1)� sub-region� and� NUTS�
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3� units� in� the� current� regulations� of� the� European� Union� (2)� cities,� (3)� Local�
governments� municipalities,� and� (4)� small� urban� and� rural� areas.� Greater�
importance�should�be�given�to�sub-regions�as�a�whole,�which�would�represent:�(a)�
basic�poles�of�economic�development�(Centers�of�industrial�districts)�and�(b)�the�
basis�for�the�completion�of�complex�non-production�activities:�education,�health�
care,�scientific�research,�culture,�interior�protection,�whose�activities�are�largely�
self-financed�or�subsidized�at�this�level�of�territorial�organization.

3. How to increase the role of the mechanism 
of public/private partnerships in the regional policy?

From�where�to�start�when�determining�the�role�of�regional�and�sub-regional�
authorities,� local�self-government� in�the�area�of�encouraging�and�coordinating�
private�investment?’�The�key�elements�of�a�strategy�for�creating�the�conditions�
for�spatial�cohesion�are:�(1)�programs�to�improve�working�and�living�conditions�
in�underdeveloped�sub-regional,�local,�urban�and�rural�communities,�and�(2)�sub-
regional�and�local�programs�for�attracting�domestic�and�foreign�capital�on�market�
principles�to�establish�and�develop�new�export�industries�and�jobs�in�the�field�of�
medium�and�high�technology.�The�initial�step�is,�as�noted,�the�precise�identification�
of�(regional,�sub-regional,�local)�comparative�strengths�and�weaknesses,�problems�
and�ways�of�their�transformation�or�elimination�and,�accordingly,�the�definition�
of� appropriate� strategies,� objectives� and� instruments� of� institutional� reforms,�
economic,�urban,�utilities,�education�and�social�policy.�Solutions�should�go�both�
ways.�The� first� is� the�development�of� incite� the�manufacturing�enterprise.�The�
second�is�to�create�conditions�for�the�growth�of�institutional�capacity�and�increase�
investment� opportunities� across� the� application� mechanism� of� public-private�
partnership�(PPP).�In�addition,�regional�policy�makers�must�be�aware�that�PPP�
is�not�a�universal�solution�for�all�situations,�but�its�features�and�benefits�depend�
on� the� circumstances�and�capabilities�of�both� sectors� to� successfully�organize,�
implement�and�realize�the�specific�project.�The�preparation�and�implementation�
should�start�with�the�advantages,�limitations,�and�cost�of�implementation�of�PPP�
(Table�1).

Table 1

Advantages and limitations of public-private partnership (PPP) to increase regional 
investment opportunities

Advantages�of�public/private
partnership�(PPP)

Limitations�of�public-private
partnership�(PPP)

The�introduction�of�private�capital.
The�efficiency�of�the�private�sector�
in�management.
Promoting�competition.

Complex�legal�framework.
The�complex�structure�of�projects�and�documentation.
The�high�initial�cost�of�preparation.
A�large�number�of�experienced�professionals�
for�the�preparation�and�monitoring�of�the�project.
Complex�decision�of�choosing�private�partner�
for�the�project.
Long�lasting�and�complex�structure�of�monitoring�PPP.
The�risk�of�unexpected�liabilities�of�public�finance.
Complicated�and�expensive�way�of�solving�the�problem.�
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Each�project�requires�detailed�consideration�and�determination�of�the�optimal�
model�of�cooperation�(type�of�contract,�Table�2),�and�the�precise�allocation�of�
risk�(Yescombe,�2007).

Table 2
Potential opportunities to achieve the conditions for implementing the strategy 

of spatial cohesion of public-private partnership (PPP)

Type�of�contract�
PPP:

Goals:

Technical�
expertise

Managerial�
expertise

Business�
efficiency

Investment�
efficiency

Invest-�
ments�

in�infra-�
structure

Invest-�
ments�

in�inter-�
connection

Desing-Build 3 2 1 2 3 3
Design�—�Build�—�
Finance�—�Operate

3 3 3 3 3 3

Build�—�Own�—�
Operate

2 3 3 3 3 3

Build�—�Own�—�
Operate�—�Transfer

2 3 2 3 3 3

Buy�—�Build�—�
Operate

2 3 3 3 3 3

Operation�licence 1 3 3 1 1 1
Finance�only 1 3 1 2 3 3
Operation�&�
Maintenance�
Contract

3 3 3 1 1 1

1�=�poor,�2�=�important,�3�=�key.

In� this� context,� the� basic� condition� for� the� wider� application� of� the�
mechanism�of�public-private�partnerships�is�to�increase�the�efficiency�of�public�
service�regulation�and�production�of�public�goods�in�a�particular�framework.�The�
production� should� be� moved� from� the� regime� of� public� administration� to� the�
regime�of�public�service.�The�transition�should�be� implemented�in�the� implicit�
form�through�the�learning�process�how�to�transform�the�public�sector�into�the�
active�partner�while�fulfilling�the�legitimate�interests�of�the�population,�creating�
the� conditions� for� (1)� new� jobs� (with� the� wages� that� provide� at� least� simple�
reproduction),� (2)� the� development� of� an� entrepreneurial� economy,� and� (3)�
establishment�the�regime�of�sustainable�development.

The� proposed� approach� to� interpretation� of� public� service� regulation� and�
production�of�public�goods�in�the�regime�of�public�service�is�based�on�the�axioms�
of�the�functioning�of�each�individual�organization.�A�key�factor� is� to�precisely�
define�the�way�it�functions�and�what�should�be�done�in�order�to�obtain�concrete�
public�sector�services,�and�that�the�specific�regulation�of�public�services�and�public�
goods,� in�which�the�process�of�reproduction,�along�with�a�system�of�economic�
criteria,�are�specific�and�explicitly�specified�social�and�political�objectives,�which�
determine�the�scope,�quality,�price,�and�cost�of�their�production�and�the�dynamics�
of�public�investment.�Possession�and�use�of:�(1)�the�ability�of�understanding�the�
problem�and�to�cope�in�a�complex�and�uncertain�circumstances�and,�in�particular,�
(2)� ability� to� create� specific� solutions�and�persist� in� their� implementation,� for�
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successfully�developing�the�vision�and�implementation�strategy�of�the�transition�
into�the�public�service.�The�production�efficiency�of�public�services�and�public�
goods�regulation�aimed�at�improving�the�conditions�for�the�export�business�and�
dynamism�of�private�investment�is�primarily�the�result�of�competent�(political)�
governance.�We� may� infer� that� the� essence� of� the� production� management� of�
government�services�and�public�goods�in�the�regime�of�public�service�is�to�provide�
requirements� for:� (1)� effective� planning� and� decision� making,� (2)� successful�
organization,� (3)� well-motivated� employees,� (4)� effective� control� of� the� work�
process,�and�(5)�the�development�of�a�positive�culture�and�the�image�of�the�local,�
sub-regional,�regional,�national�and�international�public.

The� process� of� planning� is� an� attempt� to� introduce� determinism� in� the�
development�process�(e.g.�a�good�environment�for�export�production�business�and�
private�investment�author’s�note).�However,�since�not�all�the�relevant�elements�
are�available�in�reality,�its�implementation�has�elements�of�indeterminism.�In�this�
context,�planning�must�be�treated�as�an�attempt�to�pursue�the�goals,�starting�from�
both�past�and�the�present.�Determination�of�each�goal’s�content�should�follow�
such�a�process�which� is� subject� to�adjustments� in�which�determinism�coincide�
with�stochastic.

Organization�of�production� services�of�public� regulation�and�public� goods�
should�be�viewed�primarily�through�the�phenomenon�that�every�organizational�
structure,�which�is�formed�with�the�intention�to�serve�the�implementation�of�a�
particular�strategy,�deviates�more�or�less�from�the�normative�level�and�begins�to�
produce�its�own�strategy.�Each�public�institution,�its�managers�and�employees�act�
as�budget�maximizes�and�seek�to�cash�in�their�position�and�role�in�the�process�of�
regulation�of�public�services�and�public�goods.�Therefore,�it�is�desirable�to�reduce�
the�number�of�institutions�and�hierarchical�levels�of�individual�institutions�and�
to�insist�on�the�establishment�of�missionary�organizational�structure,�which�has�
its�base�in�culture�phenomena�and�in�appropriate�public�image�among�customers.

In� the� production� of� public� service� regulation� and� public� goods,� a� special�
problem�is�the�motivation�of�employees�to�improve�the�efficiency�of�their�work.�
Relying� on� the� external� environment� (private� investors,� local� residents� and�
entrepreneurs),� each� institution� should� find� solutions� in� response� to� the� triad�
of�issues:�(1)�‘What�is�the�main�purpose�of�production�management�services�of�
public� regulation�and�public�goods� in� the� function�of� the�export�business�and�
dynamism�of�private�investment?’�(2)�‘How�to�improve�the�production�efficiency�
of� public� service� regulation� and� public� goods� in� the� function� of� the� export�
business�and�the�dynamism�of�private�investment?’�and�(3)�‘How�to�minimize�the�
social,�economic�and�political�conflicts�of�interest�caused�by�the�contradictions�of�
private�investors,�the�population�and�local�entrepreneurs?’

The�basic�purpose�of�the�control�is�to�determine�what�encourages,�and�what�
limits�the�achievement�of�the�goals,�in�order�to�ensure�correction.�Evaluation�of�
performance�is�primarily�subjective�and�comparative�process.�Subjectivity�arises�
from�the�fact�that�any�score�can�be�rejected�if�the�norm�underlying�is�abandoned�
(for�example,� in� the�case�of�political�power� shifts).�The�analysis� indicates� that�
solutions� should� be� sought� in� more� consistent� implementation� of� the� concept�
of�total�quality�and�orientation�towards�the�user�satisfaction�(private�investors,�
citizens�and�entrepreneurs�incite).
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The� organizational� culture� is� the� basic� infrastructure� of� production�
management� services� of� public� regulation� and� public� goods� in� the� regime� of�
public� service.� Its� main� elements� are:� (1)� the� method� of� communication� with�
users� (private� investors),� public� and� incite� entrepreneurs,� (2)� communication�
mode�with�commanding�centers�at�higher�levels,�(3)�the�level�of�knowledge�and�
competence�of�the�staff�and�relationship�with�customers�(�private�investors)�to�
public�and�other�entrepreneurs,�and�(4)�the�main�symbols.�The�central�measure�
of�effectiveness�of�communication�with�the�environment�and�command�centers�is�
the�image,�or�the�idea�in�public�of�any�particular�organization�for�the�production�
of�public�services�and�public�goods�to�function�more�dynamic�private�investment.

But� this� is� the� technical� side� of� the� problem.�The� basic� condition� for� the�
sustainability� of� any� public-private� partnership� is� to� create� rules� to� which� all�
participants�receive,�which�mean�that�there�has�to�be�provided�compensation�for�
those�who�lose.�Accordingly,�the�process�of�(practical)�specific�implementation�of�
a�public-private�partnership�should�be�treated�as�a�system�of�cooperation�between�
the�various�actors�in�the�economic,�administrative,�political�and�social�fields�based�
on�the�principle�of�balancing�(of�interest).�The�key�to�implementation�is�a�search�
for�solution�within�the�development�of�public-private�partnership�projects:�(1)�
local�economy�(2)�local�population,�and�(3)�the�executive�power�at�higher�levels.

In� this� context,� the� protection� of� the� public� interest� in� public-private�
partnerships� should� be� sought� within� the� framework� of� neatly� designed�
institutional�and�IT�support�in�the�development�policies�which�are�focused�on�
creation� of� new� jobs� and� provide� balance� in� the� public� finances� and� foreign�
economic� relations.� The� basis� should� be� the� professional� offices� with� the�
following�activities:�(1)�the�preparation,�adoption�and�implementation�of�spatial�
and�urban�planning,�(2)�preparation�of�the�general�conditions�for�construction,�
(3)� the� development� and� maintenance� of� spatial� information� system,� (4)� the�
preparation,�adoption�and�implementation�of�strategies�for�the�use,�production,�
distribution� and� energy� savings,� including� general� guidelines� for� its� alignment�
with�the�strategies�of�development�of�large�energy�systems,�(5)�the�preparation,�
adoption� and� implementation� strategy� for� the� development� of� transport�
networks� and� complexes� of� macro-logistic� basis,� including� general� guidelines�
for�compliance�with�their�development�strategies�in�closer�environment,�(6)�the�
preparation,�adoption�and�implementation�of�IT�strategy�development,�education�
and�innovation�infrastructure,�including�general�guidelines�for�compliance�with�
the� strategies� of� their� development� within� the� neighboring� regions,� (7)� the�
preparation,�adoption�and�implementation�of�strategies�for�the�use�and�protection�
of� water,� construction� and� maintenance� of� water� infrastructure,� including�
general� guidelines� for� cooperation� with� neighboring� countries� in� this� area,�
(8)� the� preparation,� adoption� and� implementation� of� strategies� for� protection�
and� improvement� of� the� environment,� including� the� general� guidelines� for�
cooperation�with�its�neighbors�in�this�matter,�(9)�the�preparation,�adoption�and�
implementation�of�the�strategy�of�development�of�administrative�infrastructure,�
including� general� guidelines� for� compliance� with� its� development� strategies�
at� higher� levels,� and� (10)� the� preparation,� adoption� and� implementation� of�
the� development� strategy� of� non-production� infrastructure,� including� general�
guidelines�for�compliance�with�its�development�strategies�at�higher�levels.
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4. The role of region in structuring the production 
and organizational system in creating spatial cohesion

The� link�between� regionalization�and� strategy� to�create� the�conditions� for�
spatial� cohesion� is� based� on� the� thesis� that� the� key� lies� in� the� constitution� of�
the�optimal�dynamic�combination�of�three�basic�production�and�organizational�
models� of� modern� industry� (Clusters,� Industrial� districts,� Poles� of� Generic�
growth)�in�accordance�with�the�socioeconomic�characteristics�and�resources�of�
specific�geographical�units�(regions,�sub-regions,�cities,�local�governments,�urban�
or�rural).�The�main�task�of�clustering�policy�is�improving�the�competitiveness�of�
the� total� (in� this� case,� regional,� sub-regional,� local)� production� structure� from�
which�stems�the�optimal�use�of�all�resources�available�within�the�area.�The�main�
task� of� policy� development� (revitalization)� of� industrial� districts� is� to� create�
conditions� for� the� implementation� of� incite� the� development� objectives:� (1)� a�
reduction� of� unemployment,� (2)� the� rehabilitation,� modernization� and� new�
construction�of�missing�physical,�logistics,�IT,�educational,�industrial�and�business�
infrastructure,�(3)�implementation�of�the�concept�of�endogenous,�auto-propulsive�
and�sustainable�development�based�on�scientific�knowledge,�and�(4)�creation�of�
conditions�for�domestic�and�foreign�interregional�and�cross-border�cooperation.�
The�main�task�for�policy�of�development�poles�of�generic�growth�is�to�connect�
research�and�education�with�the�development�of�(regional,�sub-regional)�export�
production�structure�strategy.

The�methodology�for�determining�the�role�of�regionalization�in�the�context�of�
the�stated�objectives�of�structuring�organizational�production�system�is�defined�
as� a� process� consisting� of� activities� which,� either� lead� to� the� improvement� of�
that�cannot�be�changed,�or�competently�act�on�things�that�can�be�controlled.�The�
task�of�regionalization� is� to� initiate,� facilitate,�encourage�or�discourage�certain�
forms� of� evolutionary� transition� of� production� and� the� organizational� system�
of�the�present�situation�in�the�future.�Key�mechanisms�for�implementation�are:�
(1)�a�model�of�socioeconomic�stratification�(in�which�the�focus�is�on�evaluating�
the�success�of�the�involvement�in�the�export�business),�(2)�science�(in�terms�of�
production�innovation�for�customers�in�the�targeted�segments�of�the�European�
and� global� markets),� (3)� education� and� practical� experience,� and� creation� of�
internationally�competent�knowledge�and�skills,�(4)�market�(in�terms�of�efficient�
allocation� of� factors� of� production� and� the� development� of� export� business�
projects� with� high� potential� for� growth� and� profit),� etc.�What� is� known� is� the�
list�of�solutions�that�have�been�abandoned�during�the�course�of�regionalization,�
the� solutions� that�have�a�priority�at� the�present,�and�what� is�needed� for� their�
institutional�design?

Repercussion�is�a�choice�between�the�three�approaches.�The�first�is�consciously�
guided� strategy� for� constituting� institutional� arrangements� for� regionalization�
based�on�ex-ante�set�of�solutions�(normative�or�the�intended�strategy).�Problems�
arise�when�some�of�the�solutions�in�the�future�prove�wrong�or�ineffective.�The�
second�is�based�on�fine-tuning�the�institutional�architecture�of�regionalization�to�
the�current�production�and�the�need�for�structuring�the�organizational�system.�
In�the�case�of�the�Western�Balkans,�the�basic�claim�is�that�the�future�lies�in�the�
present�of�the�developed,�namely�the�set�of�norms�and�standards�marked�with�
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Aquis� Communiature� and� other� recommendations� and� requirements� of� the�
common�institutions�of�the�European�Union,�so�that�their�experiences�could�be�
adapted�through�the�selection�of�specific�solutions�and�structures�of�institutional�
regionalization� (operational� structuring� of� export-oriented� production� and�
organizational� systems).�The� third� may� be� defined� as� the� process� of� growing�
(proactive�and�reactive)�strategy,�i.e.�a�strategy�that�is�realized�in�spite�of�the�lack�
of�intent�(policy�and�institutional�reform�policies�author’s�note).�If�mostly�relying�
on�this�strategy�one�could�create�a�chaos�in�the�system�of�public�regulation�of�
development�of�production�and�the�organizational�system.�However,� the�main�
advantage�is�that�in�the�case�of�rational�behavior�of�key�actors�in�the�development�
and� management� under� uncertainty� can� lead� unintentionally� to� the� solution�
state�and�structuring�of�production�and�organizational� systems� that�are�better�
suited� to� the� opportunities� and� requirements� of� the� overall� socioeconomic�
environment�[5].

A� key� determinant� of� the� presented� methodology� is� that� the� strategies� of�
structuring� export-oriented� production� and� organizational� systems� in� specific�
geographical� areas� of� the� Western� Balkans� should� be� defined� as� a� mix� of�
regulatory�and�growing�strategies.�Since�the�Western�Balkans�has�been�a�scene�
of�growing�uncertainty�about�the�possibility�of�implementing�the�recommended�
scientific�concepts�of�socioeconomic�development,�as�well�as�numerous�clashes�
special� interest� groups� for� a� long� period,� the� most� realistic� solution� would� be�
that� development� of� the� core� structure� of� export-oriented� production� and�
organizational�system�in�specific�geographical�areas�should�follow�the�concept�of�
the�intended�strategies,�while�other�parts,�the�concept�of�growing�strategy.

From� where� to� start?�The� proposition� is� to� start� from� forming� a� national�
network�of� regional�poles�of�generic�growth� [4].�The�development�of� regional�
poles�of�generic�growth,�in�the�second�step,�the�formation�of�an�internationally�
competent� staff� and� generating� innovation,� opens� up� space� for� rehabilitation�
of� function�of� the� corresponding� industrial�development�districts.� In� the� third�
step,�the�spillover�of�human�resources,�technology�and�production�cooperation�
to� revitalize� the� adjacent� industrial� districts� and� their� respective� medium� and�
small�industrial�centers.�According�to�this�concept,�the�basis�of�regionalization�is�
to�develop�a�combination�of�(strong)�pole�of�generic�growth�and�the�associated�
industrial� district� and� its� boundaries� are� determined� by� the� influence� of� the�
spillover� effects� of� human� resources,� innovation� and� the� direct� productive�
collaboration�(in�terms�of�spatial�innovation�system).

The� basis� of� the� construction� of� the� national� network� of� regional� growth�
poles�is�a�generic�system�of�higher�education�in�the�state�(public)�ownership�[2].�
Its�structure�and�human�resource�base�enable�the�implementation�of�the�concept�
of� growing� strategy� and� self-organization� in� its� startup� and� implementation.�
Two�procedures�are�needed:�The�first�is�the�restructuring�of�existing�faculties,�to�
become�strong�educational�institutions,�its�enrollment�policies�and�the�quality�of�
education�should�stay�within�the�top�European�(global)�standards�and�the�needs�
of�society�(in�the�sense�that�the�state�budget�colleges�enroll�only�students�with�
clear,�transparent,�accurate�and�verifiable�criteria� in�the�structure�and�number,�
based�on�historical�forecast� labor�market�needs�derived�from�the�attributes�of�
the� overall� strategy� for� socio-economic� development� of� the� 2030/2035� year).�
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The�second� is� the�conversion�of�each�state�college� in� the�center�of�excellence�
in� scientific� research.�The� development� of� a� new� dynamic� model� of� financing�
faculties� from� four� sources.�The� first� is� educational� funding� from� national� or�
regional�budgets.�The�second�is�funding�of�scientific�research�from�national�or�
regional�budgets.�The� third� is� revenue�gained� from�research�and�development�
work�for�particular�companies.�Fourth�income�source�would�be�ad�hoc�consulting�
and�other�services,�including�the�services�of�additional�education�whilst�working.�
The�main�goal�is�to�obtain�the�ratio�of�1:1:1�(or�similar)�between�the�first,�second�
and�third�sources�of�1:1:1�or�some�such.�Income�from�the�fourth�source�should�be�
allocated�to�improving�the�knowledge�and�skills�of�lecturers�according�to�their�
choice.�Since�it�is�essential�to�innovation,�comprehensive�ex-ante�evaluation,�in�
order�to�transform�the�particular�college�into�a�center�of�excellence�in�education�
and� scientific� research� may� take� a� long� time,� but� its� implementation� must� be�
carried� out� consistently� and� patiently.� The� task� of� public� regulation� is� that�
each� state� university� and� college� is� placed� in� a� position� to� independently� (on�
the� principle� of� self-organization)� find� a� solution� for� the� transformation� the�
determination�of�enrollment�quotas�and�funding�models�in�a�dynamic�context,�
over�the�long�term�(eight�to�ten�years)�between�the�two�evaluations.

5. Conclusion

For� the� successful� management� of� spatial� development,� regionalization�
should� be� put� in� structuring� export-oriented� organizational� and� productive�
system,�whose�core�is�at�least�one�pole�of�generic�growth.�Its�task�is�to�relying�
on�incite�resources,�creative�potential�and�working�conditions�for�their�efficient�
evaluation,� resource� allocation� to� sectors,� businesses,� farms� and� commercial�
enterprises�that�have�the�best�chance�in�the�global�and�European�labor�market.�
Necessary� conditions� for� the� production� and� structuring� of� organizational�
systems�in�the�Western�Balkans�according�to�this�concept�are�in�poor�condition.�
In�this�context,�it�could�be�concluded�that�its�restructuring�can�be�implemented�
in�the�near�term.

The� main� finding� of� this� study� is� that� the� key� factors� for� organizational�
restructuring� of� production� systems,� are� in� smaller� part� material� in� nature�
(physical�possession,�logistics,�IT�and�education�infrastructure�in�accordance�with�
the�(minimum)�standards�(infrastructure)�for�the�comfort�of�private�investment�
in� export� industries� and� jobs)� and� mostly� cultural� in� nature� (development� of�
the� cultural� framework� in� which� priorities� are:� confidence,� accuracy,� giving�
greater�importance�to�knowledge�and�work�as�the�main�sources�of�income�of�the�
individual�and�the�family,�and�future).�Coordinated�efforts�of�public�regulation,�the�
system�of�production�of�tradable�goods,�innovation�and�the�education�system�are�
combined�to�achieve�excellence,�and�quickly�and�directly�contribute�to�improving�
the�competitiveness�and�development�of� industries�and� jobs�oriented� towards�
external� markets.� Institutional� reforms� and� policies� for� their� implementation�
at� all� levels� of� the� spatial� organization� of� the�Western� Balkans� should� be� put�
into� operation:� (1)� limiting� the� power� of� distribution-oriented� coalitions� and�
fighting� corruption� in� the� public� and� corporate� regulation,� and� (2)� improving�
the�conditions�for�export�business�on�the�principles�of�self-organization�and�the�
interactive�effects�of�key�industry�players�within�financial�and�innovation�system.
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ЭКОСИСТЕМА: НОВЫЕ СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОМПАНИИ С РАБОТНИКАМИ, КЛИЕНТАМИ 
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В�статье�выполнен�анализ�современных�моделей�взаимодействия�фирмы�с�ра-
ботниками,�клиентами�и�широкой�публикой.�Показано,�что�механизм�квазиинтер-
нализации�и�квазиэкстернализации�охватывает�также�сотрудничество�компании�с�
физическими�лицами,�часть�которых�находится�в�переходной�между�внутренней�и�
внешней�средой�фирмы�зоне.�Эту�категорию�физических�лиц�предлагается�назвать�
экосистемой.

Ключевые слова:�работники,�клиенты,�широкая�общественность,�экстернализа-
ция,�интернализация.
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Введение

В�современной�экономической�науке�и�теории�управления�большое�вни-
мание�уделяется�сетевым�формам�организации�бизнеса.�Суть�их�сводится�к�
тому,�что�предприятие,�с�одной�стороны,�дополняет�рыночные�отношения�
со�своими�поставщиками,�маркетинговыми�посредниками�и�конкурентами�
иерархическими�(этот�феномен�носит�название�квазиинтернализации),�а�с�
другой�–�вносит�рыночную�составляющую�в�механизм�своего�взаимодей-
ствия�с�собственными�подразделениями�(квазиэкстернализация).�Происхо-
дит� трансформация� функций� и� статуса� участников� предпринимательской�
деятельности�–�из�состояния�жестко�обособленных�агентов,�нацеленных�на�
максимизацию� индивидуальной� выгоды,� они� переходят� к� состоянию� ква-
зиинтегрированных�участников�единой�цепочки�создания�совместной�цен-
ности.�Можно�говорить,�что�речь�идет�о�размывании�границ�между�фирмой�
и�ее�микросредой,�о�взаимопроникновении�внутренней�среды�и�микросре-
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ды�фирмы.�Причины�возникновения�таких�форм�ведения�бизнеса,�их�раз-
новидности,�преимущества�и�недостатки,�а�также�механизмы�организации�
подробно�описаны�в�научной�литературе�[9,�16,�17,�19,�c.�98–100,�328–366,�20–
22],�поэтому�останавливаться�мы�на�них�не�будем.�Однако�важно�отметить,�
что�анализ�сетевых�форм,�как�правило,�ограничивается�изучением�взаимо-
действия�фирм�и�их�подразделений,�т.е.�бизнес-единиц.�С�другой�стороны,�
детально�анализируется�сетевое�взаимодействие�людей�в�рамках�разного�
рода�социальных�сетей�[23].�Сетевым�аспектам�взаимодействия�компании�и�
людей�(т.е.�фирмы�со�своим�персоналом,�с�клиентами�и�с�общественностью)�
внимания�уделяется�гораздо�меньше.�Хотя�существует�ряд�публикаций,�по-
священных�новым�формам�работы�фирмы�с�людьми�–�как�потребителями�
[10,�14,�с.�161–189],�так�и�работниками�[5]�и�широкой�общественностью�[18],�
однако�сетевой�аспект�этих�методов�(под�которым�мы�понимаем�механизм�
квазиинтернализации�и�квазиэкстернализации�[20])�в�достаточной�степени�
освещен� не� был.� Но� анализ� рыночной� практики,� по� нашему� мнению,� по-
казывает,�что�новые�модели�взаимодействия�фирмы�и�людей�базируются�
на�сетевых�эффектах�(в�приведенном�выше�понимании),�в�силу�чего�про-
исходит�трансформация�функций�и�статуса�физических�лиц,�имеющих�от-
ношение� к� фирме,� и� взаимопроникновение� человеческой� составляющей�
внутренней�среды�предприятия�и�его�микросреды.

В� предлагаемой� работе� мы� проанализируем� основные� модели� такой�
трансформации.�Наш�анализ,�разумеется,�ни�в�коей�мере�не�претендует�на�
полноту�–�мы�стремились�лишь�выявить�основные�тенденции�во�взаимодей-
ствии�фирмы�и�людей.

Экстернализация работников

Напомним,�что�традиционная�схема�отношений�между�работником�и�ра-
ботодателем�при�капитализме�заключается�в�том,�что�первый�принимает�
на� себя� обязательство� в� течение� срока� действия� трудового� договора� вы-
полнять�определенные�виды�работ�в�соответствии�со�своей�должностью,�а�
второй�обязуется�эти�работы�оплачивать�по�зафиксированным�в�договоре�
расценкам.�Работник�в�этой�модели�минимизирует�риски,�связанные�со�спро-
сом�на�продукцию�предприятия�и�с�успешностью�коммерческой�деятельно-
сти�работодателя�(т.е.�его�труд�оплачивается�независимо�от�того,�принес�ли�
результат�этого�труда�прибыль�фирме�и�есть�ли�у�фирмы�прибыль�в�прин-
ципе).�Задача�работника�состоит�лишь�в�добросовестном�выполнении�сво-
их�трудовых�обязанностей�на�оборудовании�работодателя�(напомним,�что�
получить�доступ�к�этому�оборудованию�и�тем�самым�заработать�себе�на�
жизнь�работник�может,�лишь�заключив�контракт�с�работодателем).�Ины-
ми�словами,�классический�тезис�Карла�Маркса�об�отчуждении�работника�
от�средств�производства�естественно�дополняется�тезисом�об�отчуждении�
работника�от�предпринимательских�рисков.

Сегодня�такая�модель�отношений�в�чистом�виде�не�всегда�адекватна�по-
требностям�сотрудника�и�работодателя�в�развитых�странах.�Это�объясняет-
ся�следующими�причинами:

–�для�этих�государств�типична�сравнительно�высокая�степень�социаль-
ной�защиты�работника,�из-за�чего�фирме�затруднительно�разрывать�отно-
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шения�с�малоэффективными�сотрудниками.�В�силу�этого�фирма�стремится�
к�большей�гибкости�трудовых�отношений;

–�острая�конкурентная�борьба�на�рынках�товаров�и�услуг,�успех�в�кото-
рой�во�многом�зависит�от�нацеленности�персонала�фирмы�на�достижение�
стоящих�перед�ней�целей�и�в�первую�очередь�требуемого�финансового�ре-
зультата.�Фирме�необходимо,�чтобы�сотрудник�не�просто�работал�за�зар-
плату,�а�чтобы�его�личный�успех�был�тесно�связан�с�успехом�компании;

–�происходит�опережающий�рост�доли�сектора�услуг,�где�большое�зна-
чение�имеет�личное�взаимодействие�исполнителя�и�потребителя,�не�опос-
редованное,�в�отличие�от�производства�традиционных�осязаемых�товаров,�
собственником� средств� производства.� Это� обусловливает� необходимость�
высокой�мотивации�работника;

–�достаточно�высокий�уровень�доходов�людей,�при�котором�базовые�по-
требности�удовлетворены�и�нарастает�значимость�профессионального�раз-
вития,�самореализации�и�независимости;

–�средства�производства�стали�более�доступными�для�людей�как�вслед-
ствие�технологического�прогресса�(современный�компьютер�легко�поме-
щается�в�доме),�так�и�благодаря�росту�благосостояния�населения�и�возмож-
ности�использования�людьми�кредитных�ресурсов.�Это�частично�устраняет�
потребность�в�постоянном�трудоустройстве�к�собственнику�средств�произ-
водства�[8,�с.�59–60].�Иными�словами,�ослабляется�отчуждение�работников�
от�средств�производства�и�взамен�нарастает�готовность�людей�к�принятию�
на�себя�предпринимательских�рисков;

–�нежелание�фирм�финансировать�приобретение�в�собственность�про-
изводственного�оборудования,�особенно�в�том�случае,�если�в�соответствии�
со� спецификой� деятельности� фирмы� используемое� ею� оборудование� мо-
жет�также�закупаться�частными�лицами�для�удовлетворения�своих�личных�
потребностей;

–�благодаря�развитию�технологий�в�ряде�сфер�деятельности�отпадает�
необходимость�в�постоянном�присутствии�сотрудника�на�рабочем�месте�[2;�
12,�с.�6].

В�силу�этого�фирма�заинтересована�в�снижении�своих�обязательств�по�
оплате�труда�и�в�создании�у�работников�мотивации�к�обеспечению�финан-
сового� результата,� иными� словами,� в� частичном� переносе� на� работников�
рисков�своей�предпринимательской�деятельности.�В�свою�очередь,�у�работ-
ников�есть�желание�повысить�свой�уровень�дохода,�расширить�возможно-
сти�профессиональной�самореализации,�обрести�некоторую�независимость�
от� жестких� внутрифирменных� регламентов� и� иерархии� [8,� с.� 57–64].� Они�
готовы�расплачиваться�за�эти�преимущества�некоторым�снижением�соци-
альных�и�корпоративных�гарантий�(т.е.�принятием�на�себя�дополнительных�
рисков),�однако,�как�правило,�не�желают�утрачивать�их�полностью.

В�этой�ситуации�трудовые�отношения�между�работником�и�работодате-
лем�частично�замещаются�рыночными,�предпринимательскими�отношени-
ями.�Работник�в�определенной�степени�выводится�за�пределы�предприятия.�
Возможными�способами�реализации�такого�подхода�являются�арендная�и�
франчайзинговая�(разновидность�«франшиза�–�рабочее�место»�[13,�с.�22])�
формы�сотрудничества.
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В�случае�аренды�сотрудник�арендует�у�фирмы�свое�рабочее�место�(т.е.�
выплачивает� фиксированную� сумму� за� право� использовать� это� рабочее�
время�в�течение�определенного�промежутка�времени)�и�по�установленным�
фирмой� расценкам� оказывает� конечным� потребителям� определенный�
комплекс�услуг.�Задача�сотрудника�состоит�в�том,�чтобы�величина�получен-
ных�от�клиентов�платежей�за�этот�период�времени�была�больше�величины�
арендной�платы�(иначе�ему�придется�компенсировать�разницу�из�собствен-
ных�средств).�Классическим�примером�такой�схемы�отношений�между�ра-
ботником�и�работодателем�являются�маршрутные�такси�и�парикмахерские.

Благодаря�этой�модели�работник�получает�возможность�максимизиро-
вать�свой�доход,�а�в�ряде�случаев�(хотя�и�не�всегда)�–�самостоятельно�уста-
навливать�график�своего�выхода�на�работу.�В�свою�очередь,�работодатель�
сводит� к� минимуму� риски� своей� коммерческой� деятельности� (поскольку�
перекладывает�их�на�работника)�и�получает�регулярный�гарантированный�
доход�от�сдачи�в�аренду�своего�производственного�оборудования.�Такие�от-
ношения�между�работником�и�работодателем�регулируются�не�трудовым�
договором,�а�договором�аренды,�причем�работник�выступает�в�этом�дого-
воре�в�качестве�индивидуального�предпринимателя,�а�не�физического�лица.

Статус�работника�в�этом�случае�размывается.�Оказывая�потребителям�
услуги�в�соответствии�с�ассортиментом,�прейскурантом�и�стандартами�ка-
чества�работодателя�(при�всей�условности�использования�этого�термина�в�
данной�ситуации),�на�предоставленном�им�рабочем�месте�и�под�его�торго-
вой�маркой,�т.е.�обладая�всеми�внешними�признаками�наемного�сотрудни-
ка,� он� формально� связан� со� своим� работодателем� не� трудовыми,� а� пред-
принимательскими�отношениями.�Иными�словами,�в�его�взаимодействии�с�
собственником�предоставляемого�в�аренду�оборудования�явно�прослежи-
ваются�как�предпринимательская,�так�и�трудовая�составляющие.�Работник�
частично� выталкивается� во� внешнюю� среду,� и� на� него� переносятся� пред-
принимательские�риски.�Работодатель�предоставляет�ему�гарантию�не�за-
нятости�и�оплаты,�а�долгосрочного�заказа�на�его�услуги.

При� франчайзинговой� модели� функции� сотрудника� становятся� еще�
шире:�он�предоставляет�фирме�необходимое�для�ее�деятельности�производ-
ственное� оборудование� (или,� как� вариант,� финансирует� его� закупку),� и� в�
дальнейшем�самостоятельно�работает�на�нем,�оказывая�конечным�клиен-
там�определенный�перечень�услуг�в�соответствии�с�прейскурантом�и�стан-
дартами�качества�работодателя.�В�отличие�от�арендной�модели,�сотрудник�
выплачивает�фирме�фиксированный�процент�от�выручки,�а�не�строго�уста-
новленную�сумму.�Такой�сотрудник�служит�для�фирмы�источником�не�толь-
ко�рабочей�силы,�но�и�капитала.

Мы�говорим�о�специфической�форме�реализации�франчайзинга,�при�ко-
торой�сотрудник-франчайзи�(зарегистрированный�в�качестве�индивидуаль-
ного� предпринимателя)� взаимодействует� с� конечными� потребителями� не�
самостоятельно,�а�через�посредничество�работодателя�(франчайзера),�и�ра-
ботает�на�этом�оборудовании�в�одиночку,�без�привлечения�собственных�на-
емных�работников.�Только�при�выполнении�этих�условий�можно�говорить�о�
том,�что�франчайзинговые�отношения�дополняются�трудовыми.�Примером�
могут�служить�таксопарки:�широкую�популярность�получило�привлечение�
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в�них�на�работу�водителей�со�своими�автомобилями.�Перевозкой�клиентов�
такие�водители�занимаются�самостоятельно,�однако�заказы�им�предостав-
ляет�таксопарк,�выступающий�в�качестве�диспетчера.�Для�клиентов�такие�
водители� выглядят� не� филиалами� франчайзера� (как� это� происходит� при�
классическом�франчайзинге,�где�франчайзи�ведут�самостоятельный�бизнес�
отдельно�от�франчайзера,�хотя�и�под�его�торговой�маркой),�а�его�сотрудни-
ками.�Юридически�отношения�между�работником�и�работодателем�могут�
быть�оформлены�договором�франчайзинга�или�договором�оказания�услуг.

В�такой�модели�сотрудник�еще�более�вытесняется�во�внешнюю�среду�
фирмы.� Он� получает� возможность� максимизировать� доход,� работать� по�
удобному� для� себя� графику� и� обладать� юридической� независимостью� от�
своего�работодателя-франчайзера.�Последний�же,�в�свою�очередь,�хотя�и�
несет� операционные� риски� хозяйственной� деятельности� (получаемый� им�
доход�является�не�постоянной,�а�переменной�величиной,�зависящей�от�вы-
ручки�сотрудников-франчайзи),�однако�освобождается�от�финансовых�обя-
зательств�перед�работниками�и�перекладывает�на�них�бремя�затрат�на�за-
купку�оборудования�и�проблему�его�окупаемости.

Существуют�и�промежуточные�модели,�когда�работник�арендует�рабо-
чее�место,�но�вносит�за�него�не�фиксированную�плату,�а�определенную�долю�
своего�дохода�от�использования�рабочего�места.�Такая�схема�практикуется�
в�отдельных�фитнес-клубах,�где�инструкторы�самостоятельно�оказывают�
услуги�с�использованием�имущества�клуба�и�по�установленным�им�расцен-
кам,�выплачивая�ему�своего�рода�роялти.�Преимущество�для�тренеров,�по�
сравнению�с�чисто�арендной�моделью,�заключается�в�разделении�рисков�с�
клубом,�а�по�сравнению�с�франчайзинговой�моделью�–�в�отсутствии�необ-
ходимости�инвестировать�в�приобретение�рабочего�места� (именно�этими�
факторами�объясняется�то,�что�мы�рассматриваем�данную�модель�как�про-
межуточную�между�арендной�и�франчайзинговой).�Что�же�касается�рабо-
тодателя,�то�понимание�преимуществ�для�него�этой�модели�связано�с�пони-
манием�специфики�тех�видов�деятельности,�где�она�применяется.�В�случае�
такси�(франчайзинговая�модель)�потребление�услуг�носит�разовый�харак-
тер,�привязанность�клиента�к�исполнителю�большого�значения�не�имеет�и�
зачастую�не�возникает�–�иначе�говоря,�клиент�обращается�не�к�водителю,�а�
в�таксопарк.�Клиент�не�требует�высокого�уровня�качества�обслуживания�–�
для�повторного�обращения�в�ту�же�фирму�ему�достаточно,�чтобы�качество�
не�было�слишком�низким.�Что�касается�маршрутных�такси,�то�хотя�потре-
бление�услуг�и�является�регулярным,�однако�у�клиента�нет�возможности�
сменить�провайдера�–�каждый�маршрут�обычно�монопольно�используется�
одним� автопарком,� т.е.� конкуренция� отсутствует,� и� клиент� волей-неволей�
будет�повторно�прибегать�к�услугам�провайдера.�Напротив,�фитнес-клубы�
работают�на�высококонкурентном�рынке,�и�продают�не�разовые�услуги,�а�
абонементы.�Для�их�рыночного�успеха�большое�значение�имеет�качество�
взаимодействия�инструкторов�с�клиентами�–�именно�оно�в�случае�его�доста-
точно�высокого�уровня�позволяет�привлекать�и�удерживать�посетителей�
и,� что� немаловажно,� побуждает� клиентов� рекомендовать� услуги� фитнес-
клуба�своим�знакомым.�За�счет�этого�растет�объем�продаж,�увеличивается�
загрузка�спортивного�оборудования�и�повышается�известность�бренда�клу-
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ба.�Для�достижения�этой�цели�клубу�важно�создать�у�тренера�мотивацию�к�
сотрудничеству�с�клиентами,�а�наиболее�эффективный�путь�заключается�
в� создании�предпринимательской�мотивации,�чтобы�качественная�работа�
тренера�вела�бы�к�увеличению�его�собственного�дохода�и�к�продвижению�
его�личного�бренда.�При�этом�важно�избавить�тренера�от�риска�убытков�
и�от�необходимости�инвестировать�в�покупку�рабочего�места�–�иначе�есть�
вероятность,�что�он�попытается�максимизировать�свой�доход�в�ущерб�ка-
честву,�что�у�него�может�получиться�на�первых�порах,�но�в�долгосрочной�
перспективе�чревато�падением�доходов� клуба� и�ухудшением� его�имиджа.�
Именно�поэтому,�чтобы�дать�тренеру�большие�гарантии,�предприниматель-
ские�риски�переносятся�на�него�только�частично�(он�может�получить�нуле-
вой,�но�не�отрицательный�доход),�а�не�полностью,�как�при�арендной�модели,�
а�переноса�инвестиционных�рисков,�в�отличие�от�франчайзинговой�модели,�
не�происходит�вовсе.�Отметим,�что�отсутствие�фиксированной�выплаты�об-
ладает�для�работодателя�тем�преимуществом,�что�позволяет�ему�участво-
вать�в�сверхприбылях�тренера�от�оказания�им�услуг�на�имуществе�клуба.

Крайним�случаем�таких�моделей�является�официант,�работающий�без�
фиксированной�оплаты,�только�за�чаевые.�Твердые�расценки�на�его�услуги�
отсутствуют,�как�и�обязательства�посетителей�ресторана�по�их�оплате�(ре-
сторан�может�лишь�сообщить,�что�стоимость�обслуживания�не�включена�в�
цену�блюд,�и�рекомендовать�размер�чаевых).�Обязательства�ресторана�по�
оплате�труда�официанта�также�отсутствуют.�Фактически�отношения�меж-
ду�рестораном�и�официантом�уже�не�являются�трудовыми�–�ресторан�про-
сто�позволяет�официанту�обслуживать�посетителей,�т.�е.�по�сути�дела�дает�
официанту�доступ�к�своим�клиентам,�не�взимая�с�него�за�это�никакой�платы�
(хотя,�теоретически,�допустима�модель,�в�рамках�которой�официант�будет�
платить� ресторану� за� право� обслуживать� посетителей).� Это� сотрудниче-
ство�двух�независимых�предпринимателей,�а�не�работника�и�работодателя.

Может�показаться,�что�эта�модель�является�частным�случаем�арендной�
схемы�(как�в�описанном�выше�примере�с�маршрутными�такси)�–�с�той�раз-
ницей,�что�с�официанта�не�взимается�плата�за�право�использования�рабо-
чего�места.�Однако�ключевое�отличие�состоит�в�том,�что�труд�официанта�
отделен�от�услуги�ресторана,�тогда�как�в�случае�маршрутки�труд�водителя�
входит�неотъемлемой�составляющей�в�услугу�перевозки.�Платя�за�проезд,�
пассажиры� постепенно� помогают� водителю� набрать� необходимую� сумму�
для�оплаты�аренды�автобуса�и�получить�доход,�тогда�как�посетители�ре-
сторана,�заплатив�за�съеденные�блюда,�не�приносят�официанту�никакого�
дохода.� По� этой� причине� отнесение� данной� модели� к� арендной� схеме� не-
правомерно.�Отметим,�что,�хотя�в�отличие�от�водителя,�доход�официанта�
не�может�быть�отрицательным,�однако�в�течение�длительного�времени�он�
может�получать�нулевой�или�низкий�доход�(но�есть�возможность�и�полу-
чения�сверхдохода,�делиться�которым�официант�с�рестораном�не�обязан).

Эта�схема�удобна�при�наборе�низкоквалифицированных�сотрудников,�не�
приносящих�работодателю�ни�специфических�компетенций�(как�в�случае�с�
тренерами�в�фитнес-зале),�ни�значимых�производственных�активов�(как�во-
дители�такси�со�своими�автомобилями).�Работодатель�должен�быть�готов�
согласиться�с�высоким�уровнем�текучки.�Однако�важным�преимуществом�
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этой� модели� служит� отсутствие� каких-либо� материальных� обязательств�
перед� работником.� При� этом� приемлемый� уровень� качества� исполнения�
работником�своих�обязанностей�обеспечивается�его�заинтересованностью�
в�получении�чаевых.

Рассмотренные�выше�модели�позволяют�утверждать,�что�организация�
взаимодействия�работодателя�с�работниками�не�ограничивается�традици-
онными�трудовыми�отношениями,�а�может�принимать�множество�разных�
форм,�основанных�на�той�или�иной�степени�вытеснения�работника�во�внеш-
нюю�среду�(или,�что�во�многом�равнозначно,�на�той�или�иной�степени�вовле-
чения�участников�рынка�труда�во�внутреннюю�среду�фирмы).�Благодаря�
этому�фирма�снижает�свои�финансовые�обязательства�перед�сотрудника-
ми�(т.�е.�уменьшает�риски�путем�частичного�переноса�их�на�работников)�и�
создает� своему�персоналу�возможность�получить�дополнительный�доход,�
а�также�обеспечивает�более�комфортабельные�условия�ведения�трудовой�
деятельности�и�самореализации.

По�этой�причине�термины�«работник»�и�«работодатель»�в�наше�время�
несколько�меняют�свой�смысл�и�охватывают�широкий�комплекс�вариан-
тов� отношений� от� чисто� трудовых� до� чисто� партнерских.� Этот� комплекс�
представляет�собой�континуум�способов�привлечения�рабочей�силы.�Зада-
ча�фирмы�–�выбрать�из�этого�континуума�ту�форму�(или,�скорее,�ту�сово-
купность� форм),� которая� наилучшим� способом� соответствует� специфике�
ее�деятельности,�имеющемуся�ресурсному�потенциалу�и�запросам�целевой�
аудитории.

Это� вытеснение� сотрудников� во� внешнюю� среду� ни� в� коей� мере� не�
противоречит�восприятию�персонала�фирмы�как�человеческого�капитала.�
Речь�идет�лишь�о�том,�что�предприятие�стремится�минимизировать�риски�
и�издержки,�связанные�с�привлечением�и�использованием�этого�капитала.

Важно� отметить,� что� эта� тенденция� к� экстернализации� сотрудников�
сама�по�себе�не�является�ни�положительной,�ни�отрицательной�–�она�всего�
лишь�направлена�на�повышение�эффективности�работы�компании�через�
повышение�эффективности�использования�человеческих�ресурсов.�Однако�
реализовываться�она�может�в�двух�формах�–�как�позитивной,�так�и�негатив-
ной.�О�позитивной�форме�правомерно�говорить�в�тех�ситуациях,�когда�со-
трудник,�благодаря�более�гибким�отношениям�с�компанией,�может�полнее�
реализовать�свой�человеческий�и�профессиональный�потенциал�и�макси-
мизировать�личный�доход.�Эту�форму�можно�назвать�интрапренеризацией�
труда,�т.е.�усилением�в�нем�предпринимательской�составляющей.�В�своем�
крайнем�воплощении�эта�форма�реализуется�путем�превращения�работни-
ка�в�свободного�агента,�т.е.�в�мини-предпринимателя,�фрилансера�[8].�Не-
гативная�форма�состоит�в�минимизации�социальных�гарантий�работника,�
в�усилении�его�эксплуатации�и�снижении�дохода.�Она�получила�название�
прекаризации�труда�[1].

То,� в� какой� форме� –� позитивной� или� негативной� –� будет� реализована�
экстернализация�труда,�зависит�от�индивидуальных�особенностей�сотруд-
ника,�специфики�выполняемой�работы�и�содержания�контракта,�заключен-
ного�между�ним�и�работодателем.�По�этой�причине�переход�к�экстернали-
зации�персонала�требует�тщательной�предварительной�оценки�возможных�
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последствий.�Для�ряда�сфер�деятельности�экстернализация�нежелательна�
(поскольку� предпочтительными� являются� традиционные� трудовые� отно-
шения),�а�ее�проведение�будет�иметь�результатом�не�интрапренеризацию,�а�
прекаризацию�труда.

Интернализация клиентов

Сходное� явление,� но� противоположное� по� направлению� наблюдается�
в�области�отношений�фирмы�со�своими�клиентами.�Классический�подход�
к�взаимодействию�фирмы�со�своими�покупателями�предполагает,�что�оно�
носит�неорганизованный�характер:�клиентам�все�равно,�у�кого�приобретать�
товар,�и�они�с�легкостью�готовы�менять�поставщика,�а�фирма�готова�про-
давать�свою�продукцию�всем�желающим,�способным�уплатить�установлен-
ную�цену,�и�не�беспокоиться�об�удержании�клиентов.�В�такой�модели�фирма�
лишена�какого-либо�контроля�над�покупателями�и�не�имеет�никакой�гаран-
тии�продаж�своей�продукции,�или,�что�равнозначно,�покупатели�полностью�
находятся�во�внешней�среде�фирмы.

Такая�ситуация�не�соответствует�интересам�фирмы,�которая�стремится�
обеспечить� себе� гарантированный� объем� продаж.� Способом� достижения�
этой�цели�служит�создание�у�конечных�потребителей�долгосрочных�сти-
мулов� к� приобретению� продукции� компании.� Если� первоначально� такие�
стимулы� носили� экономический� характер� (разного� рода� программы� пре-
доставления�скидок),�то�затем�они�приобрели�эмоциональную�форму�бла-
годаря�использованию�брендинга�(как�инструмента�обеспечения�соответ-
ствия�ценностей�фирмы�и�ценностей�клиента)�[4]�и�маркетинга�отношений�
(в�котором�во�главу�угла�ставится�долгосрочное�партнерство�фирмы�и�по-
требителя�на�основе�взаимной�привязанности)�[15].�Конечным�итогом�при-
менения�этих�инструментов�выступает�создание�у�потребителя�лояльности�
к�компании,�т.�е.�сознательного�предпочтения�к�приобретению�ее�товаров�
и�услуг�при�наличии�возможности�приобретать�аналогичные�продукты�у�
других�фирм�[6].

Благодаря� лояльности� потребитель� отчасти� утрачивает� свою� незави-
симость�(т.е.�добровольно�отказывается�покупать�продукты�конкурентов)�
и� фактически� становится� звеном� канала� распределения,� интегрируется� в�
этот�канал.�Клиент�не�просто�приобретает�товар�фирмы�–�он�сотрудничает�
с�фирмой�в�области�создания�спроса�на�ее�продукцию.

В�традиционной�модели�спрос�на�продукцию�фирмы�носит�размытый,�
неконкретный�характер,�это�абстрактный�общерыночный�обезличенный�
спрос�на�товар,�способный�удовлетворить�усредненную�человеческую�по-
требность.�Иными�словами,�существует�спрос�не�на�товар�данной�конкрет-
ной�компании,�а�абстрактный�спрос�на�товар�с�определенным�диапазоном�
характеристик,�и�спрос�этот�генерируется�не�определенной�группой�потре-
бителей,�а�рынком�в�целом.�Образно�выражаясь,�клиентами�фирмы�здесь�
выступают�случайные�люди,�проходившие�мимо�ее�магазина�и�решившие�
зайти�в�него,�и�которым�все�равно,�в�каком�магазине�приобретать�товар,�
при� условии,� что� его� характеристики� и� цена� примерно� соответствуют� их�
ожиданиям.�Напротив,�в�модели,�опирающейся�на�лояльность,� спрос�кон-
кретен,�а�товар�адаптирован�под�специфические�запросы�четко�очерченной�
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целевой�аудитории,�готовой�его�приобретать.�Фирма�в�неявной�форме�обя-
зуется�соответствовать�запросам�своей�целевой�аудитории�(а�не�абстракт-
ному�рыночному�спросу),�а�клиент�в�неявной�форме�обязуется�приобретать�
этот�товар.�По�сути�дела,�из�двух�независимых�рыночных�агентов�фирма�
и�лояльный�ей�клиент�трансформируются�в�единую�систему�по�созданию�
потребительской� ценности� [7,� с.� 151;� 14,� с.� 161–189].� При� этом� участие� ло-
яльного�клиента�в�создании�ценности�продукта�не�ограничивается�его�при-
обретением.� В� современных� условиях� клиент� все� активнее� привлекается�
к�разработке�характеристик�продукта,�к�соучастию�в�его�создании.�Этим�
достигается�большее�соответствие�продукта�требованиям�клиентов�(что�в�
интересах�самих�клиентов)�и�неявная�гарантия�со�стороны�клиентов�при-
обретать�адаптированный�к�их�запросам�продукт�(что�минимизирует�риски�
компании).

Кроме�того,�клиент�может�принимать�участие�в�софинансировании�ком-
мерческого� продукта� до� его� выпуска� (модель,� активно� применяемая� при�
создании�игр�для�смартфонов�и�планшетов),�т.е.�еще�активнее�сотруднича-
ет�с�компанией�в�области�создания�потребительской�ценности.�В�качестве�
вознаграждения� потребитель� может� получить,� например,� коллекционное�
издание�игры.

Это�позволяет�утверждать,�что�клиент�отчасти�вовлекается�во�внутрен-
нюю�среду�фирмы�и,�продолжая�служить�для�нее�источником�дохода,�повы-
шает�степень�гарантированности�этого�дохода.�Кроме�того,�он�может�стать�
поставщиком�интеллектуальных�и�финансовых�ресурсов.�В�силу�этого�кли-
ентская� лояльность� может� рассматриваться� как� одна� из� форм� нематери-
альных�активов�компании�[3].

Разумеется,� это� вовлечение� не� состоит� в� подчинении� клиента� фирме.�
Покупатель�по-прежнему�остается�вне�прямого�контроля�компании,�кото-
рая� не� может� приказать� ему� приобретать� свой� товар.� Речь� идет� о� дости-
гаемом�за�счет�применения�рыночных�(возможность�получения�дополни-
тельных�скидок�при�повторных�покупках�товара),�технических�(качество�
товара� или� услуги,� соответствующее� запросам� клиента),� эмоциональных�
(совпадение� ценностей� потребителя� с� ценностями� бренда)� и� отношенче-
ских�(выстраивание�отношений�с�потребителем)�факторов�добровольном�
частичном�отказе�клиента�от�своей�свободы�взаимодействовать�с�другими�
поставщиками.�Этот�отказ�не�формализован�и�не�носит�абсолютного�ха-
рактера�(например,�если�нужный�потребителю�товар�будет�отсутствовать�
у�выбранного�им�поставщика�в�какой-то�момент�времени,�то�он�может�в�
порядке� исключения� обратиться� к� другому� поставщику,� но� сразу� же� вер-
нется� к� своему� традиционному� партнеру,� как� только� у� него� появится� не-
обходимый� товар),� однако� он� обеспечивает� привязанность� потребителей�
к�данной�фирме.�Это�позволяет�предприятию�нарастить�свой�контроль�над�
элементами�микросреды�и�снизить�риски�своей�деятельности.

Помимо�того,�что�лояльные�клиенты�генерируют�спрос�на�продукцию�
фирмы�сами,�они�также�могут�способствовать�продвижению�бренда�ком-
пании�в�обществе,�в�том�числе�и�среди�потенциальных�клиентов.�Делясь�со�
своим�кругом�общения�об�удовлетворенности�товарами�фирмы,�качеством�
ее�сервиса�и�эмоциональными�характеристиками�бренда,�они�побуждают�
этих�людей�приобретать�товары�фирмы.�Не�будучи�связаны�с�фирмой�ни-
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какими� формальными� обязательствами,� такие� клиенты-промоутеры� до-
бровольно� участвуют� в� ее� продвижении,� что� указывает� на� их� еще� более�
тесное�сращивание�с�компанией.

Очевидно,�что�степень�вовлечения�клиентов,�даже�лояльных�и�продви-
гающих� компанию,� во� внутреннюю� среду� фирмы� невелика,� и� не� может�
сравниться� с� уровнем� вовлечения� долгосрочных� партнеров� компании� по�
аутсорсинговым�соглашениям,�каналам�распределения�и�т.�д.�У�фирмы�все�
равно�отсутствуют�прямые�административные�рычаги�управления�такими�
клиентами.�Еще�раз�уточним,�что�вовлеченность�клиентов�во�внутреннюю�
среду�компании�следует�трактовать�не�как�их�вовлечение�во�внутрикорпо-
ративную�иерархическую�пирамиду,�а�как�добровольное�принятие�клиента-
ми�на�себя�неформальных�обязательств�перед�фирмой�и�добровольное�же�
ограничение�своей�рыночной�свободы.

Наконец,�компания�может�формализовать�отношения�со�своими�конеч-
ными� покупателями� и� привлечь� их� к� распространению� своей� продукции.�
Примерами�такой�модели�могут�быть�производители�косметики�Mary�Kay,�
Avon�и�т.д.�Интересно�отметить,�что,�несмотря�на�два�направления�вовлече-
ния�людей�во�внутреннюю�среду�фирмы�в�этой�модели�(как�лояльных�поку-
пателей,�т.е.�источников�дохода,�и�как�распространителей,�т.е.�фактически�
сотрудников),�это�вовлечение�в�обоих�случаях�носит�частичный�характер.�
Как�покупатели�они�не�принимают�на�себя�обязательства�закупать�опреде-
ленный�минимальный�объем�товаров�(как�это�могут�делать�официальные�
дилеры,� и� тем� более� –� собственные� сбытовые� подразделения� компании),�
предполагается� лишь,� что� они� продолжат� приобретать� товары� для� своих�
нужд�(при�неявном�условии,�что�продукция�фирмы�будет�продолжать�соот-
ветствовать�их�ожиданиям).�Как�распространители�они�не�становятся�на-
емными�работниками,�а�производитель�не�несет�перед�ними�никаких�обя-
зательств�по�выплате�заработной�платы.�Их�доход�состоит�в�определенной�
доле�от�объема�продаж�(такая�схема�отношений�фирмы�со�своими�сотруд-
никами�называется�дилерской).

Таким�образом,�эти�распространители,�хотя�и�содействуют�достижению�
целей�фирмы�(так�как�обеспечивают�спрос�на�ее�продукцию�и�занимаются�
продвижением�торговой�марки),�однако�ни�как�работники,�ни�как�покупа-
тели� они� не� включены� целиком� во� внутреннюю� среду� компании,� а� нахо-
дятся�в�переходной�зоне�между�внутренней�и�внешней�средами.�Для�фирмы�
они�служат�привлеченными�партнерами.

Эта�модель�позволяет�фирме�максимизировать�эффект�от�сотрудниче-
ства�со�своими�покупателями,�поскольку�она�продолжает�получать�выгоду�
от�их�лояльности,�а�также�привлекает�их�к�продажам�своих�товаров,�не�неся�
при�этом�перед�ними�никаких�дополнительных�обязательств�(которые�она�
должна�была�бы�принять�на�себя,�если�бы�привлекла�этих�людей�в�качестве�
штатных� распространителей).� В� свою� очередь,� покупателям� эта� модель�
сотрудничества� также� выгодна,� поскольку� они� могут� извлекать� доход� из�
своей�привязанности�к�бренду.�Иными�словами,�фирма�дает�таким�покупа-
телям�возможность�не�только�потребительской,�но�и�предпринимательской�
самореализации�(работы�на�себя�и�по�собственному�графику�и�с�минималь-
ными�рисками�неудачи�–�поскольку�инвестиций�в�свой�микробизнес�не�тре-
буется,�а�известная�торговая�марка�компании�служит�гарантией�того,�что�
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товар�будет�продаваться).�В�этом�случае�в�источник�дохода�превращается�
не� хобби,� а� потребление,� которое,� как� и� хобби,� является� приятным� заня-
тием�(источник�дохода�состоит�в�том,�что�распространитель�подключает�
к�потреблению�продукта�других�людей).�Клиент�же�трансформируется�в�
свободного�агента,�работающего�на�основе�бренда,�которому�он�лоялен.

Отметим,�что�между�клиентами,�безвозмездно�распространяющими�по-
зитивную�информацию�о�компании,�и�клиентами,�извлекающими�доход�из�
распространения�ее�продукции,�есть�переходный�слой�–�клиенты,�распро-
страняющие�позитивную�информацию�за�вознаграждение.�Это�вознаграж-
дение�обычно�имеет�форму�не�прямых�денежных�выплат,�а� создания�для�
покупателя�более�выгодных�условий�приобретения�продукта.�Такая�прак-
тика,�например,�широко�распространена�на�курсах�иностранного�языка,�где�
учащийся,� приведший� на� занятия� знакомого� или� родственника,� получает�
скидку�по�оплате�следующего�уровня�обучения.

Сказанное�выше�позволяет�утверждать,�что�сегодня�компании�стремят-
ся�максимизировать�экономический�эффект,�получаемый�ими�от�своих�по-
требителей.�Доход�от�продажи�продукта�клиенту�перестал�быть�единствен-
ным�способом�использования�клиентского�ресурса.�Потребители�активно�
привлекаются�к�созданию�продукта,�к�его�продвижению�и�сбыту,�и�происхо-
дит�это�за�счет�их�частичного�вовлечения�во�внутреннюю�среду�компании.�
В�этой�связи�можно�говорить�об�интернализации�клиента.

Отметим,�что�такой�подход�к�клиентам�таит�в�себе�как�положительные,�
так�и�отрицательные�стороны.�Клиенты�получают�возможность�приобре-
тать�более�соответствующий�их�запросам�товар,�а�фирмы�–�гарантии�сбыта�
произведенной� продукции.� Однако� компании� могут� пожелать� увеличить�
свой� доход� путем� снижения� качества� товара,� предполагая� при� этом,� что�
клиенты�не�захотят�сменить�поставщика�[11].�Это�означает,�что�в�условиях�
нарастания�привязанности�клиентов�к�компаниям�особое�значение�приоб-
ретает�защита�прав�потребителей�и�деловая�этика.

Интернализация общественности

Последний�аспект,�который�мы�хотели�бы�осветить,�заключается�в�ис-
пользовании�широкой�общественности�для�решения�задач�компании.�Если�
предельно�упростить�ситуацию,�к�широкой�общественности�можно�отнести�
те�категории�населения,�которые�не�входят�в�целевую�аудиторию�компа-
нии�и�не�являются�ее�потенциальными�работниками.�Традиционно�фирмы�
не�привлекали�эти�категории�населения�для�решения�своих�задач,�однако�
в�современных�условиях,�когда�для�повышения�эффективности�компании�
активно�используются�ресурсы�внешней�среды,�ситуация�изменилась.�Ши-
рокая�общественность�также�стала�для�фирмы�поставщиком�ресурсов.

Речь�идет�о�краудсорсинге�–�когда�представители�общественности�от-
кликаются�на�предложение�компании�добровольно�реализовать�в�ее�инте-
ресах�какой-либо�проект.�В�самом�упрощенном�виде�эта�модель�функцио-
нирует�следующим�образом:�на�своем�сайте�компания�размещает�задание�
(например,�придумать�рисунок�для�футболки)�и�приглашает�всех�желающих�
принять�участие�в�его�выполнении.�Лучший�вариант�отбирается�по�итогам�
голосования�на�сайте�и�запускается�в�производство,�а�победитель�получа-
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ет�денежную�премию�или�подарок�[18,�с.�29–30].�В�данном�случае�широкая�
публика�может�выступать�для�компании�поставщиком�интеллектуальных�
ресурсов�(причем�в�двоякой�форме�–�в�виде�выполненного�задания�и�в�виде�
экспертной� оценки� предоставленных� вариантов;� может� использоваться�
только�одна�из�форм�[18,�с.�29–30]).�Издержки�компании,�даже�с�учетом�вы-
дачи�приза�победителю,�обычно�значительно�меньше�той�суммы,�которую�
бы�пришлось�заплатить�за�профессиональное�выполнение�задания.�Кроме�
того,�при�краудсорсинге�на�выбор�предоставляется�существенно�большее�
число�вариантов.

При�краудфандинге�представители�общественности�вносят�средства�для�
поддержания�деятельности�компании�[18,�с.�231–241].�Краундфандинг�может�
осуществляться�как�на�коммерческой�основе�(например,�жертвователи�по-
лучают�долю�в�собственности�компании),�так�и�на�некоммерческой�(когда�
взнос�осуществляется�безвозмездно�или�за�символическое�вознаграждение,�
например,�в�обмен�на�футболку�с�логотипом�компании).�Эти�модели�очень�
удобны�для�привлечения�финансирования�в�начинающие�компании;

Предоставление�капитала�–�общественность�служит�для�фирмы�постав-
щиком� капитала� в� физической� форме.� Хорошим� примером� может� быть�
предоставление�частным�лицом�временно�неиспользуемого�им�автомобиля�
в�службу�проката�авто.�Эта�схема�позволяет�фирме�минимизировать�затра-
ты�на�формирование�основных�фондов,�тогда�как�лица,�предоставляющие�
оборудование,�получают�доход�от�его�использования.

Применение�этих�моделей�дает�возможность�фирме�привлечь�избыточ-
ные�(временно�неиспользуемые)�ресурсы�общества�для�достижения�своих�
целей.�Привлечение�этих�ресурсов�осуществляется�с�минимальными�затра-
тами,�поскольку�лица,�их�предоставляющие,�как�правило,�не�стремятся�к�по-
лучению�прибыли�или�к�ее�максимизации.�Это�связано�с�тем,�что�такие�ин-
дивидуальные�поставщики�ресурсов�заинтересованы�не�столько�в�прибыли,�
сколько�в�создании�своей�репутации�в�профессиональном�сообществе�(за�
счет�победы�в�конкурсах�на�выполнение�заданий),�личностной�и�професси-
ональной�самореализации�за�пределами�основной�деятельности,�участии�в�
проектах,�которые�по�какой-либо�причине�являются�для�них�значимыми,�
или�же�просто�в�сокращении�издержек�на�содержание�имущества�(как�это�
происходит�при�предоставлении�автомобилей�прокатным�компаниям).

Благодаря�этим�схемам�широкая�публика�также�отчасти�приобщается�к�
компании�и�в�меньшей�или�большей�степени�вовлекается�в�ее�внутреннюю�
среду�(на�разовой�или�долгосрочной�основе).�Фирма�становится�для�таких�
людей�источником�самореализации�и�повышения�качества�жизни.�Крауд-
сорсинг� в� данном� случае� выступает� инструментом,� позволяющим� фирме�
получать�прибыль�от�удовлетворения�человеческих�потребностей�не�толь-
ко�путем�продажи�товаров�и�оказания�услуг.

Укажем,�что�участвовать�в�краудсорсинге�могут�и�общественность,�и�ра-
ботники�компании�[5],�ее�клиенты�и�т.д.�Это�позволяет�им�теснее�сотрудни-
чать�с�компанией�и�повышать�личное�удовлетворение�от�сотрудничества.�
Кроме�того,�это�глубже�интегрирует�работника�и�клиента�во�внутреннюю�
среду�фирмы.

Существует�и�обратная�тенденция�–�профессионализация�краудсорсин-
га,�когда�человек,�изначально�сотрудничавший�с�компанией�на�краудсор-
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синговых�принципах,�постепенно�становится�ее�сотрудником�или�клиентом.�
Таким�образом,�краудсорсинг�дает�возможность�не�только�вовлечь�широ-
кую�публику�в�деятельность�фирмы,�но�и�перевести�часть�этой�публики�в�
категорию� клиентов� или� сотрудников,� а� также� повысить� эффективность�
использования� потенциала� существующих� потребителей� или� работников�
компании.

Заключение

Анализ� современных� форм� взаимодействия� фирмы� с� клиентами,� ра-
ботниками�и�широкой�публикой�позволяет�сделать�вывод,�что�в�наши�дни�
существенные� изменения� претерпела� не� только� модель� взаимодействия�
фирмы� с� конкурентами,� поставщиками� и� маркетинговыми� посредниками�
(благодаря� чему� обособленная� фирма� оказалась� замещена� метафирмой),�
но�и�с�физическими�лицами,�которые�также�подверглись�частичной�экстер-
нализации�(работники)�или�частичной�интернализации�(клиенты�и�широ-
кая�общественность).�По�этой�причине�мы�считаем�правомерным�говорить,�
что� фирма� (а� точнее� –� метафирма)� в� современных� условиях� формирует�
вокруг� себя� своего� рода� экосистему� (состоящую� из� экстернализованных�
работников,�интернализованных�клиентов�и�части�широкой�общественно-
сти),�которая�тесно�связана�с�этой�метафирмой�и�служит�для�нее�источни-
ком�дохода�и�поставщиком�разного�рода�ресурсов.�Экосистема�находится�в�
переходной�зоне�между�внешней�и�внутренней�средой�фирмы.

Это,�в�частности,�означает,�что�границы�между�работниками,�широкой�
публикой�и�клиентами�становятся�все�более�размытыми.

Эффективность�работы�фирмы�в�рамках�данного�подхода�будет�опре-
деляться�ее�умением�формировать�экосистему�(т.е.�привлекать�в�нее�участ-
ников�из�внешней�среды�и�правильно�выводить�в�нее�участников�из�своей�
внутренней�среды),�а�также�качеством�этой�экосистемы�(человеческим�ка-
питалом�ее�элементов,�степенью�их�привязанности�к�фирме�и�т.д.).�Следо-
вательно,�большое�значение�приобретает�разработка�инструментов�управ-
ления�экосистемой�и�методик�их�применения.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
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Министерство�образования,�науки�и�инновационной�политики�

Новосибирской�области�
E-mail:�malinasveta2012@gmail.com

В�статье�обсуждаются�вопросы�обеспечения�инновационной�экономики�кадрами�
высшей� квалификации,� формы� государственной� поддержки� учреждений� высшего�
профессионального�образования,�механизмы�реализации�государственного�заказа.�
В�работе�представлен�опыт�региона�в�части�реализации�межвузовского�взаимодей-
ствия� при� разработке� и� реализации� магистерских� программ,� обсуждаются� ключе-
вые�аспекты�программ�целевой�контрактной�подготовки�магистров;�представлены�
результаты�анкетирования�организаций-работодателей,�участвующих�в�реализации�
целевой�контрактной�подготовки�магистров,�проведен�анализ�и�сделаны�выводы.

Ключевые слова:�целевая�подготовка,�сетевая�форма,�экономика�знаний,�межву-
зовское�взаимодействие,�государственный�заказ.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS 
OF REALIZATION OF MASTER TARGET TRAINING 

FOR INNOVATION ECONOMICS
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of�the�Novosibirsk�Region�
E-mail:�malinasveta2012@gmail.com

The�paper�is�devoted�to�questions�of�providing�innovation�economics�with�high-qual-
ified�specialists,�to�forms�of�the�state�support�to�the�higher�school,�to�mechanisms�of�the�
state�order.�The�Region’s�experience�in�realization�of�inter-university�interaction�in�devel-
oping�and�implementation�of�Master�programs�is�observed.�The�key�aspects�of�the�pro-
grams�of�target�contractual�training�of�masters�are�discussed�in�the�paper.�The�results�of�
the�survey�of�the�employers,�engaged�in�implementation�of�the�target�contractual�master�
training�program,�are�presented�and�analyzed.�The�paper�contains�conclusions.

Key words:�target�training,�network�form,�knowledge�economy,�inter-university�interac-
tion,�state�order.

Введение

Концепция� долгосрочного� социально-экономического� развития� Рос-
сийской� Федерации� на� период� до� 2020� г.,� утвержденная� распоряжением�
Правительства�Российской�Федерации�от�17�ноября�2008�г.�№�1662-р,�пред-
усматривает�в�целях�укрепления�позиций�России�на�мировых�рынках�вы-
сокотехнологичных�товаров�и�интеллектуальных�услуг�переход�к�иннова-
ционному�типу�развития�экономики.�«Стратегия�экономического�развития�
Сибири»,�утвержденная�распоряжением�Правительства�Российской�Феде-
рации�от�05.07.2010�г.�№�1120-р,�также�предусматривает�активный�сценарий�
развития� региона,� переход� базовых� отраслей� экономики� на� инновацион-
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ный�путь�развития�и�производство�продукции�с�высокой�добавленной�сто-
имостью.

Следовательно,�необходимы�меры,�направленные�на�создание�профес-
сионального� образования,� соответствующего� запросам� инновационной�
экономики,�поскольку�проблема�обеспечения�квалифицированным�персо-
налом�субъектов�«новой�экономики»�требует�существенной�модернизации�
всех�уровней�профессионального�и�общего�образования.

Новосибирские�университеты�ведут�подготовку�специалистов�более�чем�
по�300�специальностям,�60�из�которых�связаны�с�приоритетными�направ-
лениями�модернизации�и�технологического�развития�России.�В�образова-
тельных�учреждениях�высшего�профессионального�образования�работает�
более�20�тыс.�человек,�из�них�свыше�6�200�человек�профессорско-препода-
вательского�состава.�Совокупный�доход�вузов�превышает�13,5�млрд�руб.,�из�
которых�около�1,7�млрд�руб.�приходится�на�научную�деятельность.

Тем�не�менее�вопросы�кадрового�обеспечения�экономики�и�социальной�
сферы,� модернизации� образовательных� программ� высшего� образования,�
повышения�конкурентоспособности�вузов�региона�остаются�актуальными.

1. Целевая контрактная подготовка

Одним�из�действующих�механизмов�формирования�кадрового�потенци-
ала�региона�является�целевая�контрактная�подготовка.�Новосибирская�об-
ласть�уже�с�2000�г.�начала�осуществлять�целевую�контрактную�подготовку�
(далее�–�ЦКП)�специалистов�с�высшим�и�средним�профессиональным�об-
разованием�из�числа�выпускников�образовательных�учреждений�сельской�
местности,�городов�областного�и�районного�подчинения.�Основными�зада-
чами�ЦКП�являются�обеспечение�региона�кадрами�с�высшим�профессио-
нальным�образованием�и�содействие�молодежи�в�получении�высшего�про-
фессионального�образования.

Для� юридического� оформления� отношений� сторон� заключается� кон-
тракт.�В�контрактах�оговариваются�права,�обязанности�и�виды�ответствен-
ности� договаривающихся� сторон:� студента,� высшего� учебного� заведения,�
работодателя,� органов� исполнительной� власти� и� местного� самоуправле-
ния�муниципальных�образований.�Заключивший�контракт�студент�обязан�
освоить� образовательную� профессиональную� программу� по� избранной�
специальности�или�направлению�в� соответствии�с�федеральным�государ-
ственным�образовательным�стандартом.�Образовательная�программа�мо-
жет�быть�скорректирована�либо�дополнена�с�учетом�договоренностей�сту-
дента,�работодателя�и�учебного�заведения.�Затем�по�предложению�ректора�
студент�обязан�заключить�контракт�с�работодателем�на�срок�до�трех�лет�
после�окончания�вуза�при�условии�предоставления�работы,�соответствую-
щей�уровню�и�профилю�профессиональной�подготовки�[1,�с.�16].

ЦКП�в�Новосибирской�области�осуществлялась�в�соответствии�с�поста-
новлением�[4,�с.�1],�однако�заложенный�в�данном�документе�механизм�реа-
лизации�ЦКП�имел�ряд�недостатков:

–�отсутствие�должной�связи�с�программами�социально-экономического�
развития�районов�и�формированием�кадрового�резерва�через�направление�
на�ЦКП;
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–�несовершенство�отбора�кандидатов�на�обучение�в�рамках�ЦКП�(низ-
кие�баллы�единого�государственного�экзамена)�и�как�следствие�невысокая�
успеваемость�студентов�–�целевиков;

–�отсутствие�системы�формирования�перспективной�потребности�в�ка-
драх;

–� отсутствие� обязательств� у� муниципальных� образований� Новосибир-
ской�области,�их�участие�только�в�качестве�направляющей�стороны;

–�отсутствие�необходимой�социальной�поддержки�выпускников,�направ-
ленных�на�отработку�в�районы.

Соответственно,� с� учетом� указанных� недостатков� был� разработан� и�
принят� новый� документ,� регулирующий� ЦКП� в� Новосибирской� области�
[5,�с.�2].�Особенности�нового�проекта:

1.�В�документ�включены�положения,�определяющие�субъектов�право-
отношений,�а�также�условия�реализации�ЦКП.

2.�Обозначены�основные�задачи�ЦКП�и�форма�финансирования�–�обе-
спечение� Новосибирской� области� кадрами� с� высшим� профессиональным�
образованием� и� содействие� молодежи� в� получении� высшего� профессио-
нального�образования,�путем�оказания�государственной�поддержки�в�виде�
возмещения� части� расходов� вузов� по� профессиональному� обучению� сту-
дентов.

3.�Введены�новые�формы�контрактов�для�кандидатов,�не�имеющих�ра-
ботодателя� на� момент� поступления� (т.е.� вопрос� трудоустройства� может�
быть�решен�непосредственно�на�выпускном�курсе).

4.�Изменены�требования�к�кандидатам�на�обучение:
–�определена�разница�не�более�20�%�между�общим�баллом,�установлен-

ным� вузом� как� проходной� на� бюджетные� места,� и� общим� баллом� по� ре-
зультатам�ЕГЭ�кандидата�(в�случае,�если�балл�по�результатам�ЕГЭ�меньше�
проходного�балла).

Преимущественное�право�на�обучение�на�условиях�ЦКП�получили:
–�дети�из�малоимущих�и�многодетных�семей�при�условии�успешной�сда-

чи�вступительных�экзаменов�(социальный�лифт);
–�кандидаты,�имеющие�ходатайство�работодателя�на�момент�поступле-

ния.
Таким� образом,� в� настоящее� время� акцент� целевой� контрактной� под-

готовки� сместился� от� подготовки� кадров� для� села� в� область� подготовки�
кадров�для�предприятий�и�инновационных�фирм,�поддержки�малообеспе-
ченных�семей,�обеспечения�«социального�лифта»,�что�обусловлено�пробле-
мами�при�трудоустройстве�выпускников,�их�низкой�мотивацией�при�обуче-
нии�и�выполнении�ими�условий�контракта.

2. Целевая контрактная подготовка магистров

Активное�участие�работодателей�в�совершенствовании�учебного�про-
цесса�является�одним�из�факторов�повышения�качества�инженерного�об-
разования.�Для�катализации�этого�процесса�в�Новосибирской�области�ре-
ализуется�пилотный�проект�магистерской�целевой�подготовки�кадров�по�
заказу�организаций,�работающих�в�сфере�высокотехнологичной�промыш-
ленности.

Общество�и�экономика:�проблемы�развития
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В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Новосибирской�обла-
сти�от�06.06.2011�№�225-рп�«О�межвузовских�магистерских�центрах�инжи-
ниринговой�подготовки�в�Новосибирской�области»�для�обеспечения�высо-
коквалифицированными�кадрами�экономики�региона,�повышения�уровня�
подготовки� специалистов� инженерно-технического� профиля� поддержано�
создание�межвузовских�магистерских�центров�инжиниринговой�подготов-
ки� на� базе� Новосибирского� национального� исследовательского� государ-
ственного�университета�и�Новосибирского�государственного�технического�
университета.

В�рамках�данной�программы�заключается�контракт�между�магистран-
том,� работодателем,� вузом� и� министерством� образования,� науки� и� инно-
вационной� политики� Новосибирской� области� (далее� –� министерство).�
Обучение� оплачивает� министерство,� вуз� разрабатывает� индивидуальные�
учебные�планы�подготовки�магистров,�работодатель�согласовывает�учебные�
планы,�платит�стипендию,�выделяет�куратора�и�предоставляет�место�прак-
тики,� магистр� обязуется� по� окончании� обучения� отработать� один� год� по�
контракту�[2].

За�год�реализации�данного�проекта�вузами�разработано�более�80�новых�
курсов,�которые�ведут�высококвалифицированные�преподаватели.�Студен-
ты� работают� на� дорогих� уникальных� научно-исследовательских� установ-
ках�(в�обучении�задействовано�более�30�установок).�Каждый�студент�имеет�
научного�руководителя,�как�правило,�доктора�наук,�а�также�наставника�из�
высокотехнологичной� компании.� В� рамках� данного� проекта� созданы� ме-
ханизмы� постоянного� оперативного� взаимодействия� с� рынком� работода-
телей.�В�целях�заблаговременного�привлечения�интереса�работодателей�и�
студентов�к�инжиниринговой�магистратуре�вузами�и�министерством�прово-
дится�постоянная�работа�с�предприятиями�и�со�студентами�по�разъяснению�
преимуществ�и�механизмов�такого�целевого�обучения.

Обучение�в�межвузовской�магистратуре�направлено,�прежде�всего,�на�
подготовку�специалистов,� способных�к�решению�наиболее�сложных�про-
фессиональных�задач,�к�организации�новых�областей�деятельности,�к�про-
ектной� инженерии,� к� исследованиям� и� управлению� как� основополагаю-
щим� сферам,� обеспечивающим� общественное� и� экономическое� развитие�
региона.� Использование� в� образовательном� процессе� активных� форм� и�
современных�технологий�обучения,�таких�как�решение�реальных�научно-
исследовательских�и�проектных�задач,�анализ�конкретных�ситуаций,�моде-
лирование� технологических� и/или� управленческих� процессов� на� базе� ин-
формационных�систем�позволяет�реализовать�в�магистратуре�концепцию�
практико-ориентированного�образования,�включая�подготовку�современ-
ного�корпуса�исследователей.

Тем�не�менее�при�реализации�проекта�межвузовской�магистратуры�воз-
никает� ряд� сложностей.� Например,� не� всегда� работодатели� могут� сфор-
мулировать� четкие� требования� к� необходимым� компетенциям� магистра,�
сложно�проходит�процесс�согласования�учебных�планов�как�в�вузе,�так�и�с�
работодателем,�высокая�стоимость�обучения�(300,0�тыс.�руб.�в�год�за�одного�
магистра),�недостаточный�уровень�подготовки�бакалавров.

Одним�из�актуальных�вопросов�при�реализации�проекта�межвузовской�
магистратуры�является�задача�организации�межвузовского�взаимодействия�
и�сетевой�формы�обучения.
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Развитие� межвузовского� взаимодействия� является� необходимым� усло-
вием� для� сохранения�и�повышения�конкурентоспособности� вузов,� эффек-
тивности� их� деятельности� за� счет� интеллектуального� обмена,� внедрения�
современных�форм�обучения.�В�то�же�время�существование�определенных�
рисков�межвузовского�взаимодействия�таких�как,�протекционизм�на�рынке�
образовательных�услуг,�недостаточная�инициативность�педагогических�кол-
лективов,�неравенство�ресурсов�и�возможностей�вузов,�законодательные�и�
финансовые�ограничения,�приводит�к�стагнационным�процессам�в�вузах.

В�настоящее�время�одной�из�самых�распространенных�форм�реализа-
ции�сетевого�обучения�является�практика�«двойных�дипломов»,�которая�не�
в� полной� мере� отражает� потребности� современного� образования� и� меж-
вузовского�взаимодействия.�По�данным�директора�Национального�офиса�
программы�Tempus�в�России�О.Н.�Олейниковой�всего�в�России�программ�
двойных�дипломов�около�2�%�(от�общего�числа�реализуемых�программ),�
программы� двойных� дипломов� уровня� бакалавра� и� магистра� составляют�
только�23�%�программ�международного�сотрудничества�вузов�–�участников�
Tempus�[3,�с.�1].

Следовательно,�следующей�задачей,�требующей�решения�при�реализа-
ции� проекта� межвузовской� магистратуры,� должна� стать� отработка� мето-
дических,�нормативно-правовых�документов�и�программ,�обеспечивающих�
безбарьерное�сетевое�межвузовское�взаимодействие.

3. Анализ и результаты анкетирования 
организаций-работодателей, участвующих в реализации 

целевой контрактной подготовки магистров

Для�анализа�эффективности�реализации�пилотного�проекта�межвузов-
ской�магистратуры�министерством�было�проведено�анкетирование�органи-
заций-заказчиков,�заключивших�контракт�на�подготовку�магистров.�Сведе-
ния�по�результатам�анкетирования�были�предоставлены�38�предприятиями�
(данные�по�76�студентам),�репрезентативная�выборка�составила�86�%.

Результаты�анкетирования:
1.� Участвовало� ли� предприятие� совместно� с� вузом� в� разработке� про-

граммы�для�обучения�студента?
«Да»�–�47�ответов�(69%),
«Нет»�–�21�ответ�(31�%).
2.� Все� ли� разделы� (фундаментальный,� инженерный,� управленческий)�

включены�в�программу�обучения?
«Да»�–�59�ответов�(87�%),
«Нет»�–�8�ответов�(12�%).
3.�Участвует�ли�Ваше�предприятие�в�образовательном�процессе?
«Да»�–�55�ответов�(81�%),
«Нет»�–�13�ответов�(19�%).
4.�Удовлетворены�ли�Вы�качеством�и�полнотой�программы�подготовки�

студента?
«Да»�–�57�ответов�(84�%),
«Нет»�–�9�ответов�(13�%).
Два�респондента�(3�%)�затруднились�ответить.

Общество�и�экономика:�проблемы�развития
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5.�Удовлетворены�ли�Вы�уровнем�сотрудничества�с�вузом?
«Да»�–�64�ответа�(94�%),
«Нет»�–�4�ответа�(6�%).
6.�Участвует�ли�студент�в�разработках�новой�продукции�или�технологии�

на�Вашем�предприятии?
«Да»�–�52�ответа�(76�%),
«Нет»�–�15�ответов�(22�%).
Один�респондент�(1�%)�на�вопрос�не�ответил.
7.�Выполняет�ли�студент�производственные�задачи�(работает�ли)�на�Ва-

шем�предприятии?
«Да»�–�59�ответов�(87�%),
«Нет»�–�9�ответов�(13�%).
8.�Заказчики�оценили�работу�студента�на�предприятии�следующим�об-

разом:
«Отлично»�–�37�ответов�(54,4�%),
«Хорошо»�–�23�ответа�(33,8�%).
«Удовлетворительно»�–�7�ответов�(10,3�%).
Один�респондент�(1,5�%)�затруднился�ответить.
Таким�образом,�можно�сделать�вывод,�что�50�%�заказчиков�полностью�

удовлетворены� предложенной� формой� обучения� магистрантов,� 31� %� за-
казчиков�не�участвовал�в�составлении�программы�обучения�магистрантов,�
следовательно,� эти� предприятия� полностью� приняли� программу,� предло-
женную� вузом.� В� дальнейшей� работе� по� заключению� контрактов� будет�
проработан�вопрос�по�повышению�активности�предприятий�в�составлении�
программ�для�обучения�студентов.

Заключение

Фундаментальность� университетского� образования,� углубленное� зна-
комство�студентов�с�актуальными�научными�проблемами,�освоение�прин-
ципов� и� методов� учебной� и� научно-исследовательской� работы� дают� вы-
пускникам� университетов� значительные� преимущества� для� качественной�
реализации�идей�обновляющейся�экономики.

Однако�в�настоящее�время�многие�вузы,�в�том�числе�и�технические,�су-
ществуют�в�замкнутом�пространстве.�И�не�последнюю�роль�в�этом�играют�
установки�самих�вузов,�часто�занимающих�пассивную�позицию.�Вузы�мед-
ленно� формируют� среду,� необходимую� для� получения� образовательного�
опыта,�способствующего�развитию�инновационных�компетенций.

Мировой�опыт�показывает,�что�основой�современной�подготовки�спе-
циалистов� является� проектное� обучение.� Вызовы� времени� требуют� мо-
дернизации�и�самой�модели�образования�–�переходы�к�комплексным�меж-
дисциплинарным� проектам,� в� которых� участвуют� студенты� различных�
факультетов�и�различных�ступеней�подготовки.�Современный�университет�
должен�объединить�в�себе�подготовку�исследователей,�инженеров�и�управ-
ленцев.

Однако� для� реализации� функции� кадрового� обеспечения� региона� не-
обходимо� активное� участие,� прежде� всего,� организаций� реального� секто-
ра� экономики,� формирующих� требования� к� компетенциям� выпускников�
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и� профессиональные� стандарты.� На� основе� профессиональных� стандар-
тов�могут�быть�разработаны�новые�современные�программы�подготовки�
кадров.
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В�современном�понимании�понятие�«эгоизм»�вызывает,�как�правило,�не-
гативные�ассоциации,�связанные�с�обособлением�личности,�неучитыванием�
мнения� других,� преподношением� собственных� интересов� приоритетными�
по�отношению�к�любым�другим.�Но�всегда�ли�достижение�целей�такими�
методами� является� негативным� фактором,� каких� сфер� деятельности� или�
отраслей�производства�это�касается�и�каким�образом�в�итоге�влияет�на�по-
лученный�результат?

Выражение�«национальный�эгоизм»�принадлежит�немецкому�публици-
сту� и� критику� Карлу� Людвигу� Берне,� который� употребил� его� впервые� в�
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1845�г.�[4].�Современный�словарь�социолингвистических�терминов�трактует�
национальный�эгоизм�как�оправдание�приоритетного�удовлетворения�ин-
тересов�своей�нации�(народа)�при�игнорировании�интересов�других�наций�
(народов)�[5,�с.�148].�Чем�же�опасна�такая�разновидность�патриотизма�и�не�
несет�ли�в�себе�это�скрытый�национализм?

Национальный� эгоизм� имеет� и� отрицательные,� и� положительные� по-
следствия.�Французский�энциклопедист�К.А.�Гельвеций�указывает,�что�эго-
изм� присущ� человеку,� выступает� его� естественным� свойством� и� главным�
фактором�общественного�развития.�Но�веком�ранее�Б.�Паскаль�отмечал:�
«Люди� ненавидят� друг� друга,� –� такая� их� природа.� И� пусть� они� пытаются�
поставить� своекорыстие� на� службу� общественному� благу,� –� эти� попытки�
только�лицемерие,�подделка�под�милосердие,�потому�что�в�основе�основ�все�
равно�лежит�ненависть»�[4].

В�определенной�степени�вопросы�национального�эгоизма�относитель-
но� экономических� последствий� затрагивают� структурные� изменения� на-
циональной�экономики.�Подобные�структурные�трансформации�в�нацио-
нальной�экономике�выражаются�в�коренных�изменениях�самих�элементов�
национальной�экономической�системы�или�их�доли�и�формы�участия�в�на-
циональном�производственном�процессе,�а�также�пропорционального�соот-
ношения�в�количественных�характеристиках�мирового�позиционирования�
страны.

Современные� вызовы� глобализации� и� унификации� производственной�
деятельности�дают�основание�говорить�о�необходимости�возникновения�но-
вых�видов�экономической�и�социально-гуманитарной�деятельности.�В�дан-
ном�аспекте�следует�подчеркнуть,�что�анализируются�не�отдельно�взятые�
тенденции,�которые�прослеживаются�в�национальной�экономике�или�обще-
стве,�и�даже�не�просто�взаимосвязь�между�ними,�а�более�сложные�механиз-
мы,�которые,�во-первых,�порождают,�а�во-вторых,�сами�же�и�регулируют�эти�
взаимосвязи.� Например,� национальные� распределительные� отношения� –�
это,�безусловно,�экономическая�категория,�но�в�основе�их�функционирова-
ния� лежит� соответственный,� регулирующий� их� социальный� механизм,� т.е.�
взаимодействие�разных�социальных�групп,�их�внутригрупповое�поведение,�
от�которых�зависит�процесс�конечного�распределения�любых�экономиче-
ских�благ.�Все�эти�вопросы�тесно�переплетены�между�собой�и�представляют�
предпосылки�зарождения�эгоизма�в�его�социальном�проявлении.

Элементы� национального� эгоизма� зарождаются� на� этапе� взаимодей-
ствия�отдельных�функциональных�систем�подсистем�экономики�и�общества.�
Реализация�данного�взаимодействия�возможна�тремя�отдельными�путями:�
во-первых,�через�частичное�переплетение�функциональных�обязанностей�
институтов�экономической�и�социальной�систем,�во-вторых,�через�частич-
ное�дублирование�выполняемых�функций,�в-третьих,�через�взаимодействие�
их� формальных� организаций� (министерств,� ведомств,� ассоциаций� и� т.д.).�
Другими�словами,�правительство,�устанавливая�определенные�социальные�
стандарты,�нормативы,�регулирует�социальные�отношения�в�стране�и�тем�
самым�дает�предпосылки�возникновения�эгоистических�принципов�поведе-
ния�отдельных�социальных�групп.

Доминантная� цель� государственного� социально-экономического� регу-
лирования� –� оптимизация� соответствия� результатов� экономической� дея-
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тельности� социальным� целям� общества.� При� этом� важной� особенностью�
такого�регулирования�является�то,�что�в�основном�предметом�влияния�го-
сударственного�регулирования�является�механизм�распределения,�перерас-
пределения�и�потребления�общественных�благ,�в�первую�очередь�–�нацио-
нального�дохода,�что�реализуется�инструментами�бюджетной�и�налоговой�
систем.�Средствами�бюджетной�и�налоговой�политики�осуществляются�ин-
вестиции�в�развитие�социальной�инфраструктуры,�в�том�числе�в�человече-
ский�капитал,�выплаты�социальных�трансфертов,�а�также�рационализация�
структуры�и�динамики�доходов�разных�слоев�населения.

Уже�на�этом�этапе�могут�возникать�определенные�диспропорции,�вы-
званные� и� эгоистическими� проявлениями� в� том� числе.� На� сегодняшний�
день,� определенная� часть� территорий� Украины� имеет� депрессивные� на-
правления�развития,�что�отображается�в�тенденциях�деградации�социаль-
ного� и� экономического� уклада� данных� территорий.� Все� это� приводит� к�
необратимой�национальной�структурной�деформации�экономической,�со-
циальной�и�производных�от�них�сфер.

В� условиях� современной� открытости� национальной� экономико-со-
циальной�сферы�и�влияния�на�нее�зарубежных�норм�и�тенденций�поведе-
ния,�не�всегда�позитивных�и�приемлемых�в�нашем�понимании,�отправной�
точкой� эффективного� функционирования� как� экономической,� так� и� со-
циальной� сферы� является� их� национальное� культурное� и� инновационное�
технологическое� обеспечение.� Сегодня� украинское� правительство� пред-
принимает�все�возможные�попытки�окультуривания�общества�националь-
ными� традициями� и� обычаями.� Однако� часто� это� имеет� субъективный� и�
гипертрофированный� характер,� что� выражается,� например,� во� введении�
в�нормативную�программу�учеников�школ�информации�о�подчеркивании�
роли�определенных�личностей�в�истории�и�нивелирования�участия�каких-
то�других�персон�в�этом�же�вопросе,�что�общепризнано�на�мировом�уровне.�
Это�и�есть�проявление�эгоистических�принципов�поведения,�которые�впо-
следствии�становятся�проблемой�национального�характера.

Еще�одной�проблемой�национальной�трансформации,�которая�требует�
особого� внимания,� является� соотношение� между� элементами� региональ-
ной�социально-экономической�системы,�что�выражается�в�необходимости�
формирования�оптимальных�межотраслевых�пропорций�и�упорядочивания�
секторальной�социально-экономической�системы.�Все�эти�вопросы�позво-
ляет�охватить�структурно-системный�подход�к�трансформации�националь-
ной�социально-экономической�сферы,�основные�задачи�которого�–�умень-
шение� диспропорций� в� формировании� и� использовании� составляющих�
социально-экономического�потенциала�отдельных�территорий,�обеспече-
ние�устойчивого�развития�отдельных�регионов�на�условиях�упорядочения�
структурных�компонентов�региональной�экономики.

Прогнозы�мировых�аналитических�агентств�относительно�возможной�
новой�волны�экономического�кризиса�стимулируют�правительство�Укра-
ины� искать� новые� способы� и� возможности� предупреждения� его� в� нашей�
стране�и�предотвращения�влияния�последствий�из�других�стран.�Решение�
таких�задач�обостряется�рядом�обстоятельств�и�факторов,�что�становится�
основой�возникновения�все�новых�и�новых�вызовов�перед�нашим�государ-
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ством.�Поэтому�целесообразным�представляется�объективный�анализ�того,�
что�происходит�и�какие�перспективы�в�дальнейшем�ожидают�Украину.

Недавний� визит� Президента� Виктора� Януковича� в�Ашхабад� [10]� внес�
новые� коррективы� в� понимание� современных� экономических� интеграци-
онных�процессов�Украины.�Так,�заявление�украинского�Президента�о�том,�
что�если�сегодня�не�найти�инструмента�сотрудничества�с�Таможенным�со-
юзом,�Украина�может�много�потерять,�а�это�недопустимо�для�экономики�
государства,�экономисты�расценивают�как�взвешенный�шаг�государствен-
ного�деятеля�[10].�С�другой�стороны,�остается�вопрос�о�подписании�согла-
шения�об�ассоциации�Украины�и�Европейского�союза,�–�одного�из�ведущих�
направлений�интеграционной�политики�Украины,�который�в�то�же�время�
диктует�Украине� пути� и� способы� ее� дальнейшего� поведения� на� мировой�
арене.

Эксперты�отмечают�[3,�с.�5],�что�современные�реалии�сами�указывают�
на�то,�что�без�сотрудничества�и�с�Востоком,�и�с�Западом�Украина�просто�
не�выживет.�Таким�образом,�по�мнению�специалистов,�политика�Президен-
та�Украины� не� лишена� здравого� смысла� и� экономического� прагматизма.�
И�действительно,�было�бы�ошибочно�отказываться�от�сотрудничества�со�
странами�Таможенного�союза,�ведь�только�один�товарооборот�нашего�го-
сударства� со� странами� –� членами� данного� образования� за� последний� год�
превышает�60�млрд�долл.�США.�В�свою�очередь,�товарооборот�со�странами�
ЕС�за�2012�г.�приближается�к�цифре�30�млрд�долл.�[3,�с.�6].�Исходя�из�этого�
и�в�первую�очередь�беря�во�внимание�каждого�украинского�гражданина�и�
конечного�потребителя,�не�следует�прекращать�любое�из�этих�направле-
ний�сотрудничества.�Нужно�балансировать�между�двумя�могущественными�
аттракторами�мировой�системы,�при�этом�всегда�помня�о�сугубо�собствен-
ном�–�национальном�украинском�интересе.

Однако,�беря�во�внимание�22-летний�опыт�своей�независимости,�Укра-
ина� должна� иметь� возможность� защищать� собственные� интересы.� Геопо-
литическое�положение�страны�дает�нам�большое�преимущество,�так�как�
и�Брюссель,�и�Москва�понимают,�что�в�случае�не�достижения�консенсуса�с�
нашей�страной�в�первую�очередь�теряем�не�мы,�а�те,�кто�использует�терри-
тории�нашей�страны�в�качестве�транзитного�проводника.

По� словам� ряда� финансовых� аналитиков,� В.� Янукович� понимает,� что�
только�политика�так�называемого�«национального�эгоизма»�дает�Украине�
шанс�быть�равной�среди�равных.�И�действительно,�во�времена�президент-
ства� Л.� Кучмы� Украина� вектором� своего� развития� считала� именно� Вос-
точное�направление,�президент�В.�Ющенко�внедряемыми�модернистскими�
мероприятиями� несколько� усложнил� возможные� отношения� с� Россией.�
Таким�образом,�может,�пора�задуматься,�что�пора�рассчитывать�только�на�
собственную�социально-экономическую�политику�и�предпринимать�меры�
по�ее�должном�развитии�и�институциональном�обеспечении?

На�днях�было�объявлено�об�окончании�разработки�Национального�пла-
на� действий�Украины� на� 2014� г.� [11].� Он� полностью� базируется� на� выше-
упомянутом�принципе�«национального�эгоизма».�Значит�это�для�Украины�
следующее:�пока�наши�партнеры�не�поймут,�что�им�придется�считаться�с�
интересами�Украины�и�уважать�их,�до�тех�пор�не�будет�никаких�уступок�с�
нашей�стороны.
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Такую�позицию�Президента�Украины�можно�назвать�реальным�шагом�
по�укреплению�не�только�международного�имиджа�нашего�государства,�но�
и�наращивание�ее�собственных�экономических�мощностей.�Вполне�вероят-
но,�что�право�на�существование�«украинского�национального�эгоизма»�уже�
очень�в�скором�времени�признают�все�государства.�Некоторые�из�наших�
иностранных�партнеров�это�уже�сделали�–�и�в�выигрыше�остаются�и�они,�и�
Украина.

Позиционирование� государства� в� определенной� степени� зависит� от�
общественного� воспринимания� роли� государственного� лидера� как� вну-
три�данной�станы,�так�и�на�мировой�арене.�Поэтому�более�детально�стоит�
остановиться�на�категоризации�государственного�лидера�и�его�социальной�
самоактуализации,�а�также�тактиках�влияния�на�окружающий�его�социум.�
Одним�из�центральных�аспектов�отношений�любого�человека,�в�том�числе�
и�государственного�лидера,�с�другими�людьми�–�это�самоопределение�чело-
века�в�проводимых�им�взаимоотношениях.�Человек�может�воспринимать�
свое�собственное�«Я»�в�своих�личных�терминах,�вне�зависимости�от�друго-
го�участника�отношений,�или�же�он�может�интерпретировать�своя�«Я»,�в�
большей�степени�принимая�во�внимание�факторы�взаимоотношений�и�вза-
имозависимостей,�в�некотором�смысле�«включая»�другого�участника�в�свое�
«Я».�Такие�самоинтерпретации�–�самоидентичности�и�саморепрезентатив-
ности�существуют�как�шаблоны�для�развития�когнитивных,�аффективных�
и�поведенческих�реакций�[1,�с.�220].

Персональная�форма�самоинтерпретации�активируется,�когда�основой�
для�самоопределения�служит�ощущение�уникальной�идентичности,�отлича-
ющейся�от�других.�Именно�на�этом�уровне�и�зарождаются�мотивы�поведе-
ния�лидера,�которые�имеют�эгоистический�характер�проявления.�Когда�же�
самость�(«Я»)�интерпретируется�на�основе�чувства�привязанности�и�взаи-
моподдержки�человека�с�окружающим�его�миром,�людьми�и�социальными�
группами,�она�может�быть�адаптирована�для�межличностного�и�коллектив-
ного�уровня�самоопределения,�в�зависимости�от�того,�насколько�персона-
лизированы�чувства�привязанности�и�зависимости.

Различные� уровни� саморепрезентации� параллельно� «сосуществуют»�
в�одном�и�том�же�человеке,�но�могут�быть�более�или�менее�выражены,�в�
зависимости�от�ситуационных,�индивидуальных�или�культурных�различий.�
Как�утверждает�теория�самокатегоризации�[1,�с.�221],�такие�контекстуаль-
ные�факторы,�как�присутствие�релевантных�аутгрупп�для�сравнения�и�от-
носительный�размер�группы,�могут�воздействовать�на�значимость�членства�
в�группе�и�тем�самым�на�значимость�коллективной�самости.

В� этом�отношении� государству,� как�представителю� национальных� ин-
тересов� и� приоритетов� населения,� целесообразнее� придерживаться� мо-
дели� поведения,� основанной� на� качестве� обмена� –� обмена� между� други-
ми� государствами.� Данная� модель� межличностного� общения� предложена�
Греэном� [8,� с.� 26]� и� названа� моделью� вертикальной� диадной� связи.� В� ней�
представлены�отношения�диадного�обмена�между�лидером�и�отдельными�
последователями.�Характер�этих�отношений�может�сильно�варьироваться,�
устанавливая�ингрупповые�и�аутгрупповые�отношения.�Однако�ключевым�
фактором�выступают�именно�показатели�обмена�и�его�качества.�Также�и�
государственные�показатели�развития�в�большой�степени�зависят�от�вос-
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принимания�страны�на�мировых�ринках�и�итоговых�показателях�ее�взаи-
модействия�в�межстрановом�пространстве,�будут�ли�проявлены�лидерские�
и�даже�эгоистические�наклонности�в�тактике�позиционирования,�либо�же�
страна�будет�следовать�устоявшимся�стереотипам�коллективного�выжива-
ния.

Комплексными�показателями�достижения�результативности�политики�
национального� эгоизма� в� социальной� сфере� есть� социальная� справедли-
вость,�социальная�защищенность�каждой�личности�и�стабильность�в�обще-
стве,�а�также�наличие�реальных�возможностей�у�личности�раскрыть�и�реа-
лизовать�свои�способности.�Все�эти�показатели�утверждаются�реальными�
экономическими�результатами�путем�роста�общественной�производитель-
ности�труда�и�эффективности�всей�социально-полезной�экономической�де-
ятельности.�Таким�образом,�экономический�механизм�реализации�государ-
ственного� социального� регулирования� представляет� собой� органическое�
единство� процессов� обеспечения� эффективного� функционирования� всех�
факторов� производства� и� оптимального� распределения� полученных� ре-
зультатов�от�них�на�всех�уровнях.

К� сожалению,� проявления� существенной� экономической,� социальной,�
политической�апатии,�потеря�доверия�и�безнадежность,�отчаяние�и�расте-
рянность,� которые� имели� место� в� 90-х� гг.� прошлого� столетия� в� массовом�
сознании� значительной� части� украинских� граждан,� являются� следствием�
того,�что�длительное�время�реальные�процессы,�происходящие�на�терри-
тории�Украины,�противоположны�формированию�национальной�политики�
благосостояния,� национальной� безопасности� и� справедливой� гордости� за�
страну�в�целом.�Однако�современное�поколение,�выросшее�уже�в�независи-
мой�Украине,�видит�пути�дальнейшего�развития�Украины�и�на�сегодняшний�
день�способны�вывести�ее�на�мировую�арену�на�должном�высококачествен-
ном�уровне�конкурентного�производителя�товаров�и�услуг.

Заключение.� Глобальный� мир� диктует� всем� государствам� свои� жесто-
кие�условия.�На�мировую�арену�выходит�взаимопонимание,�доверие�и�кон-
структивное� сотрудничество.� Сейчас� Украина� готова� к� такой� политике.�
А�время�покажет,�готовы�ли�к�ней�ее�соседи�по�общему�европейскому�дому,�
что�не�заканчивается�на�границах�Польши,�а�идет�дальше�на�восток.

Отметим�еще�одну�вещь:�нации,�которые�имеют�здоровый�националь-
ный� эгоизм,� являются� двигателями� этого� мира.� Например,� американцы�
убеждены� в� своей� мессианской� роли� и� в� их� лучшем� государстве� для� рас-
крытия�человеческого�потенциала.�Норвежцы,�евреи,�японцы�...�такие�же.�
Вот�и�украинцам�стоит�быть�такими!

Таким� образом,� преобразования� в� социально-экономических� сферах�
Украины�должны�носить�комплексный,�системный�характер,�затрагивая�не�
только�производственные�и�распределительные�отношения,�но�и�внутри-
групповые�аспекты�поведения�разных�социальных�групп.�Поскольку�имен-
но�оттуда�начинают�зарождаться�процессы�эгоистического�поведения.�За-
дача� правительства� –� путем� инструментов� государственного� социального�
регулирования�направить�эти�проявления�эгоизма�в�«правильное»�русло�на�
благо�национального�интереса,�а�не�лоббирования�личностных�приорите-
тов�отдельных�членов�общества.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАУЧНОЙ ТЕОРИИ АУДИТА

П.П. Баранов
Сибирский�государственный�индустриальный�университет�

E-mail:�bpavel@ngs.ru

В�статье�формулируется�и�обосновывается�гипотеза�о�том,�что�отсутствие�акаде-
мически�оформленной�научной�теории�аудита�является�фактором,�провоцирующим�
сомнения�в�институциональной�состоятельности�аудиторской�деятельности.�Приво-
дятся� аргументы,� доказывающие� несбалансированность� и� разрозненный� характер�
существующих�положений�науки�об�аудите�как�системы�научного�знания.�Делается�
вывод�о�необходимости�проведения�комплексных,�в�том�числе�междисциплинарных�
исследований,� направленных� на� культивирование� научной� теории� аудита� как� ор-
ганизованной� области� экономической� науки.� Формулируются� базовые� системные�
задачи�теоретического�проектирования�науки�об�аудите,�раскрываются�ключевые�
проблемы,�препятствующие�ее�формированию.�Характеризуются�и�критически�оце-
ниваются�точки�зрения�различных�научных�школ�на�состав,�взаимное�соотнесение�
и�содержание�основных�атрибутов�научной�теории�аудита;�на�основе�анализа�опыта�
зарубежных�и�отечественных�исследований�предлагаются�направления�преодоления�
накопленных�внутренних�и�внешних�противоречий�аудиторской�науки�и�практики.

Ключевые слова:�вопрос�о�существовании�аудиторской�науки,�историко-эконо-
мические�предпосылки�возникновения�аудита,�ключевые�проблемы�теоретического�
проектирования�аудиторского�научного�знания,�междисциплинарные�связи�аудита,�
предмет� и� метод� аудита,� причины� институциональной� несостоятельности� аудита,�
форма�и�структура�научного�знания.

TO THE QUESTION OF NEED OF FORMATION 
OF THE SCIENTIFIC THEORY OF AUDIT

P.Р. Baranov
Siberian�State�Industrial�University�

E-mail:�bpavel@ngs.ru

The�hypothesis�is�formulated�and�locates�in�article�that�absence�of�academically�issued�
scientific�theory�of�audit�is�a�factor�provoking�doubts�in�an�institutional�solvency�of�audi-
tor�activity.�The�arguments�proving�imbalance�and�separate�nature�of�existing�provisions�of�
science�about�audit�as�systems�of�scientific�knowledge�are�adduced.�The�conclusion�about�
need�of�carrying�out�complex,�including�the�interdisciplinary�researches�directed�on�culti-
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vation�of�the�scientific�theory�of�audit�as�to�organized�area�of�economic�science�is�drawn.�
Basic� system� problems� of� theoretical� design� of� auditor� science� are� formulated,� the� key�
problems�interfering�its�formation�reveal.�The�points�of�view�of�various�schools�of�sciences�
on�structure,�mutual�correlation�and� the�content�of� the�main�attributes�of� the�scientific�
theory�of�audit�are�characterized�and�are�critically�estimated;�on�the�basis�of�the�analysis�of�
experience�of�foreign�and�domestic�researches�the�directions�of�overcoming�of�the�saved-
up�internal�and�external�contradictions�of�auditor�science�and�practice�are�offered.

Key words:�historical�and�economic�preconditions�of�emergence�of�audit,� interdisci-
plinary�communications�of�audit,�key�problems�of�theoretical�design�of�auditor�scientific�
knowledge,�question�of�existence�of�auditor�science,�reason�of�institutional�insolvency�of�
audit,�subject�and�method�of�audit,�form�and�structure�of�scientific�knowledge.

Введение

Аудиторская�деятельность�по�историческим�меркам�является�одним�из�
самых�молодых�видов�экономической�активности,�введенным�в�правовое�
поле�в�середине�XIX�в.�британским�Актом�о�компаниях�(Companies�Act).�
В� Российской� Федерации� аудиторская� практика� получила� официальное�
юридическое� признание� в� 1993� г.,� когда� был� издан� Указ� Президента� РФ�
№�2263�«О�временных�правилах�аудиторской�деятельности».�Анализ�поло-
жения� дел� в� экономиках� различных� стран� в� периоды� зарождения� аудита�
дает�возможность�однозначно�усмотреть�причины�возникновения�и�акти-
визации�аудиторской�практики�в�явлениях,�сопровождающихся�повышени-
ем�турбулентности�экономического�пространства�и�ростом�информацион-
ного�риска�в�принятии�экономических�и�управленческих�решений.

Так,�появление�и�интенсивная�экспансия�аудиторской�деятельности�в�За-
падной�Европе�в�XIX�в.�стали�следствием�так�называемой�четвертой�управ-
ленческой�революции�[10],�в�рамках�которой�произошло�отделение�менед-
жмента�от�собственности�и�формирование�сообщества�профессиональных�
управленцев.� Отдаление� собственников� бизнеса� от� собственно� бизнеса� и�
процессов�формирования�информации,�характеризующей�эффективность�
последнего,�породило�объективное�противоречие�интересов�собственника�
и�менеджера,�обусловленное�традиционным�подходом�к�мотивации�управ-
ленцев,�увязывающим�эффективность�управленческого�труда�с�эффектив-
ностью� деятельности�объекта� управления.�Эксплуатация� подобной�моде-
ли�мотивации,�с�одной�стороны,�практически�неизбежна,�но,�с�другой�–�она�
создает� благодатную� почву� для� вуалирования� и� фальсификации� бухгал-
терской�финансовой�отчетности,�анализируя�которую�собственник�делает�
выводы�о�финансовом�и�имущественном�положении�принадлежащей�ему�
бизнес-единицы,�результатах�ее�хозяйственной�деятельности�и�принимает�
в�числе�прочих�важнейшее�для�менеджера�решение�–�решение�о�размере�
и� форме� его� вознаграждения.� Преодоление� данного� противоречия� было�
невозможно� без� появления� в� связке� «собственник� –� менеджер»� третьего�
субъекта�–�независимого�аудитора,�призванного�с�помощью�специальных�
методов�давать�оценку�достоверности�экономической�информации,�обле-
каемой�менеджментом�в�форму�бухгалтерской�финансовой�отчетности�и�
используемой�собственниками�при�формировании�своей�линии�поведения�в�
отношении�обладаемого�ими�бизнеса.
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Аналогичные�причины�пробудили�к�жизни�аудиторскую�деятельность�
и� в� новой� России.� Наиболее� распространенный� вариант� приватизации�
государственных� предприятий,� предполагавший� их� преимущественную�
трансформацию� в� открытые� акционерные� общества� с� огромной� армией�
акционеров,�появление�первых�совместных�компаний,�–�все�это�имело�для�
отечественной�экономики�конца�XX�в.�ровно�те�же�последствия,�что�и�чет-
вертая�управленческая�революция�XVIII�в.�для�стран�Западной�Европы.�В�
частности,�размытая�на�начальном�постприватизационном�этапе�структура�
собственности,� когда� акционерный� капитал� был� формально� распределен�
между�членами�зачастую�многотысячных�трудовых�коллективов,�обусло-
вила� норму� Указа� Президента� РФ� «О� временных� правилах� аудиторской�
деятельности»� об� обязательном� аудите� открытых� акционерных� обществ.�
Фактически,�введение�данной�нормы�явилось�признанием�роста�информа-
ционного� риска� в� новой� экономике� России� и� было� призвано� обеспечить�
защиту�интересов�новых�собственников�от�возможных�проявлений�этого�
риска.

Однако�уже�в�конце�XX�–�начале�XXI�в.�как�в�мировой,�так�и�в�отечествен-
ной�экономике�стал�все�чаще�подниматься�вопрос�об�институциональной�не-
состоятельности�аудиторской�деятельности.�Крах�ряда�транснациональных�
компаний,�причины�которого,�и�небезосновательно,�усматривались�в�нека-
чественном� аудите,� распространение� в� России� так� называемого� «черного�
аудита»�–�все�это�привело�к�сомнениям�в�способности�института�аудита�вы-
полнять�свою�высокую�миссию�охранения�экономики,�общества�и�в�общем-
то� государства� от� риска,� обусловленного� недостоверными� данными,� про-
никающими� в� информационное� поле� принятия� решений� пользователями�
бухгалтерской�финансовой�отчетности.�Во�многом�благодаря�этим�сомне-
ниям�к�аудиту�было�привлечено�повышенное�внимание�как�регулирующих�
органов,�так�и�профессионального�сообщества,�в�том�числе�и�его�научной�
составляющей�–�ученых,�занимающихся�проблемами�бухгалтерского�уче-
та,�экономического�анализа�и�аудита.�Именно�вследствие�этого�сомнения�
в�несостоятельности�практического�аудита�переросли�в�острую�дискуссию�
о�существовании�аудиторской�науки�как�таковой.�Если�существование�на-
учных�теорий�бухгалтерского�учета�и�экономического�анализа�признает-
ся� безапелляционно,� поскольку� все� признаки� науки� здесь� (пусть� и� не� без�
плюрализма�мнений�об�их�составе�и�содержании)�налицо,�то�в�отношении�
научной�теории�аудита�этого�сказать�нельзя.�Косвенным�подтверждением�
этому� служит� содержание� Государственного� образовательного� стандарта�
высшего�профессионального�образования�по�специальности�080109�«Бух-
галтерский�учет,�анализ�и�аудит»,�в�котором�в�качестве�отдельных�дисци-
плин� федерального� компонента� выделены� «Теория� бухгалтерского� уче-
та»� и� «Теория� экономического� анализа»,� однако� теория� аудита� в� данном�
стандарте�отсутствует�даже�в�качестве�дидактического�элемента�содержа-
ния� дисциплины� «Аудит».� Констатируя� подобное� положение� дел,� сложно�
не�согласиться�с�американскими�учеными�Р.�Маутцем�и�Х.�Шарафом,�еще�
в� 1960-е� гг.� написавшими� в� своей� знаменитой� монографии� «Философия�
аудита»:�«Действительно,�есть�что-то�неуклюжее�в�профессии,�не�имеющей�
ощутимой� основы� в� форме� обстоятельной� теории,� характеризующейся�
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единой�структурой»�[16].�Аналогичные�оценки�состоянию�научной�теории�
аудита,�правда�с�опозданием�практически�на�50�лет,�дали�и�отечественные�
ученые�д-ра�экон.�наук�Е.М.�Гутцайт�[7]�и�А.Д.�Шеремет�[14],�публикации�
которых�положили�начало�обсуждению�вопроса�об�идентификации�ауди-
та�как�науки�в�российском�научном�сообществе.�Однако�данная�проблема�
оказалась�настолько�сложной,�что�ни�первая,�ни�начавшаяся�вторая�декада�
XXI�столетия�не�были�ознаменованы�ни�одной�хоть�сколько-нибудь�строй-
ной�точкой�зрения,�предлагающей�видение�аудиторской�науки.�За�непол-
ные�13�лет�нового�тысячелетия�в�России�не�защищено�ни�одной�докторской�
диссертации,�в�которой�указанная�проблема�была�бы�комплексно�проана-
лизирована�и�оценена,�некоторое�исключение,�пожалуй,�составляют�весьма�
серьезные�и�глубокие�диссертационные�исследования�Е.М.�Гутцайта�«Ак-
туальные�проблемы�аудита�(базовая�концепция,�методология�решения)»�и�
М.А.��Азарской�«Теория�и�методология�обеспечения�качества�аудита»,�но�и�
в�них�нет�ответа�на�вопрос�о�форме,�составе,�структуре�и�содержании�теории�
аудита�как�системы�научного�знания.�Закономерным�в�сложившихся�усло-
виях� представляется� отсутствие� и� заслуживающей� серьезного� внимания�
учебной�литературы�по�теории�аудита�–�раздел�с�таким�названием�до�по-
следнего�времени�присутствовал�лишь�в�учебнике�д-ра�экон.�наук�В.И.�По-
дольского�(при�этом,�как�справедливо�заметил�в�[14]�А.Д.�Шеремет,�как�раз�
теории�аудита�в�данном�разделе�нет).�Некоторые�надежды,�возникшие�по-
сле�анонса�учебного�пособия�с�многообещающим�названием�«Теория�ауди-
та»�авторов�С.И.�Жминько,�О.И.�Швыревой,�М.Ф.�Сафоновой�и�И.Н.�Кали-
ниной�[13],�также,�к�сожалению,�не�оправдались:�книга�представляет�собой�
достаточно�добротную�интерпретацию�действующих�стандартов�аудита�с�
очень�неплохими�контрольно-измерительными�материалами�и�интересны-
ми� вкраплениями� исторических� сведений,� однако,� именно� теория� аудита�
(если�не�считать�упоминания�о�принципах�аудита�и�общеизвестного�вари-
анта�его�позиционирования�в�поле�форм�контроля)�в�содержании�пособия�
не�просматривается.

Таким�образом,�проблема�существования�аудиторской�науки�остается�
открытой,�поскольку�в�научном�сообществе,�причем�не�только�в�России,�
но�и�за�рубежом,�данная�наука�как�система�знаний�не�описана,�не�сконстру-
ированы�ее�состав�и�структура,�не�детализировано�содержание�ее�элемен-
тов.�Все�это�дает�представительной�когорте�критиков�аудита�веские�осно-
вания�для�отрицания�научного�базиса�аудиторской�практики�и�отнесения�
многих�де-факто�существующих�положений�аудита�к�области�«научного�
шаманизма».

В�сложившейся�ситуации�представляется�необходимой�и�крайне�свое-
временной�активизация�научных�кругов�в�направлении�«собирания»,�инте-
грации�и�систематизации�уже�существующих�элементов�аудиторской�нау-
ки,�выстраивании�ее�структуры,�внутренних�и�внешних�связей,�определении�
и� заполнении� наличествующих� в� ней� лакун� и� брешей.� Исследования� раз-
вития�истории�счетоведения�и�аудита�в�России�и�за�рубежом,�результаты�
которых�изложены,�в�частности,�в�публикациях�автора�настоящей�статьи�
[1,�2],�позволяют�судить�о�потенциальной�успешности�подобной�работы�в�
случае�соблюдения�ряда�принципиальных�условий�и�требований.
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2. Ключевые проблемы и направления формирования 
научной теории аудита

В� основе� организации� и� проведения� научных� исследований� в� области�
формирования�науки�об�аудите�должен,�как�представляется�автору,�лежать�
общий� науковедческий� подход,� применение� которого� позволяет� осуще-
ствить�постановку�и�определить�направления�решения�ключевых�задач�ис-
следования,�к�числу�которых�целесообразно�отнести�следующие:

1.��Формирование�общего�видения�науки�об�аудите�и�ее�связях�с�другими�
науками.

2.��Разработка� альтернативных� вариантов� организации� аудиторской�
науки.

3.�Обоснование�и�описание�структуры�научного�знания�об�аудите.
4.�Разработка�и�аргументация�критериев�научности�знания�в�аудите.
5.��Определение�форм�научного�знания,�в�которых�будут�выражаться�ре-

зультаты�исследования�науки�об�аудите.
Перечисленные� задачи� являются� базовыми� задачами� исследования,� и�

решение�каждой�из�них�уже�в�первом�приближении�закономерно�обусло-
вит�возникновение�задач�второго�порядка,�причем�некоторые�из�этих�задач�
могут�быть�сформулированы�в�общем�виде�уже�сейчас.

Решение� первой� системной� задачи� –� формирования� общего� видения�
науки� об� аудите� –� должно� дать� ответ� на� вопрос� о� том,� что� представляет�
собой� данная� наука� как� организованная� область� научного� знания,� каков�
ее�предмет�и�каковы�ее�связи�с�другими�науками.�Отрадно�отметить,�что�
определенные�подходы�к�видению�данных�аспектов�уже�предложены�как�
зарубежными,�так�и�отечественными�учеными,�однако�прежде�чем�давать�
их� взглядам� краткую� характеристику,� следует� остановиться� на� одном� из�
самых,�по�мнению�автора,�болевых�принципиальных�моментов�становле-
ния�любой�науки�–�корректном�использовании�научной�терминологии.�К�
сожалению,� эта� достаточно� распространенная� «болезнь� научного� роста»�
хронически�преследует�аудит�и�демонстрирует�свои�симптомы�даже�при�са-
мом�поверхностном�рассмотрении.�Речь,�в�частности,�идет�о�равноправном�
употреблении� в� научном� и� профессиональном� обороте� таких� терминов,�
как� «наука� об� аудите»,� «теория� аудита»,� «концепция� аудита»� (к� которым�
можно�для�полноты�картины�добавить�еще�и�«парадигму�аудита»).�Совер-
шенно� очевидно,� что� издержки� словоупотребления� отчасти� обусловлены�
желанием�косметически�придать�наукообразный�характер�существующим�
положениям�аудита,�но�последствия�столь�вольного�использования�класси-
ческой�терминологии�философии�науки�лишь�стимулируют�энтропию,�по-
рождая�герменевтические�противоречия�в�научном�сообществе.

Гносеологический�подход�предполагает,�что�наука�определяется�пред-
метом,�который�она�изучает,�и�пытается�объяснить,�как�в�ее�контексте,�так�
и�за�ее�пределами�могут�существовать,�конфликтуя�или,�напротив,�дополняя�
друг�друга,�различные�теории,�неодинаково�объясняющие�законы�развития�
предмета.�Термин�«концепция»�в�принципе�представляется�очень�дискусси-
онным,�поскольку�по�своей�этимологии�«концепция»,�в�основном�вариан-
те�интерпретации,�характеризуется�как�определенный�способ�понимания,�
трактовки� исследуемых� явлений� [6],� что� существенно� сближает� «концеп-
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цию»�с�«теорией».�При�этом�необходимо�отметить,�что�в�реалиях�научной�
жизни� довольно� часто� концепция� являет� собой� лишь� составляющую� на-
учной�теории,�которая�охватывает�только�одну�определенную�подсистему�
или�элемент�предмета�науки�и�предлагает�один�из�возможных�вариантов�
объяснения�природы�данной�подсистемы,�ее�связей�с�другими�подсистема-
ми� и� субъектами� внешнего� окружения.� Не� менее� проблематичным� пред-
ставляется�и�использование�в�системе�научного�знания�об�аудите�термина�
«парадигма».�Данная�проблематика�привлекала�пристальное�внимание�из-
вестного�отечественного�ученого�Я.В.�Соколова�[11],�эволюция�воззрений�
которого�на�позиционирование�и� интерпретацию�категории� «парадигма»�
в�счетоведении�отталкивалась�от�признания�трактовки�рассматриваемого�
понятия,�которую�дал�автор�«Структуры�научных�революций»�Томас�Кун�
[9],�понимавший�под�парадигмой�«совокупность�убеждений,�ценностей,�тех-
нических� средств� и� т.д.,� которая� характерна� для� членов� данного� сообще-
ства».�Как�отмечают�исследователи�научного�наследия�профессора�Я.В.�Со-
колова,�в�процессе�создания�своей�теории�смены�парадигм�бухгалтерского�
учета� он� «постоянно� изменял� толкование� понятия� «парадигма»,� пытаясь�
как�бы�приспособить�определение�Т.�Куна�к�бухгалтерскому�учету»�[8],�и�в�
конечном�итоге�остановился�на�двух�трактовках,�первая�из�которых�–�на-
учно-ориентированная�–�рассматривает�парадигму�как�признаваемое�всеми�
понятие,�«…которое�в�течение�определенного�времени�дает�модель�поста-
новки�проблем�и�их�решений�научному�сообществу»,�а�вторая�–�практико-
ориентированная�–�характеризует�рассматриваемое�понятие�как�«те�общие�
положения,�в�которые�верит�определенное�сообщество�людей»� [8].�В�от-
личие�от�области�теории�учета,�в�аудите�никто�до�настоящего�времени�не�
занимался�серьезным�исследованием�категории�«парадигма»,�хотя�исполь-
зуется�данное�понятие�«регулярно�и�с�удовольствием».

Несложно� заметить,� что� даже� столь� поверхностный� анализ� базового�
категориального�аппарата�аудита�демонстрирует�аномальную�терминоло-
гическую� энтропию,� без� снижения� которой� совершенно� неизбежны� кон-
фликты�интерпретаций,�обусловливающие�«пробуксовку»�развития�науч-
ных�основ�аудиторской�деятельности.�По�мнению�автора,�решение�задачи�
упорядочения�содержания�и�определения�соподчиненности�основных�кате-
горий�аудита�должно�осуществляться�учеными-аудиторами�в�тесной�связ-
ке�со�специалистами�в�области�философии�и�методологии�науки�–�только�
такой� тандем� способен� в� настоящее� время� с� минимальными� издержками�
выдать�логически�стройный�и�непротиворечивый�результат.

Возвращаясь�к�проблеме�формирования�общего�видения�науки�об�ауди-
те�и�ее�связях�с�другими�науками,�нельзя�не�отметить�работы�отечествен-
ных�ученых�А.Д.�Шеремета�[14]�и�Е.М.�Гутцайта�[7],�давшие�импульс�процес-
су�интеграции�научных�знаний�об�аудите.�Пожалуй,�впервые�актуальность�
данного�процесса�для�России�была�всесторонне�обоснована�в�2006�г.�про-
фессором�А.Д.�Шереметом�в�докладе�«Проблемы�теории�аудита»�на�Меж-
дународной� научно-практической� конференции� «Татуровские� чтения»� на�
тему� «Реформирование� бухгалтерского� учета,� аудита� и� бухгалтерского�
образования� в� соответствии� с� международными� стандартами»� [14].� Фак-
тически�в�указанном�докладе�обозначен�целый�комплекс�проблем�поиска�
и� теоретического� описания� энде�мичных� (присущих� только� аудиту)� черт,�
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определения�его�природы,�сущно�сти,�содержания,�предмета,�объекта�и�ме-
тода,�т.е.�признаков�науки�об�аудите,�без�которых�невозможна�демаркация�
теории�аудита�и�понимание�его�связей�с�другими�науками.�Следует�согла-
ситься�с�оценкой�отечественного�ученого,�отме�тившего,�что�к�началу�ново-
го�века�«разработаны�общие�принципы�и�достаточно�подробные�правила�
аудита,� международные� и� отечественные� стандарты� аудита� и� некоторых�
аудиторских�услуг».�Обращает�на�себя�внимание�категоричность�постанов-
ки�А.Д.�Шереметом�вопроса�об�основаниях�для�выделения�и�рассмотрения�
аудита�как�самостоя�тельной�науки�и�практики,�как�это�принято�в�отноше-
нии� бухгалтерского� учета,� экономического� анализа,� контроля� и� ревизии.�
Дальнейшая� логика� рассматриваемого� доклада� фактически� декларирует�
крайне�низкий�уровень�научной�формализации�теории�аудита:�тезисы�до-
клада� констатируют� необходимость� определения� места� аудита� в� системе�
экономических,�управленческих,�функциональных�наук,�в�системе�контро-
ля�вообще�и�финансового�контроля,�в�частности.�Профессор�А.Д.�Шеремет�
подчеркивает�актуальность�определения�аудита�как�науки�и�практики,�обо-
снования�предмета�и�метода�аудита�как�науки,�описания�сущности�аудита�
и�аудиторской�деятельности,�определения�связи�аудита�с�оценкой�эффек-
тивности�хозяйственной�деятельности�и�решения�других�общепринятых�во-
просов�для�характеристики�теории�наук.

Безусловно,�процесс�структурного�проектирования�аудиторского�науч-
ного�знания�–�процесс�длительный�и�сложный,�предполагающий�многоите-
рационный�критический�анализ,�постоянный�возврат�к�основам�и�оценку�
соответствия� получаемых� результатов� критериям� научного� целеполага-
ния.� В� сложившейся� ситуации� представляется� важным� сформировать� не-
которую�исходную�теоретическую�конструкцию�науки�об�аудите,�с�кото-
рой�процесс�проектирования�может�быть�начат.�Анализ�развития�научных�
основ�аудита�позволяет�в�качестве�такой�конструкции�рассматривать�пя-
тиуровневую�структуру�науки�об�аудите,�предложенную�во�второй�полови-
не�XX�в.�американскими�учеными�Р.�Маутцем�и�Х.�Шарафом.�Графически�
данная� структура� может� быть� охарактеризована� в� форме� иерархической�
структурно-логической�схемы,�представленной�на�рисунке.�Для�пояснения�
предложенной�американскими�специалистами�конструкции�целесообразно�
привести�некоторые�цитаты�из�монографии�«Философия�аудита»,�раскры-
вающие�сущность�подхода,�используемого�при�теоретическом�проектиро-
вании�научного�знания.

«Аудит�связан�с�абстрактными�идеями…�Его�основания�восходят�к�наи-
более� общим� типам� познания…� Он� имеет� рациональную� структуру� по-
стулатов,�концептуальных�элементов�(концептов),�техник�и�предписаний,�
представляя�собой�строгую�интеллектуальную�область�исследований,�до-
стойную�быть�названной�“дисциплиной”�в�современном�понимании�данного�
термина…�Таким�образом,�аудит�создает�необходимые�предпосылки�и�даже�
требует�напряженных�интеллектуальных�усилий.�Именно�такими�усилия-
ми�его�основная�теория�может�быть�обнаружена,�по�стигнута�(познана)�и�
использована�для�совершенствования�профессии»�[16,�с.�16].�Как�следует�из�
приведенной�цитаты,�первой�в�числе�заслуг�авторов�изучаемой�монографии�
является�обоснование�причин�того,�почему�аудит�может�рассматриваться�
как�наука.�Развивая�свою�«философию�аудита»,�уче�ные�отталкиваются�от�
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методологии� науки,� что� позволяет� им� описать� теорию� аудита� настолько�
системно,�что�подобное�описание� (как�будет�показано�да�лее)�формирует�
прочные�основания�для�развития�научных�исследований�аудиторской�про-
блематики�в�будущем.

Аудит,�по�мнению�Р.К.�Маутца�и�Х.А.�Шарафа,�может�быть�охаракте-
ризован�как�пятиуровневая�структура,�в�которую�входят:

–��философские�основания,�которые�в�свою�очередь,�базируются�на�аб-
страктных�науках;

–��постулаты,�формирующие�основу�для�развития�существенных�понятий;
–�концептуальные�аспекты,�вокруг�которых�организуется�теория;
–��предписания,�представляющие�собой�более�или�менее�четкие�практи-

ческие�директивы,�вытекающие�из�концепций;
–�практическая�реализация�предписаний�в�конкретных�ситуациях.
Очевидно,�что�первые�три�уровня�данной�иерархической�конструкции�

описывают�не�что�иное,�как�теорию�аудита,�а�четвертый�и�пятый�уровни�ох-
ватывают�аудиторскую�практику.�Нельзя�не�обратить�внимания�на�анало-
гию,�возникающую�при�сравнении�данного�подхода�к�рассмотрению�аудита�
с�интерпретацией�бухгалтерского�учета,�в�частности,�профессором�Я.В.�Со-
коловым,� выделявшим� два� среза� бухгалтерии� –� счетоведение� (тео�рию)� и�
счетоводство�(практику).

Р.��Маутц�и�Х.�Шараф�видели�основную�задачу�теории�аудита�в�со�здании�
основы�для�решений,�или,�иначе�говоря,�«ключей»�к�решению�суще�ствующих�
практических�проблем.�Весьма�интересными�и�важными�пред�ставляются�

Структура�научной�теории�аудита�по�Р.�Маутцу�и�Х.�Шарафу
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их�рассуждения�о�научной�природе�аудита,�в�связи�с�чем,�не�смотря�на�гро-
моздкость�отражающей�данные�рассуждения�цитаты,�целесооб�разно�при-
вести�ее�полностью:�«Аудит�–�это�прикладная�наука,�а�поскольку�приклад-
ная�наука�заимствует�свои�принципы�и�основные�теории�из�многих�других�
областей,� часть� из� которых� является� фундаментальными,� а� часть� –� при-
кладными,�всегда�существует�вероятность�утраты�связи�аудита�с�наибо�лее�
общими,� абстрактными� науками.�Таким� образом,� возникает� возможность�
пренебрежения�теорией�и�уделения�непропорционально�большого�внима-
ния�частным�текущим�проблемам.�Реализация�этой�возможности�–�путь�к�
неуспеху,� поскольку� сила� любой� науки� –� в� ее� фундаменте.�Аудит� вряд� ли�
мо�жет�быть�обвинен�в�пренебрежении�собственной�теорией,�однако,�в�силу�
своей�молодости,�ему�просто�могло�пока�не�представиться�случая�для�раз-
рыва�отношений�с�фундаментальными�дисциплинами.

Однако,�тем�не�менее,�такая�опасность�существует.�У�нас�наблюдается�
сильная�тенденция�к�принятию�в�аудите�прагматического�подхода.�То,�что�
хорошо�работает�(на�практике�–�Прим. автора)�–�принимается�и�защища-
ется,� то,�что�еще�практикой�не�подтверждено� –�применяется� от� случая� к�
случаю.�До�некоторой�степени�это�–�естественное�стремление,�однако�мы�
должны� ограничивать� его.� Мы� должны� непрерывно� проверять� наши� ме-
тоды�не�только�на�практике,�но�и�на�уровне�теории�аудита.�И�нам�следует�
непрерывно�иссле�довать�теорию,�развивая�возможные�подходы�к�решению�
как�известных,�так�и�новых�проблем.�Если�мы�забудем�теоретические�осно-
вания�аудита�и�позво�лим�им�истощиться�до�простого�набора�механических�
процедур�и�методов,�возвращающих�к�ранней�истории�аудита,�это�приве-
дет�не�только�к�потере�его�высокого�статуса�в�мире,�но�и�к�утрате�лучших�
из�разработанных�методов�решения�его�наиболее�сложных�проблем»�[16,�
с.� 17].� Приведенные� рассужде�ния,� как� представляется� автору,� убедитель-
но� доказывают,� что� именно� Р.К.� Маутц� и� Х.А.� Шараф� впервые� озвучили�
проблему� формирования� теории� аудита� как� важнейшую� научную� задачу,�
акцентировали�внимание�на�специфике�связи�аудита�с�другими�науками�и�
охарактеризовали�послед�ствия�различных�сценариев�его�развития.

3. Философские основания аудита и его связь с другими науками

Рассматривая� первый� уровень� иерархии� научной� теории� аудита� –� фи-
лософские� основа�ния� –� американские� исследователи� полагали,� что� в� его�
рамках�определяется�цель�науки,�характеризуются�природа�имманентного�
научного�знания�и�сущ�ность�методологии.�Признавая�критический,�иссле-
довательский�характер�аудита,�а�также�его�связь�с�основами�бухгалтерской�
оценки�и�отражения�опе�раций,�Р.�Маутц�и�Х.�Шараф�тем�не�менее�видели�
корни�аудита�не�в�бухгалтерском�учете,�а�в�логике:�«Логика�касается�того,�
как�мы�устанавли�ваем�факты,�делаем�выводы,�признаем�достоверность�или�
недостоверность.�Аудит,�как�и�любая�дисциплина,�в�большой�степени�опи-
рающаяся�на�доказа�тельства,�базируется�на�логике.�Он�представляет�собой�
приложение� логики� к� реальным� ситуациям.� Несмотря� на� существующие�
различия,�очевидна�и�связь�между�методологическими�походами�в�научном�
исследовании�и�аудите.�Как�первое,�так�и�второе�предполагает�постановку�
задач,�сбор�доказательств�и�формирование�выводов»�[16,�с.�20].
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Весьма�значимым�может�быть�признан�вклад�Р.�Маутца�и�Х.�Шарафа�
в�определение�координат�науки�об�аудите�в�общем�научном�поле,�описа-
ние,�анализ�и�оценку�характера�связей�аудита�с�другими�науками.�Именно�
эти�аспекты�научной�стороны�аудита�поднимаются�в�настоящее�время�со-
временными�российскими�учеными�А.Д.�Шереметом�[14]�и�Е.М.�Гутцайтом�
[7],� к� сожалению,� без� «оглядки»� на� точку� зрения� американ�ских� авторов,�
сформулированную� и� обоснованную� 50� лет� назад.� В� то� же� время� упомя-
нутая�точка�зрения�отражает�достаточно�стройную�логиче�скую�конструк-
цию.�Р.�Маутц�и�Х.�Шараф�исходят�в�обосновании�своей�позиции�из�того,�
что�развитие�теории�аудита�во�многом�опирается�на�методологию�смежных�
научных� областей.� Однако� «…теории� из� других� научных� сфер� нуждают-
ся�в�модификации�и�адаптации�к�решению�проблем�аудита»�[16,�с.�21].�По�
мнению�американских�исследователей,�современная�интерпретация�аудита�
предполагает,�что�его�важнейшими�аспектами,�наряду�с�характери�стиками�
аудитора,�являются�сбор�доказательств�(процесс�аудита)�и�формиро�вание�
заключения� (суждение� аудитора).� Характеризуя� философские� основа�ния�
науки�об�аудите,�американские�авторы�отмечают,�что�обос�нование�подхо-
дов�к�поиску�аудиторских�доказательств�и�генерированию�вы�водов�лежит�в�
русле�связей�теории�аудита�с�философией�науки,�философией�математики�
и�философией�логики.�Что�же�касается�характеристик�аудитора,�то�форми-
рование�системы�требований�к�ним,�а�также�подходы�к�оценке�их�влияния�
на�процесс�аудита�и�разработку�заключения�Р.�Маутц�и�Х.�Шараф�предла-
гают�искать�в�связях�теории�аудита�с�философией�ценно�стей�(этикой)�и�би-
хейвиоральными�(поведенческими)�науками,�в�частности,� со�специальной�
психологией.�Философия�этики�важна�также,�по�мнению�американских�уче-
ных,�для�выбора�критериев�аудита,�используемых�при�оценке�его�предмета.�
Кроме�того,�теория�аудита�связана�с�теорией�коммуникации,�поз�воляющей�
охарактеризовать�коммуникации�между�участниками�аудита�как�в�рамках�
непосредственно�проверки,�так�и�при�раскрытии�и�трансляции�профессио-
нального�суждения�аудитора�о�достоверности�проверенной�бухгалтер�ской�
финансовой�отчетности.�Таким�образом,�анализируя�первый�уровень�тео-
ретической�конструкции�аудита�–�его�философские�основания�–�Р.�Маутц�и�
Х.�Шараф�доказывают,�что�аудит�представляет�собой�науку,�опирающуюся�
в�развитии�соб�ственной�теории�на�«мультидисциплинарные»�исследования.

Развивая� подход� американских� исследователей,� профессор� А.Д.� Ше-
ремет� в� [14]� дополняет� перечень� наук,� с� которыми� связан� аудит,� теорией�
управления,� логически� выводя� данную� связь� из� рассмотрения� аудита� как�
системы�знаний�о�методах�и�приемах�независимого�финансового�контро-
ля.�Е.М.�Гутцайт�акцентирует�внимание�на�связях�аудита�с�экономической�
теорией,� отмечая,� что� эксплуатация� положений� экономической� теории� с�
использованием�методологии�позитивного�и�нормативного�подходов�спо-
собна�облегчить�решение�проблем,�обусловленных�проявлением�в�аудите�
общеэкономических�механизмов�регулирования,�конкуренции�и�ценообра-
зования�[7].�Исследования�автора�настоящей�статьи�вводят�в�круг�смежных�
с�аудитом�теорий�философскую�теорию�отражения,�концепцию�достовер-
ного� и� добросовестного� взгляда� и� парадигму� информационной� асимме-
трии�[3,�4].

Финансы,�бухгалтерский�учет�и�анализ
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Совершенно�очевидно,�что�связи�аудита�с�другими�науками�определя-
ются�содержанием�предмета�и�метода�аудита,�однако�существующие�интер-
претации�данных�системообразующих�аспектов�научного�знания�представ-
ляются�достаточно�дискуссионными.�Так,�А.Д.�Шеремет�считает�предметом�
аудита�как�науки�одну�из�основных�функций�управления,�обеспечивающую�
независимый�контроль�достоверности�финансовой�(бухгалтерской)�отчет-
ности�аудируемого�лица�для�принятия�решений�пользователями�этой�отчет-
ности.� При� этом� отечественный� ученый� предостерегает� от� отождествле-
ния�предмета�науки�и�объекта�(объектов)�изучения�на�практике.�Отмечая,�
что�хозяйственная�(экономическая)�деятельность�организаций�на�практике�
является�объектом�изучения�многих�наук,�А.Д.�Шеремет�также�рассматри-
вает�в�качестве�объекта�аудита�хозяйственную�деятельность�организаций,�
т.е.�совокупность�производственных�отношений,�рассматриваемую�во�вза-
имодействии� с� техническими,� социальными� и� природными� ее� условиями.�
Учитывая�то,�что�хозяйственная�деятельность�отражается�в�рыночной�эко-
номике�в�финансовой�(бухгалтерской)�отчетности,�профессор�А.Д.�Шере-
мет� предлагает� рассматривать� бухгалтерскую� финансовую� отчетность� в�
качестве�непосредственного�объекта�аудита.

Данная�точка�зрения�на�предмет�и�объект�аудита�как�науки,�безуслов-
но,�имеющая�право�на�существование,�все�же�далеко�не�бесспорна.�Класси-
ческие� представления� об� объекте� и� предмете� научного� исследования� по-
зволяют�сформулировать�альтернативную�точку�зрения,�в�рамках�которой�
объектом�аудита�выступает�достоверность�информации,� содержащейся� в�
бухгалтерской�(финансовой)�отчетности,�а�предмет�охватывает�методы�и�
приемы�оценки�достоверности�этой�информации.�Предлагаемое�суждение�
об�объекте�аудита�вносит�ясность�и�логику�в�увязку�аудита�и�бухгалтер-
ского� учета� посредством� связующего� звена� –� концепции� достоверного� и�
добросовестного�взгляда,�которая�предопределяет�необходимость�рассмо-
трения�процессов�формирования�и�оценки�достоверной�бухгалтерской�от-
четности�через�призму�философской�теории�отражения�и�экономической�
теории.�В�свою�очередь,�предлагаемая�трактовка�предмета�науки�об�аудите�
дает�веские�основания�для�увязки�аудита�с�наукой�логики,�поскольку�вери-
фикация�данных�бухгалтерской�отчетности�зиждется�на�логических�дока-
зательствах.

Аналогичная�ситуация�складывается�и�в�отношении�идентификации�и�
описания�метода�аудита.�Не�давая�методу�(впрочем,�как�и�предмету)�аудита�
конкретного�названия,�А.Д.�Шеремет�отмечает,�что�«Метод�аудита�как�об-
щий�подход�к�исследованию�базируется,�как�и�в�других�науках,�на�диалекти-
ке.�Ее�основные�черты…�как�нельзя�лучше�подходят�к�аудиту�и�определяют�
его�методологию�и�методику.�Метод�как�общий�подход�к�изучению�опре-
деляет� методологию� аудита,� т.е.� философию� методики»� [14].� Этот� очень�
интересный�и� содержательный�с�позиций�формирования�теории�смысло-
вой�узел,�к�сожалению,�не�позволяет�понять�сущности,�специфических�черт�
и�целевых�ориентиров�метода�как�общего�подхода�аудита.�В�то�же�время�
обращение�к�трудам�профессора�Я.В.�Соколова,�в�частности,�к�его�работе�
«Бухгалтерский�учет�от�истоков�до�наших�дней»�[12,�с.�563]�дает�возмож-
ность�сформулировать�гипотезу�о�том,�что�методом�аудита,�как�и�методом�
счетоведения,�является�моделирование.
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Следует�отметить,�что�такая�гипотеза�не�противоречит�вышеизложен-
ной�точке�зрения�профессора�А.Д.�Шеремета,�поскольку�в�моделировании�
воплощены� все� отмеченные� им� основные� черты� диалектики� –� единство�
анализа�и�синтеза,�изучение�показателей�в�их�взаимосвязи,�в�развитии�и�др.

Кроме�того,�в�пользу�рассмотрения�моделирования�в�качестве�метода�
аудита� свидетельствует�его� (аудита)�теоретическая�платформа�–�концеп-
ция�достоверности�бухгалтерской�финансовой�отчетности,�формулировка�
которой�по�малопонятным�причинам�в�течение�последних�лет�исчезла�(!)�
из�нормативно-правовой�базы�аудита�в�процессе�ее�модернизации.�Тем�не�
менее� нет� оснований� полагать,� что� концепция� достоверности� отчетности�
дезавуирована,� а,� следовательно,� реализация� лежащей� в� ее� основе� идеи�
оценки� истинности� финансовой� информации� через� призму� влияния� этой�
информации�на�экономические�и�управленческие�решения�ее�пользовате-
лей�невозможна�без�моделирования�аудитором�круга�таких�пользователей,�
процедур�принятия�ими�решений�на�основе�аудируемой�отчетности,�а�так-
же� системы� критериев� и� ограничений,� в� рамках� которой� осуществляется�
принятие�таких�решений.

Не�менее�важный�аргумент,�определяющий�целесообразность�трактов-
ки�моделирования�как�метода�аудиторской�науки,�связан�с�важнейшей�ка-
тегорией�аудита�–�категорией�профессионального�суждения,�упоминаемой�
в�тексте�действующих�международных�регулятивов�аудита�более�150�раз.�
Необходимо�отметить,�что�выдвинутый�тезис�о�важности�данной�катего-
рии�базируется�даже�не�столько�на�результатах�оценки�частоты�использо-
вания�термина�«профессиональное�суждение»�в�тексте�стандартов,�сколько�
на�результатах�их�контекстного�анализа.�Проведенный�анализ�показыва-
ет,�что�данное�понятие�применяется�далеко�не�в�«титульном»,�формальном�
контексте,� а� именно� в� тех� положениях� стандартов,� которые� раскрывают�
сущность�и�логику�подходов�к�принятию�аудитором�решения�о�признании�
достоверности�(недостоверности)�проверенной�информации.

Исследование� причин� и� мест� возникновения,� предпосылок� формиро-
вания,� областей� реализации� профессионального� суждения,� регламенти-
руемых� международными� и� отечественными� стандартами� аудиторской�
деятельности,�дает�возможность�определить�профессиональное�суждение�
в� аудите� как� сложный� категориальный� феномен,� отражающий� во� всем�
многообразии� отношения� создателей,� пользователей� и� верификаторов�
(аудиторов)�финансовой�отчетности�экономического�субъекта�по�поводу�
достоверности�содержащейся�в�ней�информации.�Действительно,�опираясь�
на�концепцию�учетного�реализма�[12],�несложно�сделать�вывод�о�том,�что�
в�процессе�формирования�аудиторского�заключения�перед�аудитором�воз-
никают,�как�минимум,�три�сложнейшие�задачи:

–�моделирование�системы�интересов�бухгалтерской�службы�аудируемо-
го�лица;

–�моделирование�системы�принятия�решений�пользователями�аудируе-
мой�отчетности�на�основе�ее�данных�(о�чем�уже�говорилось�выше);

–� моделирование� собственно� решения� аудитора� о� характере� аудитор-
ского� заключения,� базирующееся� на� основных� положениях� научной� тео-
рии,�а�также�на�нормах�аудиторской�практики.

Финансы,�бухгалтерский�учет�и�анализ
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Необходимо�отметить,�что�в�результате�решения�первой�из�указанных�
задач� формируется� профессиональное� суждение� о� потенциальных� зонах�
значимого�риска,�являющееся�базой�для�оценки�риска�существенных�иска-
жений�и�определения�стратегии�и�тактики�управления�общим�аудиторским�
риском.�Результатом�решения�второй�задачи�является�профессиональное�
суждение� аудитора� о� существенности,� процесс� формирования� которого� в�
общем�виде�определен�в�Федеральном�правиле�(стандарте)�аудиторской�де-
ятельности�№�4�«Существенность�в�аудите».�Методология�и�методика�вери-
фикации�аудируемой�отчетности,�нашедшие�свое�отражение�во�вновь�при-
нятых� Федеральных� стандартах� аудиторской� деятельности� 1/2010,� 2/2010,�
3/2010�и�детально�охарактеризованные�автором�в�[5],�рассматривают�суще-
ственность�и�аудиторский�риск�как�базовые�категории�аудита,�лежащие�в�
основе�решения�третьей�из�обозначенных�задач,�а�именно�задачи�модели-
рования� суждения� аудитора� о� достоверности� бухгалтерской� финансовой�
отчетности.

Третья� же� задача,� по� существу,� прямо� связана� с� реализацией� главной�
цели�аудита�–�выражением�мнения�о�достоверности�отчетности�аудируемо-
го�лица,�таким�образом,�моделирование,�используемое�для�решения�фунда-
ментальных�задач�аудита,�определяющих�достижение�его�основной�цели,�
может�на�полных�основаниях�рассматриваться�как�метод�науки�об�аудите.

Завершая� обзор� мультидисциплинарных� основ� аудита,� целесообраз-
но� обратить� внимание� на� то,� что� теоретическое� исследование� признаков�
аудита�как�науки�через�призму�моделирования�дает�возможность�опреде-
лить�вектор�развития�теории�аудита,�логически�обосновать�постулаты�ау-
дита�и�объяснить�его�гносеологическую�природу.

4. Постулаты аудита: состав и содержание

Раскрывая� второй� уровень� предложенной� иерархической� структу-
ры�теории�аудита,�Р.�Маутц�и�Х.�Шараф�формулируют�восемь�«пробных»�
(tentative)�постула�тов,�определяющих,�по�их�мнению,�основу�познания�про-
блем�аудита�и�по�иска�их�решений.�Учитывая�наличие�в�отечественной�на-
учной� литературе� множества� различных� трактовок� данных� постулатов,�
представляется� целесо�образным� привести� их� в� максимально� приближен-
ном�к�тексту�первоисточ�ника�переводе:

1.�Финансовая�отчетность�и�финансовые�данные�поддаются�проверке.
2.�В�рамках�аудита�между�аудитором�и�руководством�аудируемого�лица�

нет�никакого�неизбежного�конфликта�интересов.
3.� Финансовая� отчетность� и� прочая� информация,� представленная� для�

проверки,�не�связана�со�сговором�и�иными�необычными�отклонениями.
4.�Существование�удовлетворительной�системы�внутреннего�контроля�

устраняет�вероятность�(которая�не�является�возможностью)�некорректно-
стей.

5.�Последовательное�применение�общепринятых�принципов�бухгалтер-
ского�учета�приводит�к�достоверному�представлению�финансового�поло-
жения�и�результатов�деятельности.

6.�То,�справедливость�чего�была�доказана�при�проверке�в�прошлом,�бу-
дет�оставаться�справедливым�и�в�будущем,�если�не�доказано�обратное.
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7.�Исследуя�финансовые�данные�с�целью�выражения�независимого�мне-
ния,�аудитор�действует�исключительно�от�своего�лица.

8.�Профессиональный�статус�независимого�аудитора�налагает�на�него�
соразмерные�профессиональные�обязательства.

Как�уже�было�отмечено�ранее,�в�отечественном�(как,�впрочем,�и�в�зару-
бежном)� научном� сообществе� представленный� свод� постулатов� вызвал�
ост�рые�дискуссии,�сфокусированные�на�проблемах�количества�и�постоян-
ства�со�става�данного�перечня.�Не�вступая�в�широкую�полемику�с�участни-
ками�дис�куссионного�процесса�(поскольку�это�слабо�согласуется�с�целями�
настоящего� исследования),� отметим� лишь� некоторые� представляющиеся�
автору� значи�мыми� моменты,� не� нашедшие� отражения� в� научных� трудах�
отечественных�ученых�(выделены�курсивом�в�списке�постулатов).

Во-первых,�практически�все�российские�авторы,�раскрывая�содержание�
второго�постулата�аудита,�говорят�о�«необходимом»�конфликте�интересов�
аудитора�и�руководства�аудируемого�лица.�При�этом�совершенно�не�ясна�
природа�«необходимости»�данного�конфликта,�который�в�общем-то�всег-
да� присутствует� в� силу� объективной� противоречивости� экономических�
интере�сов� субъектов� рыночной� экономики.� Использование� отечествен-
ными� уче�ными� эпитета� «необходимый»� наряду� с� аксиоматическим� отри-
цанием� кон�фликта� интересов,� как� минимум,� вызывает� не(до)понимание�
смысла�рассмат�риваемого�постулата.�Есть�основания�полагать,�что�Р.�Ма-
утц�и�Х.�Шараф�употребили�слово�necessary�в�редко�используемом�значе-
нии�–�а�именно�как�«неизбежный».�Предлагаемая�трактовка,�по�мнению�ав-
тора,�устраняет�алогичность�анализируемого�постулата�и�делает�его�смысл�
предельно�ясным�и�адекватным�действительности.�Эпитет�«неизбежный»�
несет�смысловую�нагрузку�объективного�существования�конфликта�инте-
ресов�участников�аудиторской�проверки,�а�его�отрицание�в�контексте�по-
стулата�вскрывает�возможности�и�возлагает�на�участников�проверки�обя-
зательства�стремиться�к�преодолению�данного�конфликта.

В�рамках�четвертого�постулата�противопоставляются�термины�вероят-
ность�и�возможность,�весьма�близкие�по�смыслу�в�русском�языке.�Для�устра-
нения�данного�казуса�следует�обратиться�к�первоисточнику,�на�страницах�
[16,� с.� 25]� которого� авторы,� комментируя� данный� постулат,� оговаривают�
невоз�можность� абсолютного� устранения� (сведения� к� нулю)� искажений� и�
ошибок�вследствие�человеческого�фактора,�однако�акцентируют�внимание�
на�суще�ственном�потенциале�системы�внутреннего�контроля�в�части�«по-
давления»�вероятности�их�возникновения�и�сохранения�в�отчетности.

Что� же� касается� собственно� проблемного� «ядра»� научной� дискуссии,�
ведущейся�вокруг�свода�постулатов�аудита,�–�их�количества�и�постоянства�
состава,�то�и�в�этой�части,�как�представляется�автору,�отечественные�уче-
ные� не� обратили� внимания� на� одну,� многое� объясняющую,� деталь.� Р.� Ма-
утц� и� Х.� Шараф,� говоря� о� постулатах,� использовали� устойчивое� слово-
сочетание� «tentative� postulates»,� и� эпитет� «tentative»� (предварительный,�
испытательный,�пробный)�в�данном�контексте,�видимо,�не�случаен,�а�при-
менен� как� характе�ризующий� объективную� возможность� качественной� и�
количествен�ной�трансформации�системы�постулатов�аудита.�Кроме�того,�
классическая� трактовка� постулата� как� «…положения,� принимаемого� как�
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истинное�до�тех�пор,�пока�не�будет�доказано�иное»�[12],�сама�по�себе�под-
тверждает�возмож�ность�объективного�изменения�постулатов,�которое�до�
настоящего�времени�наблюдается�в�формируемой�теории�аудита�под�влия-
нием�аудиторской�прак�тики.

5. Концептуальные аспекты научной теории аудита

Характеризуя� пятиуровневую� структуру� теории� аудита,� на� третьем�
уровне�иерархии�Р.�Маутц�и�Х.�Шараф�разместили�так�называемые�«кон-
цепты»,�к�числу�которых�отнесены:

–�доказательства;
–�надлежащая�осторожность;
–�добросовестное�представление;
–�независимость;
–�этичное�поведение.
Необходимо� отметить,� что� представленные� концептуальные� аспекты�

в� определенной� степени� перекликаются� с� положениями� теории� Т.� Лим-
перга� [15],�однако,�в�отличие�от�основателя�амстердамской�школы�учета,�
американские�исследователи�не�ограничились�их�простым�упоминанием,�а�
представили�в�своей�работе�[16]�результаты�детальной�проработки�их�со-
держания,� что� позво�лило� рассматривать� данные� концепты� как� «центры�
кристаллизации»� теории� аудита.� Отмечая� важность� реализации� данных�
традиционных�концепций�в�аудиторской�практике,�нельзя,�однако,�не�обра-
тить�внимания�на�то,�что�в�течение�XX�в.�были�разработаны�и�другие�эле-
менты�теории,�которые�с�полным�правом�могут�претендовать�на�концепту-
альный�статус�–�это�концепция�существенности,�концепция�аудиторского�
риска,� концепция� аудиторской� выборки,� концепция� профессионального�
суждения�аудитора�и�др.

Кроме�того,�развитие�аудиторской�практики�и�расширение�предметной�
области�привело�к�формированию�концепций�аудита,�под�которыми�пони-
мается�особый�подход�к�организации�и�проведению�аудиторской�проверки,�
определяемый�спецификой�целевой�ориентации�или�технологии�реализа-
ции�аудиторских�процедур.�К�числу�таких�концепций�могут�быть�отнесены:�
концепция�непрерывного�аудита,�концепция�повторяющегося�аудита,�кон-
цепция�советующего�аудита�и�т.д.

Таким�образом,�с�одной�стороны,�налицо�существование�концептуаль-
ных� элементов� научной� теории� аудита,� но� с� другой� –� очевидна� их� содер-
жательная,� смысловая� и� формальная� несопоставимость,� требующая� при-
влечения�специалистов�по�методологии�науки�для�определения�признаков�
концепции�как�элемента�научной�теории�аудита�и�ее�(концепции)�позицио-
нирования�в�структуре�аудиторского�научного�знания.

Заключение

Проведенный�анализ�показал,�что�тезисы�об�отсутствии�научной�теории�
аудита�далеки�от�истины.�Верно�лишь�то,�что�разработанные�и�используе-
мые�на�практике�элементы�аудиторской�науки�дезинтегрированы�и�слабо�
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обоснованы.�Их�дезинтеграция,�в�первую�очередь,�не�дает�возможности�су-
дить�о�существовании�аудита�как�полноценной�науки,�а�слабость�научной�
аргументации� их� содержания� провоцирует� сомнения� в� «научности»� ауди-
торского�знания.�В�то�же�время,�как�было�показано�в�статье,�результаты�ра-
боты�зарубежных�и�отечественных�научных�школ�позволяют�упорядочить�
терминологический�аппарат,�определить�и�описать�формат�научной�теории�
аудита,�ее�состав�и�структуру,�содержание,�а�также�связи�составляющих�дан-
ную� теорию� компонентов.� При� условии� привлечения� к� решению� указан-
ных� проблем� как� специалистов� в� области� непосредственно� аудита,� так� и�
специалистов�в�области�философии�и�методологии�науки,�экономической�
теории,�логики�и�теории�принятия�решений,�а�также�при�условии�широкой�
публикации�и�обсуждения�результатов�их�совместных�исследований�серьез-
нейшая�проблема�–�проблема�признания�аудиторской�науки�–�может�быть�
решена�уже�в�обозримом�будущем.
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Введение

С�возникновением�рыночных�отношений�в�экономике�России�начина-
ют�проявляться�и�циклические�колебания,�принципиально�отличные�от�ци-
клических�колебаний�плановой�экономики,�имеющие�уже�в�какой-то�мере�
рыночное�происхождение�и�природу.�Но�условия�возникновения�и�развития�
рыночных�отношений�оказались�настолько�деформированными,�что�к�об-
щему�кризису�плановой�модели�развития�добавился�трансформационный�
спад.�И�такими�же�деформированными�стали�циклические�колебания�ма-
кроэкономической�динамики.

Своевременное�регулирование�циклического�развития�рыночной�эко-
номики�является�одной�из�центральных�задач�макроэкономической�поли-
тики�любого�государства.�Дальнейший�трансформационный�кризис,�охва-
тивший�российскую�экономику�в�период�с�1992�по�1997�г.,�неустойчивость�
темпов� роста� после� дефолта� 1998� г.,� финансово-экономический� кризис�
2008–2009�гг.�делают�решение�этой�проблемы�не�просто�актуальной,�но�и�
жизненно�необходимой.

Совершенствование� статистического� анализа� индикаторов� циклично-
сти�экономики,�позволит�более�эффективному�поиску�управленческих�ре-
шений�по�снижению�рисков�жизнеобеспечения�населения.

1. Статистические методы в анализе цикличности 
индикаторов экономики

В� качестве� индикаторов,� характеризующих� циклические� процессы� в�
экономике�Оренбургской�области,�были�выбраны�цепные�индексы�основ-
ных�социально-экономических�показателей.

Общая�схема�выявления�и�оценки�цикличности�состояла�из�трех�этапов.
На�первом�этапе�исследования�для�каждого�временного�ряда�социаль-

но-экономического�показателя�построили�адаптивные�модели�с�четырьмя�
видами�трендов:� стационарный,�линейный,�экспоненциальный,�демпфиру-
ющий.

В�качестве�инструмента�построения�адаптивной�модели�использовалось�
экспоненциальное�сглаживание.

Экспоненциальное� сглаживание� позволяет� строить� приемлемые� про-
гнозы�наблюдаемых�временных�рядов.�Суть�метода�в�том,�что�исходящий�
ряд�х(t)�сглаживается�с�некоторыми�экспоненциальными�весами,�образует-
ся�новый�временной�ряд�(с�меньшим�уровнем�шума),�поведение�которого�
можно�прогнозировать�[4].

Для�построения�модели�необходимо�задать�значение�параметра�сглажи-
вания� a.�Точных� рекомендаций� для� выбора� оптимальной� величины� пара-
метра�сглаживания�пока�нет,�его�можно�определить,�например,�перебирая�
возможные� значения� на� сетке� значений� с� помощью� пакета� прикладных�
программ�Statistica�[2].

Продемонстрируем�этапы�экспоненциального�сглаживания�на�примере�
индекса�промышленного�производства�(ИПП)�в�Оренбургской�области.

Выберем�значение�параметра�адаптации,�a�используя�перебор�по�сет-
ке�значений�(рис.�1).�По�умолчанию�перебор�осуществляется�с�начального�
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значения�a�=�0,1�до�a�=�0,9�с�шагом�0,1�(данные�значения�можно�менять).�В�
результате�выводится�10�наилучших�значений�a.

По�анализируемым�данным�наилучшим�значением�для�параметра�адап-
тации�является�a�=�0,9,�при�нем�наблюдаются�наименьшие�значения�суммы�
квадратов�отклонений.

При�высоком�значении�a�дисперсия�экспоненциальной�средней�незна-
чительно�отличается�от�дисперсии�ряда�х.�Чем�меньше�a,� тем�в�большей�
степени�сокращается�дисперсия�экспоненциальной�средней.�Следователь-
но,�экспоненциальное�сглаживание�можно�представить�как�фильтр,�на�вход�
которого�в�виде�потока�последовательно�поступают�члены�исходного�ряда,�
а� на� выходе� формируются� текущие� значения� экспоненциальной� средней.�
И�чем�меньше�a,�тем�в�большей�степени�фильтруются,�подавляются�коле-
бания�исходного�ряда�[9].

В� качестве� начального� значения� экспоненциальной� средней� берется�
средняя�арифметическая�простая�из�всех�уровней�временного�ряда,�которая�
для�анализируемого�ряда�составила�S0�=�104,2.�Адаптивная�модель�примет�
вид:

� St�=�0,9�·�yt�+�0,1�·�St–1�.� (1)

Далее�были�построены�адаптивные�модели�с�четырьмя�видами�трендов.
Итоговая�среднеквадратическая�ошибка�(Sc)�по�каждой�модели�для�ин-

декса�промышленного�производства�в�Оренбургской�области,�а�также�для�
остальных�индикаторов�представлена�в�табл.�1.

Наилучшей�признаeтся�адаптивная�модель�с�включением�демпфирован-
ного�тренда,�так�как�среднеквадратическая�ошибка�минимальна,�она�и�бу-
дет�использоваться�в�следующих�этапах�исследования.

На�втором�этапе�исследования�по�выбранному�виду�тренда�апробиро-
вались�модели�с�аддитивным�и�мультипликативным�вхождением�цикличе-
ской�составляющей.�Таким�образом,�для�каждого�социально-экономическо-
го�индикатора�строилось�шесть�моделей.�Выбор�подходящей�модели�также�
осуществлялся� на� основе� критерия� минимизации� среднеквадратической�
ошибки.�Положительная�разница�между�ошибками�модели�с�циклической�
компонентой� и� модели� без� циклической� компоненты� однозначно� свиде-
тельствует�об�отсутствии�краткосрочного�цикла.

Рис. 1.�Сетка�значений�для�выбора�a

Статистика�и�экономическое�измерение
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По�выбранному�демпфированному�тренду�для�ИПП�в�Оренбургской�об-
ласти�среднеквадратическая�ошибка�Sc�с�аддитивным�вхождением�цикли-
ческой�составляющей�равна�75,3,�а�с�мультипликативным�вхождением�74,9.�
Таким�образом,�лучшей�признаeтся�адаптивная�модель�с�мультипликатив-
ным�вхождением�циклической�составляющей.

Итоги�данного�этапа�для�остальных�индикаторов�представлены�в�табл.�2.
На� третьем� этапе� моделирования� проводилось� статистическое� под-

тверждение� наличия� цикличности� в� динамике,� каждого� отобранного� по-
казателя�на�основе�проверки�гипотезы�о�равенстве�дисперсий�случайных�
остатков,�для�моделей�с�циклической�компонентой�и�без�неe.

Проверка�гипотезы�осуществлялась�по�критерию�Фишера,�наблюдае-
мое� значение� которого� определялось� отношением� дисперсии� � случай-
ных� остатков� модели� без� циклической� составляющей� к� дисперсии� �
модели�с�циклической�составляющей:

� � (2)

Критическое�значение�определяли�по�формуле:

� Fкр�=�F(a;�k;�n�–�k),� (3)

где�a�–�уровень�значимости;�k�–�число�параметров�модели;�n�–�длина�времен-
ного�ряда.

Таблица 1
Среднеквадратические ошибки адаптивных моделей

Наименование�индикатора

Среднеквадратическая�ошибка�Sc

Без�
тренда

Линейный�
тренд

Экспонен-
циальный�

тренд

Демпфи-
рованный�

тренд

Индекс�промышленного�производства 79,9 87,5 92,8 79,7
Индекс�цен�производителей�промыш-
ленной�продукции

36,3 41,6 168,1 40,8

Сводный�индекс�цен�на�строительную�
продукцию

7,9 8,9 260,6 9,8

Индекс�тарифов�на�грузовые�перевозки 156,1 253,4 796,7 270,8
ИПЦ 5,4 4,3 6,7 4,2
ИПЦ�на�продовольственные�товары 9,4 9,9 25,6 9,5
ИПЦ�на�непродовольственные�товары 6,8 6,7 6,9 6,2
ИПЦ�на�услуги 10,7 10,5 64,3 11,6
Индекс�оборота�розничной�торговли 67,4 70,2 158,6 64,3
Индекс�объема�платных�услуг�населению 172,2 287,8 727,4 283,3
Индекс�товарных�запасов�в�организациях�
розничной�торговли

41,8 44,9 276,2 43,8

Индекс�ввода�в�действие�жилых�домов 51874,1 55110,6 55126,2 53261,0
Индекс�числа�официально�зарегистри-
рованных�безработных

32,8 35,9 36,7 32,8

Индекс�среднедушевых�денежных�
доходов�населения

322,4 349,2 740000,0 344,8
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Для�рассматриваемого�ИПП�наблюдаемое�значение:

� �

Критическое�значение�на�уровне�значимости�5�%

� Fкр�=�(0,05,3,216�–�3)�=�2,647.�

Наблюдаемое�значение�не�превышает�критическое,�что�подтверждает�
наличие�цикличности�в�рассматриваемом�ряду.

Рассчитанные� значения� для� остальных� индикаторов� представлены� в�
табл.�3.

Во�временном�ряду�индекса�среднедушевых�денежных�доходов�населе-
ния�цикличность�не�обнаружилась,�поэтому�данный�индикатор�исключен�
из�дальнейшего�рассмотрения.

Одной� из� задач� данного� этапа� является� определение� продолжитель-
ности� циклов.� Для� выделения� регулярных� циклов� наиболее� популярным�
является�использование�классических�методов�спектрального�анализа,�со-
стоящих�в�последовательном�выделении�с�помощью�исследования�псевдо-

Таблица 2
Итоги второго этапа исследования

Наименование�индикатора
Модель�с�циклической�компонентой

Вид�модели Sc

ИПП Мульти-�
пликативная

Демпфированный�
тренд

74,9

ИЦП�промышленной�продукции Аддитивная Без�тренда 36,1
Сводный�индекс�цен�на�строительную�
продукцию

Аддитивная Без�тренда 6,8

Индекс�тарифов�на�грузовые�
перевозки

Мульти-�
пликативная

Без�тренда 162,3

ИПЦ Аддитивная Демпфированный�
тренд

4,4

ИПЦ�на�продовольственные�товары Аддитивная Без�тренда 8,9
ИПЦ�на�непродовольственные�
товары

Аддитивная Демпфированный�
тренд

6,2

ИПЦ�на�услуги Мульти-�
пликативная

Линейный 5,8

Индекс�оборота�розничной�торговли Мульти-�
пликативная

Демпфированный�
тренд

50,4

Индекс�объема�платных�услуг�
населению

Мульти-�
пликативная

Без�тренда 99,1

Индекс�товарных�запасов�
в�организациях�розничной�торговли

Аддитивная Без�тренда 35,7

Индекс�ввода�в�действие�жилых�домов Мульти-�
пликативная

Линейный 44271,1

Индекс�числа�официально�
зарегистрированных�безработных

Мульти-�
пликативная

Демпфированный�
тренд

18,3

Индекс�среднедушевых�денежных�
доходов�населения

Аддитивная Без�тренда 62,8

Статистика�и�экономическое�измерение
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спектральной�функции�гармонических�колебаний,�объясняющих�максимум�
дисперсии�ряда,�получающегося�после�отделения�предыдущих�циклов�[8].

Для� определения� продолжительности� цикла� в� рассматриваемых� ря-
дах� предварительно� необходимо� провести� процедуру� выделения� тренд-
циклической� составляющей� методом� классической� сезонной� декомпози-
ции�–�Census�I.

Цель�сезонной�декомпозиции�состоит�в�том,�чтобы�разложить�ряд�на�
составляющую�тренда,�сезонную�компоненту�и�оставшуюся�нерегулярную�
составляющую�[7].�Процедуре�сезонной�декомпозиции�были�подвержены�
все�исходные�индикаторы.

Спектральный�анализ�применим�только�для�стационарных�процессов.�
Для�некоторых�показателей�характерно�изменение�некоторых�характери-
стик�во�времени,�поэтому�с�помощью�дополнительных�операций�времен-
ные�ряды�были�приведены�к�стационарному�виду.

Тренд-циклические�уровни�временных�рядов�(ИПП,�ИПЦ,�ИПЦ�на�не-
продовольственные� товары,� индекс� оборота� розничной� торговли,� индекс�
числа� официально� зарегистрированных� безработных),� в� которых� ранее�
было�подтверждено�наличие�демпфированного�тренда,�были�прологариф-
мированы.�Далее,�ИПП�и�индекс�оборота�розничной�торговли�были�при-
ведены�к�стационарному�виду�с�помощью�процедуры�взятия�первых�раз-
ностей,�ИПЦ�на�непродовольственные�товары�и�индекс�числа�официально�
зарегистрированных�безработных�–�после�взятия�вторых�разностей,�ИПЦ�–�
после�взятия�третьих�разностей.

Временные�ряды,�в�которых�ранее�было�подтверждено�наличие�линей-
ного�тренда�к�стационарному�виду,�приводятся�автоматически,�подвергаясь�
спектральному�анализу�в�ППП�Statistica.

Спектральный�анализ�основан�на�использовании�функции,�которая�ха-
рактеризует�распределение�доли�дисперсии�временного�ряда,�вносимой�ци-

Таблица 3
Необходимые значения для проверки гипотезы о наличии цикличности 

во временных рядах

Показатель Fн Fкр

ИЦП�промышленной�продукции 1,0593 3,885
Сводный�индекс�цен�на�строительную�продукцию 1,3355 3,885
Индекс�тарифов�на�грузовые�перевозки 0,9473 3,885
ИПЦ� 0,9445 2,647
ИПЦ�на�продовольственные�товары 1,0556 3,885
ИПЦ�на�непродовольственные�товары 0,9987 2,647
ИПЦ�на�услуги 1,8265 3,038
Индекс�оборота�розничной�торговли 1,3357 2,647
Индекс�объема�платных�услуг�населению 1,7374 3,885
Индекс�товарных�запасов�в�организациях�розничной�торговли 1,1576 3,885
Индекс�ввода�в�действие�жилых�домов 1,2448 3,038
Индекс�числа�официально�зарегистрированных�безработных 1,7915 2,647
Индекс�среднедушевых�денежных�доходов�населения 5,1329 3,885
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клической� составляющей,� по� частотам� еe� гармоник.�Частота� –� величина,�
обратная�периоду�колебаний�[10].

Результаты� спектрального� анализа� на� примере� ИПП� в� Оренбургской�
области�представлены�на�рис.�2.

На� рис.� 3� приведeн� график� функции� спектральной� плотности� ИПП� в�
Оренбургской� области.� Наибольшая� спектральная� плотность� сосредото-
чена�в�частоте�0,99057,�что�подтверждает�наличие�цикла�продолжительно-
стью�10,1�месяцев.

Распределение� индикаторов� по� продолжительности� циклов� на� основе�
рассмотренных�спектральных�плотностей�представим�в�табл.�4.

Период�цикла�для�индекса�тарифов�на�грузовые�перевозки�и�для�индек-
са� ввода� в� действие� жилых� домов� равен� периоду� исследования,� это� гово-

Рис. 2.�Результаты�спектрального�анализа�ИПП�в�Оренбургской�области

Рис. 3.�Функция�спектральной�плотности�индекса�промышленного�производства�
в�Оренбургской�области

Статистика�и�экономическое�измерение
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рит�о�том,�что�вариация�признаков�объясняется�сезонными�колебаниями,�а�
подтверждение�продолжительности�долгопериодических�колебаний�невоз-
можно�вследствие�недостаточности�наблюдений.

2. Построение сводного опережающего индикатора цикличности 
экономики Оренбургской области

Низшая� точка� глобального� экономического� кризиса� пройдена� и� бли-
жайшая�экономическая�перспектива�–�это�стадия�восстановления�с�чере-
дованием�спадов�и�подъeмов�краткосрочного�характера.�На�данном�этапе�
требуется�решение�взаимоувязанных�задач:�построение�системы�опережа-
ющих� индикаторов,� расчeт� сводного� опережающего� индикатора� (СОИ)�
как�средневзвешенной�величины�из�исходных�рядов�[5].

Исходная�система�социально-экономических�индикаторов�для�целей�ис-
следования�была�изменена.�На�данном�этапе�исследования�система�показа-
телей�охватывает�промежуток�времени�с�января�2005�г.�по�декабрь�2012�г.,�
поскольку� построенный� СОИ� будет� характеризовать� краткосрочную� ци-
кличность�в�экономике�Оренбургской�области.

Непосредственно�перед�построением�системы�опережающих�индикато-
ров�цикличности�была�проанализирована�динамика�индекса�физического�
объeма� промышленного� производства� по� Оренбургской� области� как� ос-
новного�совпадающего�индикатора.

Рассмотрим� график� цепных� коэффициентов� роста� ИФО� промышлен-
ного�производства�в�Оренбургской�области�и�по�России�в�целом�(рис.�4).

По�рис.�4�видно,�что�рассматриваемые�динамические�ряды�имеют�схо-
жее�поведение�на�всeм�исследуемом�промежутке�времени,�соответственно,�
полученные�результаты�могут�быть�распространены�с�определeнной�веро-
ятностью�и�на�экономику�РФ.

Таблица 4
Продолжительность циклов социально-экономических индикаторов 

Оренбургской области

Наименование�индикатора Продолжительность�цикла

ИПП 10,1�мес

ИЦП�промышленной�продукции 5�мес

Сводный�индекс�цен�на�строительную�продукцию 7�мес

Индекс�тарифов�на�грузовые�перевозки 17�лет�8�мес

ИПЦ 9,6�мес

ИПЦ�на�продовольственные�товары 2�года�11�мес

ИПЦ�на�непродовольственные�товары 5,9�мес

ИПЦ�на�услуги 1�год�9�мес

Индекс�оборота�розничной�торговли 1�год�3�мес

Индекс�объема�платных�услуг�населению 11�мес

Индекс�товарных�запасов�в�организациях�розничной�торговли 1�год�9�мес

Индекс�ввода�в�действие�жилых�домов 17�лет�8�мес

Индекс�числа�официально�зарегистрированных�безработных 5,7�мес
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Теоретической�основой�для�построения�сводного�опережающего�инди-
катора�стала�методика,�разработанная�в�Самарском�государственном�уни-
верситете�[5].

Для�выделения�опережающих�индикаторов�из�общей�системы�индика-
торов,�необходимо�подвергнуть�исходные�данные�процедуре�сезонной�де-
композиции�Census�I�и�использовать�тренд-циклические�уровни�для�даль-
нейшего�анализа.

Выделенная�тренд-циклическая�составляющая�в�составе�исходных�ди-
намических�рядов�позволяет�на�основе�месячных�данных�исследовать�эле-
менты� морфологической� структуры� экономических� циклов� экономики�
Оренбургской� области,� а� также� сопоставить� выделенные� элементы� мор-
фологической�структуры�экономических�циклов.

Циклические�индикаторы�подразделяются�на�три�группы�показателей:
–�«запаздывающие»;
–�«совпадающие»;
–�«опережающие».
В�качестве�«совпадающего»�индикатора�цикличности�экономики�Орен-

бургской�области�мы�выбрали�ИПП.
Примером� «запаздывающих»� индикаторов� может� послужить� индекс�

ввода�в�действие�жилых�домов�(рис.�5)�и�индекс�товарных�запасов�в�органи-
зациях�розничной�торговли�(рис.�6).

ИПП� –� совпадающий� индикатор,� темп� роста� ввода� в� действие� жилых�
домов�–�запаздывающий.�Локальный�минимум�последнего�показателя�–�де-
кабрь�2009�г.

ИПП�–�совпадающий�индикатор,�индекс�товарных�запасов�в�организа-
циях�розничной�торговли�–�запаздывающий.�Локальный�максимум�послед-
него�показателя�–�февраль�2010�г.

В� рамках� данного� исследования� больший� интерес� представляет� дина-
мика�опережающих�индикаторов.�Примером�могут�послужить�ИЦП�про-
мышленной�продукции�(рис.�7)�и�индекса�числа�безработных�по�методоло-
гии�МОТ�(рис.�8)

Рис. 4.�Динамика�коэффициентов�роста�ИФО�промышленного�производства�
в�Оренбургской�области�и�по�России�в�целом
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Рис. 5.�Тренд-циклические�уровни�динамических�рядов�ИПП�и�индекса�ввода�
в�действие�жилых�домов,�%

Рис. 6.�Тренд-циклические�уровни�динамических�рядов�ИПП�и�индекса�
товарных�запасов�в�организациях�розничной�торговли,�%

Рис. 7.�Тренд-циклические�уровни�динамических�рядов�ИПП�и�ИЦП�
промышленной�продукции,�%
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Локальный�минимум�ИЦП�промышленной�продукции�наступил�на�4�мес�
ранее,�чем�у�совпадающего�индикатора�–�в�декабре�2008�г.

Локальный�максимум�индекса�числа�безработных�наступил�на�3�мес�ра-
нее,�чем�локальный�минимум�совпадающего�индикатора�–�в�январе�2009�г.

Аналогично�было�исследовано�графическое�представление�сопоставле-
ния�морфологической�структуры�остальных�индикаторов.

Для�построения�системы�опережающих�индикаторов�необходимо�подо-
брать�такие�показатели,�у�которых�поворотные�точки�наступают�раньше,�
чем�у�совпадающего�индикатора.�Тогда�достижение�пика�или�впадины�опе-
режающим�индикатором�позволило�бы�говорить�о�вероятном�приближе-
нии�пика�или�впадины�в�экономической�динамике.

Период� времени,� на� который� приходятся� максимальные� последствия�
кризиса�для�каждого�показателя,�представлен�в�табл.�5.

Ввиду�того,�что�разработанные�опережающие�индикаторы�показывают�
экономические�циклы,�но�каждый�по-своему,�необходимо�сконструировать�
из�нескольких�индикаторов�один,�который�благодаря�обобщению�(усред-
нению)�будет�лучше�предсказывать�циклы,�чем�каждый�в�отдельности�[5].

СОИ� формируется� как� агрегат� частных� опережающих� индикаторов,�
которые�были�отобраны�на�основе�оценки�парных�коэффициентов�корре-
ляции.

Рис. 8.�Тренд-циклические�уровни�динамических�рядов�ИПП�и�индекса�числа�
безработных�по�методологии�МОТ,�%

Таблица 5
Локальные минимумы/максимумы индикаторов экономики

Показатель Локальный�
минимум/максимум

ИЦП�промышленной�продукции Декабрь�2008�г.
ИЦП�на�сельскохозяйственную�продукцию Декабрь�2009�г.
ИПЦ�на�услуги Январь�2009�г.
Индекс�оборота�розничной�торговли Март�2009�г.
Индекс�оборота�общественного�питания Май�2008�г.
Индекс�объема�услуг�населению Февраль�2009�г.
Индекс�числа�безработных�по�методологии�МОТ Январь�2009�г.
Индекс�стоимости�минимального�набора�продуктов�питания Июль�2008�г.
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Все�парные�коэффициенты�корреляции�значимы�по�t-критерию�Стью-
дента.

Данные� рис.� 9� показывают,� что� из� всех� частных� опережающих� инди-
каторов�цикличность�ИПП�в�Оренбургской�области�не�предопределяется�
ИПЦ�на�услуги�и�индексом�оборота�общественного�питания,�они�будут�ис-
ключены�из�дальнейшего�рассмотрения.

Далее�перейдeм�к�построению�сводного�индикатора.�Предусматривает-
ся�реализация�семи�последовательных�этапов�[11].

1.�Для�всех�подобранных�опережающих�индикаторов�Х i�(i�–�номер�ряда)�
вычисляются�симметричные�приросты�(t�–�текущий�момент�времени):

� .� (4)

2.�Оцениваются�средние� �значения�и�стандартные�отклонения�s i�по-
лученных�приростных�рядов�(n�–�число�месяцев�в�периоде):

� � (5)

� � (6)

Результаты�расчeта�среднего�значения�и�стандартных�отклонений�для�
каждого�индикатора�представлены�в�табл.�6.

3.�Для�каждого�t�рассчитываются�«усреднeнный»�прирост�qt�и�среднее�и�
стандартное�отклонение�ряда�q�(m�–�число�исходных�индикаторов):

� � (7)

� � (8)

� � (9)

Общий�усреднeнный�прирост�и�стандартное�отклонение�ряда�q� соста-
вили:

� qn�=�–0,07594/96�=�–0,00079,�

� �

4.�Шаги�1-2�выполняются�для�ИПП.�Результат�–�среднее�Y(n)�и�стандарт-
ное�отклонение�sy�прироста�ряда�(табл.�6).

Рис. 9.�Матрица�парных�коэффициентов�корреляции�эталонного�индекса�краткосроч-
ных�экономических�циклов�и�частных�опережающих�индикаторов�в�Оренбургской�об-

ласти�за�период�с�января�2005�г.�по�декабрь�2012�г.
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5.� Показатель� q� корректируется� так,� чтобы� его� волатильность� была�
равна�волатильности�приростов�ИПП:

� Gt�=�qt�·�(sy/sq).� (10)

6.�По�рекурсивной�формуле�рассчитываются�значения�сводного�опере-
жающего�индикатора�Zt

� Z1�=�(200�+�G1)/(200�–�G1),� (11)

� Zt�=�Zt–1�·�(200�+�G1)/(200�–�G1).� (12)

7.�Полученный�индекс�приводится�к�той�же�базе,�что�и�ИПП�(2005=100).�
Для�этого�все�значения�Zt�делятся�на�среднемесячный�уровень�2005�г.�и�ум-
ножаются�на�100.�В�итоге�получается,�что�сводный�опережающий�индика-
тор�имеет�ту�же�базу,�что�и�ИПП.

Рассмотрим�динамику�ИПП�и�рассчитанного�СОИ�краткосрочных�ци-
клов�экономики�Оренбургской�области�(рис.�10).

Рассчитанный� сводный� индикатор� на� шесть� месяцев� предопределяет�
развитие� промышленного� производства.� Согласно� СОИ� краткосрочных�

Таблица 6
Средние значения и стандартные отклонения приростных рядов

Показатель s i

ИПП –0,021 1,39348
ИЦП�промышленной�продукции 0,018 2,08337
ИЦП�на�сельскохозяйственную�продукцию 0,027 0,6635
Индекс�оборота�розничной�торговли 0,050 1,20826
Индекс�объема�платных�услуг�населению –0,089 1,27599
Индекс�числа�безработных�по�методологии�МОТ –0,036 1,59832
Индекс�стоимости�минимального�набора�продуктов�питания –0,002 0,49288

Рис. 10.�Динамика�тренд-циклического�уровня�динамического�ряда�ИПП�и�расчетного�
СОИ�краткосрочных�экономических�циклов�в�Оренбургской�области
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циклов,�вплоть�до�мая�2013�г.�будет�наблюдаться�сохранение�тенденции�в�
среднем�к�постепенному�росту�промышленного�производства,�формирую-
щейся�на�протяжении�последних�двух�лет.

3. Анализ устойчивости тренд-циклических уровней индикаторов 
цикличности экономики

Устойчивость�нами�рассматривается�с�двух�позиций:
1.�Устойчивость�уровней�временного�ряда.
2.�Устойчивость�тенденции�(тренда).
Устойчивость�временного�ряда�–�это�наличие�необходимой�тенденции�

изучаемого�статистического�показателя�с�минимальным�влиянием�на�него�
неблагоприятных�условий.

Отсюда�возникают�основные�требования�к�устойчивости:
–�минимизация�колебаний�уровней�временного�ряда;
–�наличие�определeнной,�необходимой�для�общества�тенденции�измене-

ния�[12].
Для� характеристики� устойчивости� (неустойчивости)� Д.� Бланфорд� и�

С.�Оффат�рекомендуют�следующие�показатели�[3]:
Процентный�размах�(Percentage�Range)�–�PR:

� PR�=�WM�–�Wm,� (13)

где�WM�=�max(W2,�…,�Wt–1);�Wm�=�min(W2,�…,�Wt–1);

� � (14)

где�t�=�1,�…,�n.
PR�оценивает�разность�между�максимальным�и�минимальным�относи-

тельными�приростами�в�процентах.
Показатель�скользящие�средние�(Moving�Average)�–�МА�оценивает�ве-

личину�среднего�отклонения�от�уровня�скользящих�средних:

� � (15)

� � (16)

где�r�=�(m�–�1)/2;�m�–�период�скользящей�средней.
В�качестве�периода�скользящей�средней�выбрали�период,�равный�12�ме-

сяцам.�Поскольку�период�является�чeтным�числом,�проводили�процедуру�
двойного�сглаживания,�называемую�центрированием�[12].

Среднее�процентное�изменение�(Average�Percentage�Change)�–�АРС,�ко-
торое� оценивает� среднее� значение� абсолютных� величин� относительных�
приростов�и�квадратов�относительных�приростов:

� � (17)
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Результат�расчeта�перечисленных�показателей�представлен�в�табл.�7.

Таблица 7
Показатели устойчивости индикаторов цикличности экономики Оренбургской 

области, предложенные Д. Бланфордом и С. Оффатом

Наименование�индикатора PR MA APC

ИПП 16,9 0,00113 3,2
ИЦП�промышленной�продукции 1,8 0,00014 11,1
Сводный�индекс�цен�на�строительную�продукцию 0,8 0,00014 3,5
Индекс�тарифов�на�грузовые�перевозки 3,9 0,00033 1,6
ИПЦ 3,8 –0,00028 2,4
ИПЦ�на�продовольственные�товары 2,6 –0,00016 3,3
ИПЦ�на�непродовольственные�товары 4,8 –0,00018 1,8
ИПЦ�на�услуги 1,4 –0,00043 15,1
Индекс�оборота�розничной�торговли 4,0 0,00013 4,4
Индекс�объeма�платных�услуг�населению 3,4 –0,00044 8,2
Индекс�товарных�запасов�в�организациях�розничной�торговли 1,5 –0,00009 12,5
Индекс�ввода�в�действие�жилых�домов 22,3 –0,00031 2,2
Индекс�числа�официально�зарегистрированных�безработных 8,8 0,00004 2,6

Разность�между�максимальным�и�минимальным�приростами�для�пока-
зателей�индексов�промышленного�производства�и�ввода�в�действие�жилых�
домов�принимает�наибольшие�значения.�Наибольший�относительный�при-
рост�в�уровнях�наблюдается�у�временных�рядов�индекса�цен�производите-
лей�промышленной�продукции,�ИПЦ�на�услуги�и�индекса�ввода�в�действие�
жилых�домов.�Колеблемость�уровней�данных�показателей�выше,�соответ-
ственно�устойчивость�ниже,�по�сравнению�с�остальными.

При� измерении� колеблемости� уровней� исчисляются� обобщающие� по-
казатели�отклонений�уровней�от�тренда�за�исследуемый�период.

Основными�абсолютными�показателями�являются�среднее�линейное�и�
среднее�квадратическое�отклонения�[6]:

1)�среднее�линейное�отклонение

� � (18)

2)�среднее�квадратическое�отклонение

� � (19)

где�yi�–�фактический�уровень;� �–�выравненный�уровень;�n�–�число�уровней;�
p�–�число�параметров�тренда;�t�–�номера�лет�(знак�отклонения�от�тренда).

Относительные�показатели�колеблемости,�чаще�всего�используемые�в�
статистике,� вычисляются� делением� абсолютных� показателей� на� средний�
уровень�за�весь�изучаемый�период�[12].
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1.�Коэффициент�линейной�колеблемости

� � (20)

2.�Коэффициент�колеблемости

� � (21)

где�y�–�средний�уровень�ряда.
Эти�показатели�отражают�величину�колеблемости�в�сравнении�со�сред-

ним�уровнем�ряда.
3.�Величина,�обратная�коэффициенту�колеблемости,�называется�коэф-

фициентом�устойчивости

� Ky�=�100�–�Vy (t).� (22)

Такое�определение�коэффициента�устойчивости�интерпретируется�как�
обеспечение�устойчивости�уровней�ряда�относительно�тренда�лишь�в�(100�–�
Vy (t))�случаях.

Описанные�выше�показатели,�были�рассчитаны�по�временным�рядам,�
имеющим�тенденцию�(см.�табл.�2).

Уравнения� тренда� для� нестационарных� индикаторов� представлены� в�
табл.�8.

Таблица 8
Уравнение тренда социально-экономических индикаторов

Наименование�индикатора Тренд

ИПП y�=�–0,0115·t�+�105,47
ИПЦ y�=�–0,000003·t 3�+�0,0011·t 2�–�0,1461·t�+�107,03
ИПЦ�на�непродовольственные�товары y�=�0,0002·t 2�–�0,0657·t�+�105,42
ИПЦ�на�услуги y�=�0,0277·t�+�105,33
Индекс�оборота�розничной�торговли y�=�0,0065·t�+�100,13
Индекс�ввода�в�действие�жилых�домов y�=�–0,3984·t�+�201,44
Индекс�числа�официально�зарегистриро-
ванных�безработных

y�=�–0,0001·t 2�–�0,0286·t�+�99,15

Результаты�расчeта�показателей�устойчивости�уровней�ряда�представ-
лены�в�табл.�9.

В� целом� уровни� рассматриваемых� показателей� устойчивы� во� време-
ни,�а,�следовательно,�циклы,�которые�они�описывают,�тоже�устойчивы.�На�
основе�разработанной�нами�и�рассчитанной�системы�показателей,�в�част-
ности,�коэффициента�устойчивости,�представленной�в�табл.�9,�была�выяв-
лена�высокая�устойчивость�уровней�преобладающего�числа�индикаторов.�
А�этот�вывод�сделан�нами�в�печати�впервые,�его�можно�назвать:� «Закон�
устойчивости�цикла»�–�«Если�уровни�показателей�устойчивы�во�времени�
внутри�цикла,�описанного�любой�формой�тренда,�то�и�циклы,�которые�они�
описывают,�–�устойчивы».

Однако� устойчивость� уровней� временного� ряда� индекса� ввода� в� дей-
ствие�жилых�домов�относительно�тренда�наблюдается�лишь�в�53,7�%�слу-
чаях,�что�не�является�удовлетворительным.�Данный�индикатор�неустойчив.



� 117

Рассмотрим�показатели�измерения�устойчивости�тенденции�динамики�[3].
В�качестве�характеристики�устойчивости�изменения�применяют�индекс�

корреляции:

� � (23)

где�yi�–�уровни�динамического�ряда;�y�–�средний�уровень�ряда;� �–�теорети-
ческие�уровни�ряда.

Рассчитанные�значения�индекса�корреляции�представлены�в�табл.�10.

Таблица 10
Результаты расчeта индекса корреляции

Наименование�индикатора Индекс�корреляции

ИПП 0,998
ИПЦ 0,905
ИПЦ�на�непродовольственные�товары 0,98
ИПЦ�на�услуги 0,993
Индекс�оборота�розничной�торговли 0,997
Индекс�ввода�в�действие�жилых�домов 0,992
Индекс�числа�официально�зарегистрированных�безработных 0,997

Индекс�корреляции�показывает�степень�сопряженности�колебаний�ис-
следуемых� показателей� с� совокупностью� факторов,� изменяющих� их� во�
времени.�Индекс�корреляции�по�всем�индикаторам�приближается�к�1,�что�
означает�большую�устойчивость�изменения�уровней�динамического�ряда.

Другим� методом� измерения� динамики� устойчивости,� познания� второй�
еe�стороны,�является�измерение�устойчивости�тенденции.�Она�измеряется�
не�для�уровней�динамического�ряда,�а�для�показателей�их�динамики.

В� 1969� г.� М.С.� Каяйкиной� был� предложен� один� из� таких� показателей:�
отношение�среднегодового�прироста�линейного�тренда,�т.е.�параметра�b�к�
среднему�квадратическому�отклонению�уровней�от�тренда�[6]:

� K�=�b�:�Sy(t).� (24)

Таблица 9
Результаты расчeта показателей устойчивости уровней временных рядов, 

содержащих тенденцию, %

Наименование�индикатора a(t) Sy(t) Vy
d (t) Vy(t)�=�Sy(t)�/�y Ky

ИПП 5,898 7,669 5,7 7,4 92,6
ИПЦ 11,499 15,805 11,3 15,5 84,5
ИПЦ�на�непродовольственные�товары 6,188 7,452 6,1 7,3 92,7
ИПЦ�на�услуги 4,419 5,211 4,3 5,1 94,9
Индекс�оборота�розничной�торговли 1,487 1,959 1,5 1,9 98,1
Индекс�ввода�в�действие�жилых�домов 66,643 73,210 42,1 46,3 53,7
Индекс�числа�официально�зарегистри-
рованных�безработных

3,233 4,657 3,2 4,6 95,4

Статистика�и�экономическое�измерение
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Линейный�тренд�ранее�подтвердился�у�четырeх�индикаторов�(см.�табл.�8).�
Рассчитанные�коэффициенты�устойчивости�представлены�в�табл.�11.

Чем�больше�величина�К,�тем�менее�вероятно,�что�уровень�ряда�в�следу-
ющем�периоде�будет�меньше�предыдущего.

Таблица 11
Комплексные показатели устойчивости для временных рядов 

с линейным трендом

Наименование�индикатора Коэффициент�устойчивости

ИПП –0,0015
ИПЦ�на�услуги –0,0018
Индекс�оборота�розничной�торговли 0,0009
Индекс�ввода�в�действие�жилых�домов –0,0054

Если�считать,�что�распределение�колебаний�близко�к�нормальному,�то�
при�К�=�0,0009�вероятность�того,�что�отклонение�от�тренда�будет�не�больше�
прироста�(по�модулю),�составляет�F(0,0009)�≈�0,5.�Поскольку�отклонения�
от�тренда�разных�знаков�одинаково�вероятны,�можно�сказать,�что�вероят-
ность�того,�что�уровень�индекса�оборота�розничной�торговли�следующего�
месяца�будет�ниже,�чем�предыдущего,�составит�25�%:

� 0,5�–�F(t)�:�2�=�0,5�–�0,25�=�0,25.

При�отрицательном�b�вероятность�снижения�уровня�становится�больше�
0,5:� так,� если� К� =� –0,0015,� вероятность� снижения� следующего� уровня� для�
ИПП�такова:

� 0,5�–�F(–0,0015)�:�2�=�0,5�+�F(0,0015)�:�2�=�0,5�+�0,5006�:�2�=�0,7503.

Как�видим,�тенденция�снижения�уровней�ИПП�довольно�устойчива.
Вероятность�снижения�следующего�уровня�для�ИПЦ�на�услуги�такова:

� 0,5�–�F(–0,0018)�:�2�=�0,5�+�F(0,0018)�:�2�=�0,5�+�0,5007�:�2�=�0,7504.

Тенденция� снижения� уровней� ИПЦ� на� услуги� также� довольно� устой-�
чива.

Вероятность�снижения�следующего�уровня�для�ИПЦ�на�услуги�такова:

� 0,5�–�F(–0,0054):2�=�0,5�+�F(0,0054):2�=�0,5�+�0,502:2�=�0,751.

Тенденция� снижения� уровней� индекса� ввода� в� действие� жилых� домов�
также�устойчива.

Параболический�тренд�имеет�два�динамических�параметра:�среднегодо-
вой�прирост�b�и�половину�ускорения�прироста�c.�Величина�b�в�параболе�не�
является�константой,�и�для�построения�показателей�комплексной�устойчи-
вости�W�нужно�взять�среднюю�за�весь�ряд�величину�b.�Второй�показатель�–�
половину�ускорения�c�или�ускорение�прироста�2c�–�логично�сопоставлять�
уже�не�с�самой�величиной�колеблемости�Sy(t),�а�с�ее�среднегодовым�приро-
стом�bSy(t),�полученным�по�достаточно�длинному�ряду�путем�выравнивания�
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показателей� Sy(t),� скользящих� или� следующих� друг� за� другом.� Имеем� по-
казатель�[6]:

� � (25)

Для�временного�ряда�ИПЦ�по�непродовольственным�товарам�средне-
годовой�прирост�величины�колеблемости�составляет�–0,0003,�а�для�индекса�
числа�официально�зарегистрированных�безработных�–0,0009.

Показатель�опережения�для�ИПЦ�на�непродовольственные�товары:

� �

c�>�0;�bSy(t)�>�0;�2c�>�bSy(t),�т.е.�прирост�уровней�ряда�растет,�колебания�тоже�
растут,�но�медленнее,�в�результате�коэффициент�устойчивости�увеличива-
ется,�т.е.�устойчивость�тенденции�возрастает�[1].

Показатель�опережения�для�индекса�числа�официально�зарегистриро-
ванных�безработных:

�

c�<�0;�bSy(t)�<�0;�2c�>�bSy(t),�отсюда�следует,�что�прирост�уровней�сокраща-
ется,�но�медленнее,�чем�колеблемость,� так�как�неравенство�2c�>�bSy(t)� по-
нимается�по�алгебраической�величине,�а�не�по�модулю.�В�таком�случае�по-
казатель�устойчивости�тенденции�будет�возрастать,�хотя�уровни�ряда�либо�
тоже�снижаются,�либо�растут�с�замедлением,�так�что�для�экономики�это�не�
самый�благоприятный�тип�динамики�[1].

Так�как�для�индекса�числа�официально�зарегистрированных�безработ-
ных�Ос�<�1,�значит,�колебания�растут�сильнее,�чем�прирост�уровней,�показа-
тель�устойчивости�К�будет�снижаться.

Когда� для� описания� длинного� ряда� динамики� необходимо� построение�
тренда�третьего�порядка,�вычисляется�комплексный�показатель�устойчи-
вости�[12].

Уравнение�тренда�для�временного�ряда�ИПЦ�приведено�в�табл.�8.
Для�определения�устойчивости�тенденции�данного�вида�видоизменяют�

показатель�Ос,�заменив�ускорение�2с�средним�ускорением�2с,�найденным�по�
базам�скольжения�длиной�не�менее�десяти�уровней�[6].

� � (26)

�

c�<�0;�bSy(t)�<�0;�2c�<�bSy(t)�–�также�понимается�по�алгебраической�вели-
чине.� Прирост� уровней� снижается� быстрее,� чем� колебания,� показатель�
устойчивости�К�снижается,�тип�динамики�неблагоприятный,�хотя�и�не�столь�
сильно�[1].

Статистика�и�экономическое�измерение
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Также� на� данном� этапе� исследования� необходимо� проанализировать�
устойчивость�СОИ�краткосрочных�циклов�экономики�Оренбургской�обла-
сти.�Для�того�чтобы�провести�более�детальный�анализ�устойчивости,�с�по-
мощью�фазового�анализа�исходный�ряд�сводного�индикатора�был�поделeн�
на�пять�фаз�(рис.�11).

Основная� идея� метода� заключается� в� том,� чтобы� постепенно� (итера-
тивно)�очищать�ряд�от�маломощных�колебаний,�отождествляемых�со�слу-
чайными�или�второстепенными,�конъюнктурными�флуктуациями.�В�ходе�
такого�процесса�фильтрации�производится�сглаживание�наименее�мощных�
фаз,�в�результате�чего�соседние�фазы�объединяются�в�одну�более�крупную�
[9].

В�результате�реализации�семи�итераций�фазового�анализа�временной�
ряд�разбит�на�пять�фаз:

–�февраль�2005�г.�–�апрель�2007�г.�(27�уровней);
–�май�2007�г.�–�июнь�2008�г.�(14�уровней);
–�июль�2008�г.�–�июнь�2010�г.�(24�уровня);
–�июль�2010�г.�–�март�2011�г.�(9�уровней);
–�апрель�2011�г.�–�декабрь�2012�г.�(21�уровень).
Показатели�устойчивости�на�каждой�фазе�с�учeтом�построенного�трен-

да�приведены�в�табл.�12.
Тенденция�уровней�в�первой,�второй�и�третьей�фазе�наилучшим�обра-

зом�описывается�уравнением�параболы�третьего�порядка,�но�расчeт�ком-
плексного�показателя�устойчивости�не�может�быть�произведeн,�поскольку�
временные�ряды�недостаточно�большие,�соответственно�мы�не�можем�про-

Таблица 12
Показатели устойчивости СОИ краткосрочных циклов экономики 

Оренбургской области по выделенным фазам

Номер�
фазы Уравнение�тренда R2 Y
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1

Y�=�–0,0017�·�t 3�+�0,0718�·�t 2�–�
–�0,814�·�t�+�102,16 0,251

99,9
1,293 1,29 98,71 0,413 –

Y�=�–0,0016�·�t 2�–�0,0227�·�t�+�
+�100,03 0,202 1,413 1,41 98,59 0,142 1,524

2

Y�=�0,0211�·�t 3�+�0,5659�·�t 2�+�
+�4,1099�·�t�+�97,239 0,484

104
2,17 2,09 97,91 0,696 –

Y�=�–0,0905�·�t 2�+�1,1583�·�t�+�
+�101,55 0,328 2,37 2,29 97,71 0,573 –6,351

3

Y�=�–0,001�·�t 3�+�0,0195�·�t 2�+�
+�0,052�·�t�+�97,56 0,149

98,6
1,934 1,96 98,04 0,371 –

Y�=�–0,0166�·�t 2�+�0,4211�·�t�+�
+�96,711 0,133 1,852 1,89 98,11 0,365 2,574

4 Y�=�–0,3347�·�t 2�+�3,1583�·�t�+�
+�98,68 0,814 104 1,094 1,05 98,95 0,902 33,64

5 Y�=�0,3211�·�t�+�94,054 0,689 97,6 1,339 1,37 98,63 0,8299 0,2397

Статистика�и�экономическое�измерение



122� Вестник�НГУЭУ�•�2013�•�№�4

вести�сглаживание�с�помощью�скользящей�средней�(база�скольжения�длин-
ной� не� менее� десяти� уровней),� поэтому� тенденция� уровней� была� описана�
параболой�второго�порядка.

Для� сводного� индикатора� в� первой� фазе� характерно� сочетание,� когда�
c�<�0;�bSy(t)�<�0;�2c�<�bSy(t).�Прирост�уровней�снижется�быстрее,�чем�колебания,��
���

показатель�устойчивости�снижается,�тип�динамики�неблагоприятный,�хотя�
и�не�столь�сильно�[1].

Для�сводного�индикатора�во�второй,�третьей�и�четвeртой�фазе�харак-
терно�сочетание,�когда�c�<�0;�bSy(t)�>�0;�2c�<�bSy(t).Это�означает,�что�прирост�
���

уровней�снижается,�а�колебания�возрастают.�Показатель�устойчивости�тен-
денции�уменьшается�и�за�счет�знаменателя,�устойчивость�падает,�это�самый�
неблагоприятный�тип�динамики�с�точки�зрения�его�устойчивости�[1].

Для�сводного�индикатора�в�пятой�фазе�при�К�=�0,2397�вероятность�того,�
что�отклонение�от�тренда�будет�не�больше�прироста�(по�модулю),�состав-
ляет�F(0,2397)�≈�0,595.�Вероятность�того,�что�уровень�СОИ�краткосрочных�
циклов�экономики�Оренбургской�области�следующего�месяца�будет�ниже,�
чем�предыдущего,�составит�20,3�%:

� 0,5�–�F(t)�:�2�=�0,5�–�0,2975�=�0,203.

В�целом�устойчивость�колебаний�на�каждой�фазе�оценивается�как�высо-
кая�(коэффициент�устойчивости�более�97�%).�Устойчивость�снижается�во�
второй�фазе�в�предкризисный�период,�однако�это�снижение�незначительно.

Заключение

В�результате�исследования�индикаторов�цикличности�статистическими�
методами� были� обнаружены� циклы� в� экономике� Оренбургской� области�
различной�продолжительности.�При�построении�качественных�моделей�ис-
пользовались�адаптивные�методы,�позволяющие�строить�самонастраиваю-
щиеся�модели.�Для�каждого�индикатора�была�построена�модель�с�учeтом�
вхождения�тренда,�наиболее�адекватно�описывающего�изучаемый�процесс.�
На� основе� метода� спектрального� анализа� выявлена� продолжительность�
циклов�в�описывающих�индикаторах.�Преобладающее�большинство�инди-
каторов�описывают�краткосрочные�циклы�продолжительностью�до�трeх�
лет.�Однако�в�ходе�исследования�были�выявлены�два�индикатора,�а�именно�
индекс�тарифов�на�грузовые�перевозки�и�индекс�ввода�в�действие�жилых�
домов,�которые�сильно�зависимы�от�влияния�сезонов�года.�При�исключе-
нии�влияния�сезонности�продолжительность�циклов�не�могла�быть�опре-
делена,�поскольку�охваченный�период�времени�не�позволил�выявить�дол-
госрочные� колебания.� Для� более� детального� изучения� данных� процессов�
необходимо�увеличить�ряд�наблюдений,�что�в�рамках�данного�исследования�
не�представлялось�возможным.

Подразделение� индикаторов� цикличности� по� признаку� синхрониза-
ции� позволило� сформировать� систему� опережающих� индикаторов.� Гра-
фический� анализ� сопоставления� морфологической� структуры� тренд-
циклической�составляющей�совпадающего�индикатора,�а�именно�индекса�
промышленного�производства�в�Оренбургской�области,�и�остальных�инди-
каторов�в�период�с�января�2005�г.�по�декабрь�2012�г.�позволил�выявить�инди-
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каторы,�реагирующие�на�изменение�общеэкономической�ситуации�в�обла-
сти�с�некоторым�опережением.�Спады�и�подъeмы�показателей�в�кризисный�
и�посткризисный�период�2008–2010�гг.�наилучшим�образом�подтверждает�
факт�опережения�совпадающего�индикатора.�Для�обобщения�предсказы-
вающего�эффекта�опережающих�индикаторов�был�построен�сводный�опе-
режающий� индикатор� краткосрочных� циклов� экономики� Оренбургской�
области,� который,� как� было� подтверждено� расчeтами,� предопределяет�
развитие�промышленного�производства�в�Оренбургской�области�на�шесть�
месяцев.�Необходимым�этапом�анализа�явилась�проверка�устойчивости�по-
лученных�ранее�результатов.�На�основе�рассчитанных�систем�показателей�
была�выявлена�высокая�устойчивость�уровней�преобладающего�числа�ин-
дикаторов.�В�результате�расчeта�комплексных�показателей�на�основе�пара-
болы�первого,�второго�и�третьего�порядков�для�социально-экономических�
индикаторов�была�подтверждена�устойчивость�циклических�уровней.�При�
этом�сила�колебаний�превышала�имеющуюся�во�временном�ряду�тенден-
цию,�что�ещe�раз�подтверждает�успешность�выбора�индикаторов�для�харак-
теристики�циклических�процессов�в�Оренбургской�области.�Используемая�
методика� применялась� впервые� для� изучения� устойчивости� индикаторов�
цикличности�экономики�Оренбургской�области.

Важнейшим�этапом�анализа�было�выявление�устойчивости�отдельных�
периодов�СОИ�краткосрочных�циклов.�С�помощью�фазового�анализа�пе-
риод�исследования�был�разбит�на�пять�фаз.�Отдельное�исследование�устой-
чивости�на�каждой�фазе�с�помощью�комплексных�показателей�позволило�
выявить�неблагоприятный�тип�динамики�с�точки�зрения�его�устойчивости�в�
период�перед,�во�время�и�после�кризиса,�однако�исследование�в�пятой�фазе�
позволяет� сделать� вывод� об� устойчивости� тенденции� к� преодолению� по-
следствий�кризиса.

Полученные� результаты� являются� важным� этапом� в� статистическом�
исследовании� динамики� Оренбургской� области.� В� частности,� они� могут�
стать�отправной�точкой�для�дальнейших�разработок�по�анализу�взаимосвя-
зей�делового�цикла�и�траектории�экономического�роста�в�области.

Результаты�проведeнного�исследования�могут�быть�необходимы�и�для�
предприятий� области.� Поскольку� хозяйственные� циклы� предприятий� не-
посредственно�формируют�региональные�циклы�области,�все�экономико-
политические� решения� в� области� вначале� отражаются� на� деятельности�
предприятий,�и�только�потом�формируют�конечные�результаты�развития�
региональной�экономики.�Соответственно,�первоисточником�циклических�
колебаний�в�области�выступают�предприятия.�Учeт�спрогнозированных�ци-
клов�на�уровне�экономики�предприятиями�позволит�повысить�результаты�
их�деятельности,�а,�следовательно,�смягчить�неблагоприятные�последствия�
на�нижних�точках�экономического�цикла.

Система�применяемых�методов�может�использоваться�для�статистиче-
ского�анализа�циклов�в�экономике�других�регионов�России.�Конечно,�толь-
ко�на�основе�системы�индикаторов,�формируемых�с�учeтом�особенностей�
данных� регионов,� поскольку,� во-первых,� каждый� регион� обладает� своей�
индивидуальностью� с� учeтом� экономико-политических� особенностей,� а,�
во-вторых,�особенности�регионального�хозяйства�и�геополитического�по-
ложения�влияют�на�степень�реакции�экономики�на�внешние�изменения.

Статистика�и�экономическое�измерение
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Т.Г. Храмцова
Сибирский�университет�потребительской�кооперации�

E-mail:�tanyhram@mail.ru

В� статье� рассмотрены� теоретические� и� методические� аспекты� статистическо-
го�исследования�закупочной�деятельности�потребительской�кооперации:�обоснова-
но�значение�отрасли�для�хозяйственной�деятельности�кооперативных�организаций,�
обеспечения�занятости�сельского�населения.�Представлены�результаты�статистиче-
ского�анализа�закупочной�деятельности�региональных�кооперативных�организаций,�
показано,�что�определяющее�значение�для�развития�заготовительной�деятельности�
потребительской�кооперации�имеют�субъективные�факторы.

Ключевые слова:� потребительская� кооперация,� закупки� сельскохозяйственной�
продукции,�группировка,�вариация,�корреляционно-регрессионный�анализ.

STATISTICAL ASPECT OF INVESTIGATION OF PURCHASING 
FUNCTION OF COOPERATIVE ORGANIZATIONS

T.G. Khramtsova
Siberian�University�of�Consumer�Cooperation�

E-mail:�tanyhram@mail.ru

The� article� considers� theoretical� and� methodical� aspects� of� statistical� investigation�
of� purchasing� function� of� cooperative� organization:� the� industry� value� for� economic�
activity�and�employment�of�rural�sector�is�proved.�The�results�of�the�statistical�analysis�of�
purchasing�function�of�regional�cooperative�organizations�are�presented.�It�is�demonstrated�
that� subjective� factors� have� key� value� for� the� development� of� procuring� activities� of�
cooperative�organization.

Key words:� consumer� cooperation,� purchasing� of� agricultural� products,� grouping,�
variation,�correlation-regression�analysis.

Важнейшей� формой� реализации� функций� потребительской� коопера-
ции�как�компонента�сельской�экономики�является�осуществление�закупок�
сельскохозяйственной� продукции� и� сырья.� Значение� этой� традиционной�
для� кооперативных� организаций� отрасли� деятельности� существенно� воз-
росло�в�рыночных�условиях,�так�как�неразрывно�связано�с�решением�про-
блем�обеспечения�занятости�сельского�населения,�сбыта�продукции�сель-
ских�подворий,�вовлечения�ее�в�экономический�оборот.

Заготовительная� деятельность� увеличивает� товарные� ресурсы� продо-
вольствия�для�покрытия�оборота�розничной�торговли,�общественного�пи-
тания,�реализации�продуктов�учреждениям�социальной�сферы,�сырья�для�
кооперативной�промышленности.�Эта�отрасль�призвана�играть�стимулиру-
ющую�роль�в�функционировании�единого�комплекса�«заготовки–производ-
ство–торговля».�За�счет�ее�интенсификации�возникает�также�возможность�
создания�новых�рабочих�мест�на�перерабатывающих�предприятиях�и�в�тор-
говле.�Конечным�показателем�заготовительно-производственно-торгового�
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комплекса�выступает�торговый�оборот.�С�этих�позиций�значение�заготови-
тельной�деятельности�поднимается�до�уровня�основной�отрасли,�выполня-
ющей�социальную�миссию�и�играющей�решающую�экономическую�роль.

Закупки� сельскохозяйственной� продукции� у� населения,� ее� переработ-
ка� на� кооперативных� промышленных� предприятиях� и� реализация� через�
торговую� сеть� вносят� несомненный� вклад� в� обеспечение� экономической�
доступности� продовольственных� товаров� для� сельского� населения.� Это�
обусловливает� вклад� потребительской� кооперации� в� обеспечении� регио-
нальной�продовольственной�безопасности.

Источниками�сырьевых�ресурсов�для�выполнения�программы�закупок�
служат� не� только� личные� подворья,� сельскохозяйственные� предприятия�
различных�форм�собственности,�фермерские�хозяйства,�но�также�садовод-
ческие�и�огороднические�товарищества,�находящиеся�в�зоне�деятельности�
потребительского�общества.�Хотя�последний�ресурс�потребительской�коо-
перацией�до�сих�пор�не�используется.

Закупочная�деятельность�кооперативных�организаций�включает�также�
заготовку�дикорастущих�и�лекарственно-технического�сырья.�Это�создает�
возможность�привлечения�к�этой�деятельности�различных�категорий�неза-
нятого�сельского�населения,�в�том�числе�социально�незащищенных�слоев:�
пенсионеров,�домохозяек.�Закупка�ягод,�грибов,�орехов,�папоротника�так-
же�создает�возможность�расширения�перерабатывающей�деятельности�по-
требительской�кооперации�с�созданием�дополнительных�рабочих�мест.

Хозяйственная� деятельность� кооперативных� организаций� обусловли-
вает� развитие� интеграционных� связей� в� системе� сельской� экономики,� в�
первую�очередь,�с�сельским�подворьем�на�основе�расширения�масштабов�
закупок� сельскохозяйственных� продуктов� и� сырья.� Увеличение� объемов�
заготовок�повышает�заинтересованность�сельского�населения�в�увеличе-
нии� производства� сельскохозяйственной� продукции� в� личных� хозяйствах,�
стимулирует� производство� в� фермерских� (крестьянских)� хозяйствах.� Это�
обеспечивает�самозанятость�сельского�населения,�рост�его�денежных�до-
ходов�и�покупательной�способности,�что,�в�свою�очередь,�влечет�за�собой�
повышение� объемов� деятельности� потребительской� кооперации� и� созда-
ет� базу� увеличения� налоговых� поступлений� от� кооперативных� организа-
ций�в�бюджеты�всех�уровней.�В�отдаленных�труднодоступных�районах�для�
части�населения�сдача�излишков�сельскохозяйственного�производства�до-
мохозяйств,�недревесной�продукции�леса,�изделий�народных�промыслов�и�
другой� продукции� индивидуальной� трудовой� деятельности� организациям�
потребительской� кооперации� служит� существенным� источником� поддер-
жания�уровня�жизни�части�населения.

Для�сельского�населения�важна�надежность�реализации,�востребован-
ности�излишков�сельскохозяйственной�продукции�их�домашних�хозяйств.�
Это�повышает�моральную�удовлетворенность�от�самозанятости�и�предо-
ставляет�гарантии�получения�денежных�доходов�сельскими�тружениками.�
С� другой� стороны,� это� способствует� стабильности� заготовительной� дея-
тельности.�Взаимоотношения�потребительской�кооперации�со�сдатчиками�
сельскохозяйственной� продукции� должны� строиться� на� твердой� договор-
ной� основе,� предусматривающей� ответственность� и� обязательства� обеих�
сторон�[2].

Статистика�и�экономическое�измерение
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Заготовительная� деятельность� требует� соответствующих� материаль-
ных,�трудовых,�финансовых�ресурсов,�организации�сбыта�продукции,�опла-
ты�труда�заготовителей.�При�этом�проблема�сбыта�сельскохозяйственной�
продукции�является�центральной�в�организации�закупочной�деятельности�
и�ее�решение�должно�во�многом�определять�масштабы�развития�этой�от-
расли.� Кроме� того,� для� осуществления� закупок� немаловажное� значение�
имеют�объективные�факторы:�климатические�особенности,�хозяйственная�
направленность�занятий�населения�в�регионе,�уровень�развития�сельскохо-
зяйственного� производства,� ресурсы� продукции� заготовок� и� др.� Поэтому�
возрастает�актуальность�оценки�закупок�в�разрезе�кооперативных�органи-
заций,�исследования�влияния�факторов�на�основе�статистических�методов.�
В�качестве�исходной�информации�могут�быть�использованы�данные�реги-
ональных� кооперативных� организаций,� входящих� в� состав� Центросоюза�
Российской�Федерации�[1]�.

В�исследовании�закупочной�деятельности�потребительской�кооперации�
применяется� широкий� арсенал� статистических� методов.� Метод� аналити-
ческих� группировок� позволяет� выявить� зависимость� между� объемом� за-
купочной� деятельности� и� рядом� показателей,� а� значит� оценить� вклад� за-
готовительной� деятельности� в� формирование� объемных� и� качественных�
показателей.� Метод� средних� величин� позволяет� получить� обобщающую�
характеристику� уровня� заготовительной� деятельности,� а� изучение� вариа-
ции�показателей�оценивает�степень�однородности�кооперативных�органи-
заций� по� уровню� развития� этой� отрасли.� Корреляционно-регрессионный�
анализ�дает�возможность�оценить�тесноту�связи,�получить�модель�зависи-
мости�между�показателями�закупочной�деятельности�и�другими�показате-
лями�хозяйственной�деятельности�потребительской�кооперации.

Результаты�исследования�свидетельствуют�о�том,�что�показатели�объ-
ема�закупочной�деятельности�в�разрезе�региональных�кооперативных�ор-
ганизаций�страны�подвержены�значительно�большей�вариации,�чем�другие�
объемные�показатели.�Если�коэффициент�вариации�совокупного�объема�
деятельности�составил�83,4�%,�а�оборота�розничной�торговли�–�88,7�%,�то�
сумма� закупок� сельхозпродукции� по� отдельным� потребсоюзам� отклоня-
лась�от�среднего�значения�в�среднем�на�91�%,�а�закупок�от�населения�–�на�
96,5�%�(табл.�1).

Таблица 1
Коэффициенты вариации показателей деятельности союзов потребительских 

обществ РФ в 2011 г.

Показатели Коэффициент�вариации,�%

Совокупный�объем�деятельности 83,4
Оборот�розничной�торговли 88,7
Сумма�закупок�сельскохозяйственной�продукции 91,0
Закупки�сельскохозяйственной�продукции�у�населения 96,5
Численность�работников�потребительской�кооперации 79,9
Сумма�закупок�на�1�работника 56,9
Сумма�закупок�у�населения�на�1�жителя 86,4
Доля�закупок�в�совокупном�объеме�деятельности 60,2
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Различия� объемов� закупочной� деятельности� обусловлены� как� объек-
тивными�(в�первую�очередь,�размером�организации),�так�и�субъективными�
факторами�(организацией�заготовок).

Значительно�меньшей�вариации�подвержены�показатели:�объем�заку-
пок� в� расчете� на� одного� работника� (56,9� %),� доля� закупок� в� совокупном�
объеме� деятельности� (60,2� %).� Эти� показатели� характеризуют� интенсив-
ность�заготовок�и�в�определенной�степени�нивелируют�влияние�фактора�
размера�организации.

При�рассмотрении�закупок�в�качестве�начальной�стадии�функциониро-
вания�закупочно-производственно-торгового�комплекса�потребительской�
кооперации� представляет� интерес� оценка� их� вклада� в� формирование� ко-
нечных� показателей� хозяйственной� деятельности.� В� системе� причинно-
следственных�связей�заготовки�сельскохозяйственной�продукции�выступа-
ют�факторным�признаком.�В�качестве�результативного�признака�следует�
использовать�совокупный�объем�деятельности,�который�рассматривается�
как�результат�многоотраслевой�хозяйственной�деятельности�и�представля-
ет�объем�реализованной�продукции,�работ,�услуг.�В�качестве�результатив-
ного�показателя�можно�также�использовать�оборот�розничной�торговли,�
характеризующий�участие�системы�потребительской�кооперации�в�жизне-
обеспечении�сельского�населения.�Увеличение�оборота�розничной�торгов-
ли�означает�укрепление�ее�конкурентных�позиций�на�местных�рынках,�ре-
ализацию� кооперативных� преимуществ,� выступает� важнейшим� резервом�
безубыточной�работы.

Предполагаемую�зависимость�совокупного�объема�деятельности�и�обо-
рота�розничной�торговли�от�суммы�закупок�подтверждают�парные�коэф-
фициенты�корреляции,�составившие�соответственно�0,81�и�0,79.

Регрессионный� анализ� этих� зависимостей� позволяет� использовать� ко-
эффициенты� регрессии� в� качестве� норматива� влияния� закупочной� дея-
тельности� на� объемные� результаты� работы� кооперативной� организации.�
Уравнение�регрессии,�характеризующее�зависимость�совокупного�объема�
деятельности�от�заготовительного�оборота�имеет�вид:

� Ух�=�247�+�7,93Х.

Зависимость�розничного�оборота�от�закупок�описывается�уравнением:

� Ух�=�164,1�+�6,08Х.

Они�показывают,�что�с�увеличением�закупок�на�1�тыс.�руб.�совокупный�
объем�деятельности�потребсоюза�увеличивается�в�среднем�на�7,9�тыс.�руб.,�
а�оборот�розничной�торговли�–�на�6,1�тыс.�руб.

Однако�анализ�вариации�заготовительного�оборота�показал�крайнюю�
неоднородность�совокупности�потребсоюзов�России�по�этому�признаку,�а�
значит� недостаточную� типичность� среднего� значения� объема� закупок� и�
неадекватность� коэффициентов� регрессии,� их� слишком� большую� усред-
ненность.� Для� формирования� однородных� групп� потребсоюзов� примене-
на�группировка�кооперативных�организаций�по�объему�заготовительного�
оборота.�Результаты�группировки,�представленные�в�табл.�2,�показали�на-
личие�прямой�зависимости�между�суммой�закупок�и�совокупным�объемом�
деятельности,�между�суммой�закупок�и�оборотом�розничной�торговли.

Статистика�и�экономическое�измерение
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Статистическая�группировка�позволила�выделить�5�групп�кооператив-
ных�организаций�по�объему�заготовительного�оборота:

–�организации�с�чрезвычайно�низким�объемом�закупок�(3,5�млн�руб.�в�
среднем�на�один�союз�потребительских�обществ);

–�организации�с�малым�объемом�закупок�(в�среднем�25,1�млн�руб.);
–�организации�со�средним�объемом�закупок�(68�млн�руб.�в�среднем�на�

потребсоюз);
–�крупные�организации�(от�100�до�200�млн�руб.�или�142,1�млн�руб.�в�сред-

нем�на�организацию);
–� крупнейшие� –� гиганты� закупок� сельскохозяйственной� продукции�

(свыше�200�млн�руб.�или�285,9�млн�руб.�в�среднем�на�потребсоюз).
Различия� между� группами� значительны:� если� совокупный� объем� дея-

тельности,� розничный� оборот� в� потребсоюзах� последней� группы� превос-
ходят�показатели�первой�группы�в�23�раза,�то�сумма�закупок�–�в�82�раза.

Для�исключения�объективного�влияния�фактора�размера�организации�
рассчитаны� относительные� показатели� интенсивности� заготовительной�
деятельности:� заготовительный� оборот� на� одного� работника� потреби-
тельской�кооперации,�заготовительный�оборот�на�одного�жителя.�Если�в�
организациях� с� малым� объемом� закупочной� деятельности� заготовитель-
ный�оборот�на�одного�работника�составил�до�10�тыс.�руб.�(в�первой�группе�
5,7�тыс.�руб.,�во�второй�–�9,9),�то�в�средних�потребсоюзах�–�14,4�тыс.�руб.,�
в�крупных�–�17,6�и�в�крупнейших�–�22,3�тыс.�руб.�Интенсивность�закупочной�
деятельности�различалась�между�первой�и�пятой�группами�в�4�раза.�Если�
рассчитать�закупки�от�населения�в�расчете�на�одного�жителя,�то�видно,�что�
различия�между�группами�более�значительны:�средние�доходы�на�одного�
жителя� от� сдачи� сельскохозяйственной� продукции� организациям� потре-
бительской� кооперации� в� зоне� обслуживания� крупнейших� потребсоюзов�
(пятой� группы)� в� 6,4� раза� превосходили� аналогичный� показатель� первой�
группы,�почти�в�3�раза�–�показатель�второй�группы�и�в�1,8�раза�–�среднюю�
сумму�закупок�на�душу�населения�в�средней�группе�потребсоюзов.

Это�означает,�что�в�организациях�с�малым�объемом�закупок�интенсив-
ность� заготовительной� деятельности� низкая,� предоставление� населению�
возможностей� для� реализации� продукции� сельских� подворий� недостаточ-

Таблица 2
Группировка союзов потребительских обществ России по объему закупок 

сельскохозяйственной продукции

Группы�
организаций�
по�объему�
закупок,�
млн�руб.

Число�
органи-
заций

В�среднем�на�1�потребсоюз,�
млн�руб. Закупки�

на�1�ра-
ботника,�
тыс.�руб.

Закупки�
у�населе-

ния�на�
1�жителя,�

руб.

Удельный�
вес�закупок�

в�объеме�
деятель-
ности,�%

совокупный�
объем�

деятельности

оборот�
розничной�
торговли

сумма�
заку-
пок

До�10 9 121,4 79,8 3,5 5,7 23,9 2,9
10–40 12 465,0 337,3 25,1 9,9 53,5 5,4

40–100 27 801,1 545,7 68,0 14,4 82,9 8,5
100–200 20 1683,8 1114,3 142,1 17,6 107,0 8,4

Свыше�200 7 2738,5 1881,2 285,9 22,3 152,5 10,4
Итого 75 1082,0 732,7 93,5 16,9 100,1 8,6
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ная.�В�первую�группу�вошли�потребсоюзы,�находящиеся�в�неблагоприят-
ных�природно-климатических�условиях,�закупочная�деятельность�которых�
затруднена� по� объективным� причинам,� отдаленные� потребсоюзы,� а� так-
же� потребсоюзы� со� слабым� потенциалом� закупочной� деятельности:� Ма-
гаданский,� Сахалинский,� Камчатский,� Приморский� рыболовпотребсоюз,�
Красноярский� северпотребсоюз,� а� также� Республика� Алтай,� Хакасский,�
Калмыцкий.

Напротив,� последнюю� группу� составили� потребсоюзы� с� мощным� по-
тенциалом:� Алтайский,� Башкирский,� Нижегородский,� Саратовский,� Ро-
стовский,�Татарский�и�Якутский.

Таким� образом,� группировка� потребсоюзов� по� объему� закупок,� пред-
принятая�в�исследовании,�изначально�строилась�как�аналитическая.�Решив�
задачу�установления�взаимосвязи�между�показателями,�предложенная�груп-
пировка�позволила�выявить�качественно�однородные�группы�организаций,�
для�каждой�из�которых�свойственны�свои�закономерности�и�особенности�
развития,� т.е.� типы� потребсоюзов� по� объему� закупочной� деятельности.�
Данную�группировку�правомерно�трактовать�как�типологическую,�позво-
ляющую�реализовать�дифференцированный�подход�к�оценке�деятельности�
потребсоюзов� в� зависимости� от� принадлежности� к� определенному� типу�
кооперативных�организаций�по�уровню�организации�закупочной�деятель-
ности.

Существенные�различия�показателей�закупочной�деятельности�между�
отдельными� группами� потребсоюзов� подтверждают� некорректность� ис-
пользования�коэффициента�регрессии,�рассчитанного�для�всей�совокупно-
сти�потребсоюзов�(7,93)�в�качестве�статистического�норматива�увеличения�
совокупного�объема�деятельности�в�зависимости�от�роста�суммы�закупок�
сельскохозяйственных�продуктов.�Коэффициенты�регрессии�показывают�
степень�влияния�заготовок�на�общий�объем�деятельности�при�фиксирован-
ном�положении�(на�среднем�уровне)�других�факторов.�Они�должны�быть�
дифференцированы�для�каждой�группы�потребсоюзов,�так�как�накопление�
количественных�изменений�диалектически�порождает�новое�качество.�Для�
этого�получены�групповые�регрессионные�уравнения,�параметры�которых�
дают� более� обоснованную� оценку� влияния� заготовительной� отрасли� на�
объемы�деятельности�и�представлены�в�табл.�3.

Таблица 3
Групповые модели зависимости совокупного объема деятельности 
кооперативных организаций от объема закупок сельскохозяйственной 

продукции

Группы�организаций�по�объему�
закупок,�млн�руб. Уравнения�связи

До�10 Ух�=�47,25�+�20,12Х

10–40 Ух�=�13,50�+�16,96Х

40–100 Ух�=�561,77�+�2,52Х

100–200 Ух�=�180,99�+�8,75Х

Свыше�200 Ух�=�1266,8�+�4,15Х

Итого Ух�=�247�+�7,93Х
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Сравнение� групповых� коэффициентов� регрессии� показывает,� что� ин-
тенсивность� обусловленности� изменения� совокупного� объема� деятельно-
сти� организаций� потребительской� кооперации� от� увеличения� объема� за-
купок� дифференцирована� в� зависимости� от� масштабов� заготовительной�
деятельности.�Так,�в�крупных�организациях�с�ростом�закупок�на�1�млн�руб.�
совокупный�объем�увеличивается�на�8,75�млн�руб.,�в�крупнейших�–�на�4,15�
млн�руб.�В�мелких�организациях�абсолютное�изменение�более�значитель-
но:� 16,96� млн� руб.� во� второй� группе� потребсоюзов� и� 20,12� млн� руб.� в� по-
требсоюзах� с� ничтожными� объемами� закупок.� То� есть� в� кооперативных�
организациях� этих� групп� заложены� существенные� резервы� наращивания�
совокупного� объема� деятельности� на� основе� развития� отрасли� закупок�
сельскохозяйственных�продуктов.

Однако�наименее�существенно�влияние�закупок�на�конечный�объемный�
показатель�деятельности�в�третьей�группе�потребсоюзов�с�суммой�закупок�
от�40�до�100�млн�руб.,�для�которой�с�увеличением�закупок�на�1�млн�руб.�со-
вокупный�объем�деятельности�возрастает�лишь�на�2,52�млн�руб.

Оценку�этого�влияния�в�относительном�выражении�дают�частные�ко-
эффициенты�эластичности�(табл.�4).

Таблица 4
Параметры оценки степени влияния суммы закупок сельскохозяйственной 
продукции на совокупный объем деятельности кооперативной организации

Группы�организаций�
по�объему�закупок,�

млн�руб.

Коэффициенты�
регрессии

Коэффициенты�
эластичности b-коэффициенты

До�10 20,12 0,58 0,74
10–40 16,96 0,91 0,81

40–100 2,52 0,21 0,06
100–200 8,75 0,74 0,41

Свыше�200 4,15 0,43 0,44
Итого 7,93 0,69 –

В� относительном� выражении� наиболее� значимо� влияние� фактора� за-
готовительной�деятельности�проявилось�среди�организаций�второй�и�чет-
вертой�групп:�с�ростом�закупок�на�1�%�совокупный�объем�их�деятельности�
возрастает�на�0,91�и�0,74�%�соответственно.�Менее�существенно�изменение�
результативного� показателя� от� объема� закупок� наблюдается� в� первой� и�
пятой�группах.� Незначительно�связан�объем�деятельности� с� заготовками�
в�потребсоюзах,�входящих�в�третью�группу�(значение�коэффициента�эла-
стичности�0,21).

Однако�коэффициенты�эластичности�не�учитывают�степень�вариации�
показателей�по�группам.�Поэтому�для�сравнительной�оценки�значимости�
влияния�заготовительного�оборота�на�объем�деятельности�по�группам�по-
требсоюзов�рассчитаны�b-коэффициенты,�измеряющие�воздействие�фак-
торного�признака�на�результативный�по�группам�потребсоюзов�с�учетом�
различий� в� степени� их� колеблемости.� Значения� b-коэффициентов� позво-
ляют�отметить,�что�по�силе�влияния�закупок�сельхозпродуктов�на�совокуп-
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ный�объем�деятельности�группы�потребсоюзов�ранжированы�следующим�
образом:�наибольшая�степень�влияния�отмечена�во�второй�и�третьей�груп-
пах;�менее�заметное�влияние�–�в�пятой�и�четвертой�группах;�самое�слабое�–�
в�третьей�группе.

Таким� образом,� исследование� зависимости� совокупного� объема� дея-
тельности�от�заготовительного�оборота�позволило�в�предложенной�груп-
пировке�союзов�потребительских�обществ�России�установить�неординар-
ное�положение�потребсоюзов�третьей�группы�с�объемом�закупок�от�40�до�
100� млн� руб.� В� отличие� от� остальных� групп,� для� потребсоюзов� которых�
отмечено�наличие�изучаемой�зависимости,�в�группе�средних�потребсоюзов�
заготовительная� отрасль� не� оказывает� значительного� влияния� на� конеч-
ный�объемный�показатель�хозяйственной�деятельности.�Эта�группа�явля-
ется�наиболее�многочисленной�и�включает�27�потребсоюзов,�причем�она�
достаточно�однородна�по�объему�закупок:�объем�закупок�в�отдельных�по-
требсоюзах� отклонялся� от� среднего� значения� по� группе� в� среднем� всего�
на�12,8�%.�Тогда�как�вариация�совокупного�объема�деятельности�достигла�
45,4�%.�Значительно�большая�вариация�результативного�показателя�позво-
ляет�сделать�предположение�о�том,�что�примерно�одинаковые�стартовые�
условия�по�значению�заготовительного�оборота�были�по-разному�исполь-
зованы�в�различных�потребсоюзах,�выгоды�организации�закупочной�дея-
тельности�не�реализованы�в�достаточной�степени�всеми�кооперативными�
организациями.

В�части�потребсоюзов�третьей�группы�не�реализованы�преимущества�
заготовительного� оборота� как� стимулирующей� отрасли� всего� заготови-
тельно-производственно-торгового�комплекса.�Коэффициент�корреляции,�
рассчитанный�между�оборотом�розничной�торговли�и�суммой�закупок,�по-
казал�отсутствие�связи�между�ними:�его�значение�составило�0,05.�Это�позво-
ляет�предполагать,�что�организация�закупок�сельхозпродукции�у�населения�
не�ведет�к�росту�розничного�оборота,�т.е.�население,�получив�доходы�от�сда-
чи�продукции�потребительской�кооперации,�не�реализует�их�в�кооператив-
ной�сети�розничных�торговых�предприятий.�Это�означает�неиспользование�
конкурентных� преимуществ� потребительской� кооперации� в� результате,�
очевидно,�недостаточного�уровня�торгового�обслуживания�населения.

Однако� саму� закупочную� деятельность� потребительской� кооперации�
также�можно�рассматривать�как�результат�влияния�различных�факторов.

Следует�предположить�наличие�объективных�факторов,�влияющих�на�
масштабы�заготовительной�деятельности�(несопоставимы,�например,�усло-
вия�для�закупок�в�Краснодарском�крае�и�на�Камчатке).�Потребительская�
кооперация�обслуживает�в�основном�сельское�население.�Эта�часть�насе-
ления�выступает�одним�из�субъектов�экономических�отношений,�склады-
вающихся�в�сфере�деятельности�потребительской�кооперации,�связанных�с�
реализацией�сельскохозяйственной�продукции�организациям�потребитель-
ской�кооперации�и�составляющих�сущность�заготовительного�оборота.�По-
этому�правомерно�предположить,�что�развитие�закупочной�деятельности�
тесно�связано�с�численностью�сельского�населения�в�регионе,�его�долей�в�
общей�численности�населения,�так�как�хозяйственная�направленность�ре-
гиона�непосредственно�отражается�на�составе�населения.�В�более�высоко�
урбанизированных�регионах�объективно�существуют�худшие�возможности�
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для�ведения�закупочной�деятельности�организациями�потребительской�ко-
операции.�В�связи�с�таким�предположением�проведена�группировка�регио-
нов�по�удельному�весу�сельского�населения�в�общей�численности�(табл.�5).

Таблица 5
Группировка регионов России по удельному весу сельского населения

Группы�регионов�
по�удельному�весу�

сельского�населения,�
%

Число�
регионов

В�среднем�на�один�потреб-
союз,�млн�руб. Закупки�

на�1�работника,�
тыс.�руб.

Закупки�
у�населения�
на�1�жителя,�

руб.
совокупный�

объем�
деятельности

закупки�
сельхоз-

продукции

До�15 6 565,0 34,9 13,0 65,2
15–20 8 867,9 85,4 21,5 92,9
20–30 21 1304,2 96,5 14,9 99,7
30–40 24 1266,3 124,9 19,1 133,9
40–50 11 1097,2 86,2 14,2 68,3

Более�50 5 193,3 29,9 22,3 62,3
Итого 75 1082,0 93,5 16,9 100,1

Повышение�удельного�веса�сельских�жителей�вызывало�неоднозначное�
изменение�объема�деятельности,�в�том�числе�заготовительной,�в�организа-
циях�потребительской�кооперации.�Наибольшие�объемы�деятельности�по-
требительской�кооперации�сложились�в�регионах�с�удельным�весом�сель-
ского�населения�от�20�до�40�%�(1284�млн�руб.�в�среднем�на�1�потребсоюз).�
На�уровне�среднего�значения�они�составили�в�регионах�с�долей�сельчан�от�
40�до�50�%.�Ниже�среднего�значения�–�в�регионах�с�высоким�уровнем�урба-
низации,�где�доля�сельского�населения�не�превышала�20�%,�и�это�объясни-
мо.�Низкие�показатели�совокупного�объема�деятельности�и�закупок�сель-
скохозяйственной�продукции�характерны�для�последней�группы�регионов�
с�удельным�весом�сельского�населения�свыше�50�%.�В�нее�вошли�Дагестан-
ский,�Карачаево-Черкесский,�Ингушский,�Калмыцкий,�Тывинский�потреб-
союзы,� масштабы� деятельности� потребительской� кооперации� в� которых�
незначительны.

Интенсивность� закупочной� деятельности,� характеризуемая� объемом�
закупок�в�расчете�на�одного�работника,�как�видно�из�представленной�груп-
пировки,�не�зависит�от�удельного�веса�сельского�населения.�В�то�же�время�
сумма�закупок�в�расчете�на�одного�жителя�с�повышением�доли�сельского�
населения�в�первых�четырех�группах�растет�(с�65,2�до�133,9�руб.)�в�соответ-
ствии�с�ростом�заготовительного�оборота,�затем�падает.�В�регионах�с�удель-
ным�весом�сельских�жителей�свыше�40�%�сложились�несоответствующие�
ему�показатели�закупочной�деятельности.

Таким� образом,� как� показали� результаты� исследования,� объективные�
факторы,�такие�как�численность�сельского�населения,�его�доля�в�численно-
сти�всего�населения�региона,�уровень�сельскохозяйственного�производства�
не�являются�определяющими�в�развитии�заготовительной�деятельности�по-
требительской�кооперации.�Определяющее�значение�имеют�субъективные�
факторы,�формирующие�уровень�организации�закупочной�деятельности�в�
кооперативных�организациях.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

А.П. Авров, Г.К. Сабырова
Казахский�экономический�университет�им.�Турара�Рыскулова�

E-mail:�andreyavrov@mail.ru

В� статье� обсуждаются� опыт,� проблемы� и� результаты� статистических� исследо-
ваний�урожайности�зерновых�культур�в�Республике�Казахстан�за�последние�20�лет;�
определены�тенденции�и�закономерности�синхронности�колеблемости�урожайности�
основных�культур;�выполнена�типология�субъектов�республики�по�климатическим�
условиям;�проведена�историческая�периодизация�состояния�и�динамики�урожайно-
сти�в�разрезе� групп�областей�региона;� в�качестве�информационной�базы�исследо-
вания�использованы�данные�государственной�статистической�службы;�определены�
особенности�вариации�урожайности�по�годам,�областям�и�типам�регионов;�сделаны�
выводы�и�обобщения.

Ключевые слова:�урожайность,�тенденции,�колеблемость,�синхронность,�вариа-
ция,�корреляция.

REGIONAL SPECIFIC FEATURES OF DEVELOPMENT 
OF THE KEY FACTORS FOR AGRICULTURAL INDUSTRY 

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

A.P. Avrov, G.K. Sabyrova
Kazakh�Economic�University�named�after�Ryskulov�

E-mail:�andreyavrov@mail.ru

The� work� gives� consideration� to� experience,� challenges� and� findings� of� statistic� re-
searches�of�crops�yield�in�the�Republic�of�Kazakhstan�over�the�last�twenty�years;� in�the�
work�trends�and�patterns�of�variability�simultaneity�of�main�crops�yield�are�defined;�sub-
jects�of�the�republic�are�classified�according�to�climatic�conditions;�historical�dating�back�is�
conducted�to�the�yield�condition�and�dynamics�according�to�the�groups�of�the�region�parts;�
information�basis�of�the�research�is�made�up�of�data�from�state�statistics�service;�specific�
features�of�yield�variation�are�pointed�out�according�to�the�year,�sphere�and�region�type.

Key words:�yield,�trend,�variability,�simultaneity,�variation,�correlation.

Постановка задачи.�Сельскохозяйственные�угодья�Казахстана�располо-
жены�в�зоне�рискованного�земледелия.�Характерными�ее�особенностями�
являются�малое�количество�осадков,�особенно�в�период�вегетации,�и�значи-
тельное�их�различие�в�отдельные�годы.�Поэтому�большой�теоретический�
и�практический�интерес�представляет�анализ�колеблемости�урожайности�
в�отдельные�годы�по�республике�в�целом�и�в�разрезе�отдельных�областей.

Важно�знать,�имеет�ли�место�совпадение�колеблемостей,�связанных�как�
с�урожайными,�так�и�неурожайными�годами�между�областями,�т.е.�насколь-
ко�в�целом�масштабе�республики�имеет�место�распространенность�особен-
ностей�погодных�условий.
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Исследование�проводилось�в�следующих�направлениях:
–� анализ� динамики� средней� урожайности� по� республике� в� разрезе� от-

дельных�пятилетий;
–�анализ�колеблемости�урожайности�в�разрезе�областей�в�пределах�от-

дельного�года;
–�анализ�колеблемости�урожайности�в�пределах�отдельных�областей�за�

определенный�период.
Исследование тенденций и колеблемости.�Анализ�урожайности�прово-

дился�по�зерновым�культурам,�на�которые�приходится�подавляющая�часть�
продукции�растениеводства�Казахстана.

Одним�из�методов�изучения�тенденции�в�сельском�хозяйстве�является�
использование�данных�за�отдельные�пятилетия�[4,�5]�(табл.�1).

Таблица 1
Динамика средней урожайности в Республике Казахстан в отдельные пятилетия

Показатель
Пятилетие

1981–�
1985�гг.

1986–�
1990�гг.

1991–�
1995�гг.

1995–�
2000�гг.

2001–�
2005�гг.

2006–�
2010�гг.

Урожайность,�ц/га 10,8 12,7 9,34 10,1 13,4 13,0

Коэффициенты�вариации�
урожайности,�%

27,6 20,3 44,9 37,6 19,5 29,8

Анализ�данных�табл.�1�показывает�наличие�разных�периодов�в�развитии�
урожайности�в�Республике�Казахстан:

–�перестройка�во�второй�половине�1980-х� гг.�обеспечила�рост� средней�
урожайности�по�республике�на�1,9�ц/га;

–�переход�к�рынку,�распад�колхозов�и�совхозов�болезненно�сказался�на�
развитии� сельского� хозяйства,� только� после� 2001� г.� средняя� урожайность�
превысила�уровень�1981–1985�гг.;

–�четко�проявляется�закономерность�в�пятилетиях,�когда�наблюдается�
более�высокая�урожайность�и�относительная�колеблемость�урожайности�в�
разрезе�областей� (коэффициент�вариации�уменьшается).�Так,�наивысшие�
его�значения�наблюдались�в�1991–1995�гг.,�а�более�благоприятные�условия�
в�следующем�пятилетии�позволили�снизить�его�до�37,6�%.�Рост�средней�уро-
жайности�в�2000�г.�привел�к�значительному�снижению�коэффициента�ва-
риации,�но�и�в�этот�период�проявлялась�та�же�закономерность:�чем�выше�
средняя�урожайность�за�пятилетия,�тем�ниже�значение�коэффициента�ва-
риации.

Проанализируем� динамику� урожайности� и� ее� колеблемость� в� разрезе�
областей�(табл.�2).

Наивысшая�урожайность�во�всех�пятилетиях�наблюдалась�в�Кызылор-
динской�области.�Это�связано�с�тем,�что�основная�часть�посевов�приходится�
на�выращивание�риса�на�поливных�землях,�что�обеспечивает�ее�устойчи-
вость,�так�как�в�меньшей�степени�влияют�погодные�условия.�Колеблемость�
урожайности�в�отдельные�годы�связана�в�основном�в�подаче�воды�и�соблю-
дении�агротехнических�условий.�Но�и�в�этой�области�наблюдался�спад�уро-
жайности�с�1991�до�2005�г.
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Следующие�по�урожайности�идут�области,�на�которые�приходится�бо-
лее� высокая� доля� осадков,� имеется� возможность� выращивания� озимых�
зерновых�культур,�а�также�наличие�поливных�земель:�Алматинская�–�15,2,�
Жамбылская�–�13,3�и�Южно-Казахстанская�–�15,7.�В�этих�областях�наблю-
дается� более� низкая� колеблемость� урожайности.� Спад� урожайности� в�
1990-х�гг.�по�сравнению�с�другими�областями�был�менее�значителен.

В�следующую�группу�областей�по�размеру�урожайности�входят�целин-
ные�области:�Акмолинская,�Кустанайская,�Северо-Казахстанская�и�Восточ-
но-Казахстанская,�в�которых�средняя�урожайность�колеблется�в�пределах�
9–11�ц/га,�а�коэффициент�вариации�в�пределах�25–34�%.

В�этой�группе�также�наблюдалось�в�1990-х�гг.�снижение�урожайности,�
после�2000�г.�наблюдается�довольно�устойчивый�рост�урожайности.

К� областям� с� низкой� урожайностью� относятся� Актюбинская,� Запад-
но-Казахстанская,� Карагандинская� и� Павлодарская,� соответственно� за�
весь�рассматриваемый�период�средняя�урожайность�составила�6,2;�6,5;�6,2;�
5,8�ц/га.�В�этих�областях�наблюдалась�наивысшая�колеблемость�урожай-
ности,�наибольшее�значение�коэффициента�вариации�наблюдалось�в�Ка-
рагандинской� области� –� 52,8� %,� а� наименьшее� в� Павлодарской� –� 33,2� %.�
В� этой� группе� практически� не� наблюдалась� тенденция� роста� урожайно-
сти�в�2000-х�гг.�и�соответственно�не�имело�место�значительное�снижение�в�
1990-х�гг.

В�целом�по�республике�наблюдалась�закономерность�с�ростом�средней�
урожайности� к� пятилетиям,� происходит� уменьшение� колеблемости� уро-
жайности.

Рост�урожайности�и�снижение�колеблемости�в�определенной�мере�про-
исходит�в�результате�уменьшения�посевов�в�области,�смены�благоприятных�
условий�возделывания�зерновых�культур.

Исследование взаимосвязей колебательных процессов урожайности 
зерновых.�Особенностью�казахстанского�земледелия�является�то,�что�бла-
гоприятные�и�неблагоприятные�погодные�условия�в�отдельные�годы�рас-
пространяются�на�большие�территории.�Поэтому�важно�проанализировать�
корреляцию�между�колебаниями�урожайности,�которые�имеют�место�меж-
ду�отдельными�областями.

Расчеты� коэффициентов� корреляции� проводились� в� разрезе� следую-
щих�временных�интервалов:�1990–1995�гг.,�1996–2000�гг.,�2001–2005�гг.,�2006–
2010�гг.�[1,�2,�6]�(табл.�3).

Высокое� значение� коэффициентов� корреляции� наблюдается� между�
приростами� урожайности� в� целинных� областях� (Актюбинская,�Акмолин-
ская,�Западно-Казахстанская,�Кустанайская�и�Северо-Казахстанская).�Ко-
эффициенты�корреляции�между�ними�превышают�0,9.�Меньшие�значения�
имеют� коэффициенты� корреляции� между� приростами� урожайности� сле-
дующих�областей:�Западно-Казахстанская,�Карагандинская,�Кустанайская,�
Павлодарская.�Здесь�коэффициенты�корреляции�лежат�в�пределах�0,5–0,8.�
Особое�место�занимала�Кызылординская�область,�коэффициенты�корре-
ляции�имели�маленькое�значение�по�абсолютной�величине�и�в�большин-
стве�случаев�–�отрицательное�значение.�Это�связано,�как�отмечалось�ранее,�
с�меньшей�колеблемостью�урожайности�в�этой�области,�так�как�большая�
часть�посевов�проводилась�на�поливных�землях.

Статистика�и�экономическое�измерение
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В� южных� областях� (Алматинская,� Жамбылская,� Кызылординская,�
Южно-Казахстанская)�коэффициенты�корреляции,�характеризующие�вза-
имосвязи�между�приростами�урожайности,�лежали�в�пределах�от�–0,10�до�
0,965.� Высокое� значение� коэффициента� корреляции� наблюдалось� между�
приростами�урожайности�Жамбылской�и�Алматинской�областей�(0,947).

Менее� тесная� положительная� связь� наблюдалась� в� отношении� Юж-
но-Казахстанской� области.� Коэффициенты� корреляции� соответственно� с�
Алматинской,�Жамбылской,�Кызылординской�областями�имели�значение�
0,450,�0,656,�0,503.

Особенностью�Восточно-Казахстанской�области�являлось�сравнитель-
но�низкое�значение�коэффициентов�корреляции.�В�отношении�Акмолин-
ской,� Актюбинской,� Кустанайской,� Северо-Казахстанской� областей,� ко-
эффициенты� корреляции� соответственно� равны� 0,318,� 0,138,� 0,266,� 0,214.�
Довольно� высокие� значения� коэффициентов� корреляции� между� приро-
стами�урожайности�в�этой�области�и�приростами�урожайности�в�Алматин-
ской,�Жамбылской,�Южно-Казахстанской�(0,687,�0,723,�0,607).�Как�покажет�
дальнейший�анализ,�имела�место�долговременная�тенденция.�Много�обще-
го�наблюдалось�в�значениях�коэффициентов�корреляции�Павлодарской�и�
Карагандинской�областей,�близко�к�1�значение�коэффициента�корреляции�
(0,987)� между� приростами� урожайности� в� этих� областях.� Довольно� высо-
кие�значения�коэффициентов�корреляции�имели�место�между�приростами�
урожайности�следующих�областей:�Акмолинская,�Актюбинская,�Восточно-
Казахстанская,�Западно-Казахстанская.

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между приростами урожайности зерновых 

в разрезе пятилетий

Области,�
годы

Значения�коэффициентов�корреляции

Целинные Южные Восточные

Сред. Макс. Мин. Сред. Макс. Мин. Сред. Макс. Мин.

Целинные

1991–1995 0,905 0,996 0,667 0,333 0,965 –0,524 0,568 0,975 0,138

1996–2000 0,706 0,913 0,192 0,241 0,839 –0,407 0,220 0,993 –0,615

2001–2005 0,637 0,942 0,212 –0,107 0,596 –0,759 –0,008 0,540 –0,864

2006–2010 0,391 0,915 –0,813 –0,06 0,859 –0,813 0,361 0,972 –0,777

Южные

1991–1995 0,333 0,965 –0,524 0,539 0,947 –0,211 0,599 0,960 0,204

1996–2000 0,241 0,839 –0,407 0,539 0,738 0,043 –0,261 0,458 –0,558

2001–2005 –0,107 0,596 –0,759 0,368 0,997 –0,035 0,268 0,629 –0,546

2006–2010 –0,06 0,859 –0,813 0,425 0,982 0,205 0,602 0,994 –0,398

Восточные

1991–1995 0,568 0,975 0,138 0,599 0,960 0,204 0,884 0,987 0,812

1996–2000 0,220 0,993 –0,615 –0,261 0,458 –0,558 –0,028 0,381 –0,467

2001–2005 –0,008 0,540 –0,864 0,268 0,629 –0,546 0,691 0,818 0,494

2006–2010 0,361 0,972 –0,777 0,602 0,994 –0,398 0,577 0,950 0,775
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Рассмотрим�взаимосвязи,�присущие�временному�отрезку�1996–2000�гг.,�
в�котором�наблюдался�рост�урожайности�и�снижение�колеблемости�уро-
жайности�в�отдельные�годы.

Анализ� взаимосвязи� приростов� урожайности� между� целинными� обла-
стями�(Актюбинская,�Акмолинская,�Западно-Казахстанская,�Кустанайская�
и� Северо-Казахстанская)� в� этом� временном� промежутке� показал� суще-
ственные� изменения.� Как� правило,� снизилось� их� значение.� Если� макси-
мальное�значение�коэффициентов�корреляции�(0,997)�имело�место�между�
Кустанайской�и�Акмолинской�областями,�то�в�этом�периоде�оно�снизилось�
до�0,913,�между�Акмолинской�и�Актюбинской�областями�с�0,941�до�0,965,�
между�Кустанайской�и�Актюбинской�областями�0,951�и�0,587,�между�Севе-
ро-Казахстанской�и�Акмолинской�областями�0,977�и�0,913,�между�Северо-
Казахстанской�и�Актюбинской�0,916�и�0,852.

Несколько�увеличилось�значение�коэффициентов�корреляции�в�Севе-
ро-Казахстанской�области�с�Кустанайской�с�0,966�до�0,993.

В�отношении�южных�областей�произошли�изменения�как�в�сторону�по-
вышения�значений�коэффициентов�корреляции,�так�и�их�снижения.

Между� Жамбылской� и�Алматинской� произошло� снижение� с� 0,947� до�
0,679.� Низкое� отрицательное� значение� коэффициента� корреляции� между�
Кызылординской�и�Алматинской�областями�–0,211�сменилось�положитель-
ным�значением�0,510.

Практически� осталось� на� прежнем� уровне� значение� коэффициентов�
корреляции� между� Кызылординской� и� Южно-Казахстанской� областями,�
0,656�и�0,609�соответственно.�Практически�отсутствовала�закономерность�
между� приростами� урожайности� в� Южно-Казахстанской� и� Алматинской�
областях�0,043,�тогда�как�в�предыдущем�периоде�коэффициент�корреляции�
был�равен�0,460.�Наоборот�имело�место�повышение�между�Жамбылской�и�
Южно-Казахстанской�областями�с�0,656�до�0,738.

Отмеченные�выше�низкие�положительные�значения�между�приростами�
урожайности�в�Восточно-Казахстанской�области�и�приростами�в�Акмолин-
ской,�Актюбинской,�Кустанайской,�Северо-Казахстанской�областях�смени-
лись�в�большинстве�случаев�отрицательными�значениями,�соответственно�
0,318�и�–0,372,�0,138�и�–0,400,�0,266�и�–0,543,�0,214�и�–0,616.�Это�связано,�на�
наш�взгляд,�с�тем,�что�если�в�других�областях�наблюдалась�тенденция�рос-
та� урожайности,� то� в� Восточно-Казахстанской� области� она� практически�
осталась�на�прежнем�уровне.

В�следующем�пятилетии�2001–2005�гг.�в�целом�положительная�синхрон-
ность� между� приростами� урожайности� в� целинных� областях� (Актюбин-
ская,� Акмолинская,� Западно-Казахстанская,� Кустанайская� и� Северо-Ка-
захстанская)� усилилась.� Отрицательных� коэффициентов� корреляции� не�
было.�Снижение�значений�коэффициентов�корреляции�имело�место�между�
Актюбинской� и�Акмолинской� областями,� Кустанайской� и�Актюбинской,�
Северо-Казахстанской�и�Актюбинской,�Северо-Казахстанской�и�Кустанай-
ской.�Значительно�уменьшился�коэффициент�корреляции�(с�0,590�до�0,546),�
характеризующий�синхронность�изменения�приростов�урожайности�между�
Северно-Казахстанской�и�Кустанайской�областями.

В� южных� областях� (Алматинской,� Жамбылской,� Кызылординской,�
Южно-Казахстанской)�практически�отсутствовало�близкое�к�нулю�значе-
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ние�коэффициентов�корреляции.�Между�Кызылординской�и�Алматинской,�
Кызылординской,�Жамбылской�и�Южно-Казахстанской�областями�коэф-
фициент�корреляции�несколько�повысился�(с�0,09�до�0,183).

Низкое�значение�коэффициентов�корреляции�между�Кызылординской�
и�другими�южными�областями�связано�с�широким�использованием�полив-
ного�земледелия,�которое�позволяет�в�значительной�степени�избежать�вли-
яния�колебаний�погодных�условий.

В�абсолютной�величине�в�этом�пятилетии�коэффициенты�корреляции�
были�меньше,�чем�в�предыдущем.�Это�связано�с�повышением�средней�уро-
жайности�с�26,23�до�29,68�ц/га�и�снижением�колеблемости�коэффициентов�
вариации�с�14,9�до�6,7�%.

Между�Алматинской,�Жамбылской�и�Южно-Казахстанской�областями�
наблюдались�высокие�положительные�значения�коэффициентов�корреля-
ции.�Они�были�выше�по�сравнению�с�предыдущим�пятилетием.

Если� в� предшествующем� пятилетии� между� Восточно-Казахстанской,�
Павлодарской,�Карагандинской�областями�часто�наблюдалась�отрицатель-
ная�корреляция�особенно�в�отношении�Восточно-Казахстанской,�то�в�этом�
пятилетии�с�таким�знаком�коэффициентов�корреляции�не�было,�практиче-
ски�равная�нулю�корреляция�имела�место�между�Восточно-Казахстанской�
и�Актюбинской�областью�0,05.

В�отношении�других�коэффициентов�корреляции�между�этими�облас-
тями�наблюдался,�как�правило,�рост,�величина�их�выше�0,700�и�свыше�0,9.�
Сравнительно�низкие�значения�коэффициентов�корреляции�наблюдались�
между� Восточно-Казахстанской,� Карагандинской� и� Актюбинской� облас-
тями.

В� значениях� коэффициентов� корреляции� между� южными� областями�
(Алматинской,� Жамбылской,� Кызылординской,� Южно-Казахстанской)� и�
остальными�существенных�различий�не�произошло.�Между�ними,�как�и�в�
предыдущем� пятилетии,� часто� встречаются� отрицательные� коэффициен-
ты�корреляции,�а�положительные�не�превышают�среднюю�по�силе�связь.

Пятилетие� 2006–2010� гг.� по� средней� урожайности� в� республике� прак-
тически�не�отличалось�от�предыдущего.�Несколько�выше�было�значение�
среднеквадратического�отклонения,�19,5�и�29,8�%.

Выводы.�Важную�роль�в�производстве�зерна�играют�целинные�области�
(Актюбинская,�Акмолинская,�Западно-Казахстанская,�Кустанайская�и�Се-
веро-Казахстанская)�соответственно�и�синхронность�в�колеблемости�уро-
жайности�во�многом�определяет�колеблемость�в�валовом�сборе�зерна.

В�целом�существенных�изменений�в�значениях�коэффициентов�корре-
ляции,�характеризующих�синхронность�прироста�урожайности,�не�произо-
шло�по�сравнению�с�предыдущим�пятилетием.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫБОРОЧНОГО МЕТОДА 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Е.С. Шмарихина
Новосибирский�государственный�университет�

экономики�и�управления�«НИНХ»�
E-mail:�Stat2004@inbox.ru

В� докладе� обосновывается� применение� выборки� в� социально-экономических�
исследованиях.�Рассматривается�сущность�прямой�и�обратной�задачи�выборочного�
метода,� определяются� термины,� приводятся� формулы� расчета� средней� и� предель-
ной�ошибки�выборочной�средней�величины�и�доли.�При�решении�обратной�задачи�
выборки�указывается�важность�поправки�на�конечность�совокупности�в�социально-
экономических�исследованиях.�Обсуждается�порядок�расчета�численности�выборки�
и�оценка�необходимых�для�этого�показателей�при�подготовке�выборочного�обследо-
вания.�Отмечается�необходимость�пересчета�коэффициента�доверия�при�обработке�
собранных�данных�для�уточнения�доверительной�вероятности,�с�которой�результа-
ты�выборочного�наблюдения�распространяются�на�генеральную�совокупность.

Апробируется�решение�обратной�задачи�выборочного�метода�в�рамках�обсле-
дования� населения� Новосибирской� области� на� тему:� «Социальная� поддержка� на-
селения:� необходимость� и� направления� помощи»,� проведенного� ООО� «Институт�
прикладной� статистики� и� стратегического� анализа».� «Ремонт»� выборки� из-за� ее�
смещения�по�возрасту�респондентов�увеличил�фактическую�численность�до�460�чел.�
Значения�пересчитанных�коэффициентов�доверия�по�признакам,�заложенным�при�
определении�численности�выборки,�подтверждают�высокую�достоверность�инфор-
мации�о�генеральной�совокупности.

Ключевые слова:� бесповторный� отбор,� выборочный� метод,� генеральная� сово-
купность,� коэффициент� доверия,� повторный� отбор,� предельная� ошибка� выборки,�
средняя�ошибка�выборки,�численность�выборки.

APPLICATION OF SAMPLING METHOD 
IN THE SOCIO-ECONOMIC STUDY

Е.S. Shmarikhina
Novosibirsk�State�University�of�Economics�and�Management�

E-mail:�Stat2004@inbox.ru

In�the�report�some�aspects�of�quality�of�statistical�information�are�outlined.�Sampling�
in�social-economic�researches�is�given�ground�to.�The�essence�of�direct�and�return�problem�
of�selection�method�is�considered,�terms�are�specified,�formulas�of�calculation�of�an�aver-
age�and�limit�error�of�a�sample�average�and�a�share�are�given.�The�importance�of�correction�
for�finitude�of�population�in�social�and�economic�researches�when�solving�return�problem�
of�sampling�is�indicated.�The�procedure�of�payments�of�sampling�number�and�assessment�
of�indicators�necessary�for�this�purpose�at�preparation�of�sampling�are�discussed.�The�work�
points�out�the�need�for�recalculation�of�coefficient�of�trust�when�processing�collected�data�
for� specification�of� confidential�probability�with� results�of� sampling�extending�on�main�
population.�Solution�of�return�problem�of�sampling�method�is�approved�within�research�of�
population�of�the�Novosibirsk�region�–�Social�support�of�population:�the�need�for�help�and�
directions�of�support.�«Repair»�of�sampling�because�of�its�shift�on�the�age�of�respondents�
increased�the�actual�number�to�460�people.�Values�of�the�recounted�coefficients�of�trust�ac-
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cording�to�the�features�which�were�based�upon�at�determination�of�the�sampling�number�
confirm�high�reliability�of�information�on�population.

Key words:�sampling�method,�population,�quality�of�statistical�information,�coefficient�
of�trust,�limiting�error�of�sampling,�average�sampling�error,�number�of�sampling.

В� системе� российской� государственной� статистики� наряду� со� сплош-
ной�переписью�хозяйствующих�субъектов�и�населения�практикуются�и�их�
выборочные�обследования,�проводимые�в�межпереписной�период.�Кроме�
того,�различные�социологические�службы,�центры,�институты�занимают-
ся� изучением� мнения� населения� с� использованием� выборки.� Применение�
выборочного�наблюдения�обусловлено,�прежде�всего,�особенностями�раз-
вития�социально-экономических�явлений�и�процессов,�состоящими�в�слож-
ности,�динамичности�и�подверженности�сильному�влиянию�субъективного�
фактора�в�отличие�от�фактов�природы,�что�делает�их�в�большей�степени�
неопределенными.�Поэтому�в�социально-экономических�исследованиях�по-
вторные�измерения�одного�и�того�же�объекта�практически�невозможны.�
Кроме�того,�наличие�научно�обоснованной�теоретической�базы�и�экономия�
временных,�финансовых�и�трудовых�ресурсов�по�сравнению�со�сплошными�
наблюдениями�обеспечивают�привлекательность�выборочного�метода�для�
исследователей.�Но�в�выборочной�информации�возможно�возникновение�
большего�числа�ошибок�по�сравнению�со�сплошным�учетом.

Согласно� теории� выборочного� метода� измеряются� только� случайные�
ошибки�репрезентативности.�Прямая�задача�выборочного�метода�«состоит�
в�использовании�данных�о�составе�генеральной�совокупности�для�вероят-
ностного�суждения�о�предполагаемом�составе�различных�выборок»�[2,�с.�3]�
(рис.�1).

Параметром� выборки� (статистикой)� называют� показатель,� вычислен-
ный�на�основе�данных�выборки.�Статистика�является�случайной�величиной,�
так�как�выборка�сформирована�случайным�отбором.�Параметр�генераль-
ной�совокупности�(параметр)�–�это�показатель,�вычисленный�для�всей�ге-
неральной�совокупности.�Параметр�является�фиксированным�числом,�так�
как�при�его�вычислении�отсутствует�случайность.

Рис. 1.�Прямая�задача�выборочного�метода
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По� данным� многократного� извлечения� выборки� из� генеральной� со-
вокупности� можно� построить� выборочное� распределение� статистики� [8,�
с.�319–334],�которое�близко�нормальному�распределению�даже�тогда,�когда�
распределение�объектов�в�генеральной�совокупности�не�является�таковым.�
Этот� результат� называют� центральной� предельной� теоремой,� который�
упрощает�статистический�вывод.�Вычисления�производятся�по�формулам�
(1),�(2)�и�(3).�По�выборочному�распределению�может�быть�рассчитана�сред-
няя�квадратическая�ошибка�репрезентативности:

� ,� (1)

где�ei
2�–�квадрат�ошибки�репрезентативности�для�i-й�выборки;�fi�–�число�вы-

борок�с�одинаковым�значением�выборочной�средней�величины�(доли).
Среднее�квадратическое�отклонение�выборочных�средних�величин�от�

генеральной�средней�называется�средней�ошибкой�выборочной�средней�ве-
личины�и�рассчитывается�по�формуле

� ,� (2)

где�xi�–�средняя�величина�в�i-й�выборке;�m�–�генеральная�средняя�величина.
Тогда�найдем�среднюю�ошибку�выборочной�доли

� ,� (3)

где�pi�–�доля�в�i-й�выборке;�p�–�генеральная�доля.
В� социально-экономических� исследованиях� из� генеральной� совокуп-

ности�извлекается�одна�выборка�и�решается�обратная�задача�выборочно-
го� метода� –� вынесение� суждения� о� генеральной� совокупности� по� составу�
выборки�(рис.�2).

При� решении� этой� задачи� статистика� ста-
новится� известной� величиной,� параметр� –� не-
известной.�При�достаточно�большой�численно-
сти�выборки�статистики�выступают�в�качестве�
оценок� генеральных� параметров.� Большин-
ство� часто� используемых� оценок� (x,� s2,� p)� яв-
ляются� несмещенными� или� почти� несмещен-
ными� (s).� Средняя� ошибка� является� оценкой�
среднего� квадратического� отклонения� выбо-
рочного� распределения� статистики� (4),� в� рас-
четах�средних�ошибок�применяются�формулы�
(5)�и�(6).

Из� центральной� предельной� теоремы� из-
вестно� среднее� квадратическое� отклонение�
выборки

,�����������������������������(4)Рис. 2.�Обратная�задача�
выборочного�метода
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тогда�средняя�ошибка�выборочной�средней�величины

� .� (5)

Исходя�из�тех�же�рассуждений,�средняя�ошибка�выборочной�доли

� .� (6)

Когда�объем�генеральной�совокупности�настолько�мал,�что�выборка�со-
ставляет�большую�ее�часть,� среднюю�ошибку�можно�уменьшить,�введя�в�
формулу�поправку�для�конечной�генеральной�совокупности� �[6,�
с.�363].�Эта�процедура�вызвана�тем,�что�при�отсутствии�возврата�отобранных�
единиц�в�генеральную�совокупность�ограничивается�возможность�выбора�
и�тем�самым�нарушается�случайность�процесса�выборки,�что�может�увели-
чить�ошибку�репрезентативности.�В�социально-экономических�исследова-
ниях�поправка�на�конечность�совокупности�становится�актуальной,�так�как�
выборка�обычно�формируется�из�конечных�основ,�представляющих�собой�
перечень�единиц�наблюдения.�Поправка�на�конечность�совокупности,�или�
корректирующий�множитель,�табулирована�следующим�образом:

� � (7)

где�f�=�n/N�–�доля�отбора»�[2,�с.�269];�n�-�численность�выборочной�совокуп-
ности;�N�–�численность�генеральной�совокупности.

Формулы� расчета� средней� ошибки� репрезентативности� дополняются�
указанным�множителем�(7)�при�бесповторном�отборе.

На� величину� случайной� ошибки� репрезентативности� влияет� числен-
ность� выборочной� совокупности� –� чем� она� больше,� тем� меньше� ошибка.�
Формулы�расчета�численности�выборки�выводятся�из�формул�предельных�
ошибок�и�имеют�следующий�вид:

–�при�повторном�отборе:

� � (8)

–�при�бесповторном�отборе:

� � (9)

Особенности�применения�указанных�формул�обусловлены�тем,�что�чис-
ленность�выборки�рассчитывается�при�подготовке�выборочного�наблюде-
ния� (и� статистического� исследования� в� целом),� когда� нет� данных� даже� о�
выборочной�совокупности.

При� любом� методе� отбора� (бесповторный,� повторный)� планируемой�
выборки�расчет�ее�численности�начинается�по�формуле�повторного�отбора�
(8).�В�этой�формуле�D�–�предельная�ошибка�репрезентативности,�которая�
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задается,�исходя�из�требуемой�точности�результатов�выборки.�Предельная�
и�средняя�ошибки�связаны�между�собой�равенством:

–�предельная�ошибка�выборочной�средней�величины:

� Dx�=�t�·�sx ,� (10)

–�предельная�ошибка�выборочной�доли:

� Dp�=�t�·�sp .� (11)

Величина� предельной� ошибки� выборочной� доли� (11)� берется� равной�
5� %� традиционно� [3,� с.� 114;� 4,� с.� 84].� Величина� предельной� ошибки� выбо-
рочной�средней�величины�(10)�задается�в�абсолютных�единицах�измерения�
или�переводится�в�относительную�величину�путем�деления�ошибки�в�аб-
солютных� единицах� измерения� на� среднее� значение� признака,� вариацию�
которого�репрезентирует�выборка.�Тогда�в�формулах�расчета�численности�
выборки� (8),� (9)� вместо� дисперсии� подставляется� квадрат� коэффициента�
вариации�[5,�с.�154].

В�формулах�(8)�и�(9)�t�–�табличная�величина,�соответствующая�заданной�
доверительной� вероятности� F(t),� с� которой� будут� гарантированы� оценки�
параметров�генеральной�совокупности�по�данным�выборочного�наблюде-
ния,�так�называемый�коэффициент�доверия.�Согласно�теории�выборочно-
го�метода�коэффициент�доверия�t�является�нормированным�отклонением�
и�рассчитывается�как�отношение�ошибки�конкретной�выборки�к�средней�
квадратической�ошибке�репрезентативности.�При�решении�обратной�зада-
чи� выборочного� метода� коэффициент� доверия� t� выражается� следующим�
образом:

–�для�выборочной�средней�величины:

� � (12)

–�для�выборочной�доли:

� � (13)

Когда�n�≥�30�по�таблице�значений�интеграла�вероятностей�Лапласа–Га-
усса,� зная� нормированное� отклонение� t,� можно� определить� вероятность�
или�на�основе�заданной�вероятности�установить�величину� t.�Когда�n�<�30,�
следует�находить�F(t)�по�таблицам�распределения�Стьюдента.�В�t-критерии�
Стьюдента�вероятность�зависит�от�числа�степеней�свободы,�которое�равно�
числу�единиц�n�за�вычетом�числа�закрепленных�параметров,�например,�ва-
риация�около�средней�имеет�n�–�1�степени�свободы,�парная�корреляция�име-
ет�n�–�2�степени�свободы�[1,�с.�115–116].

В�формулах�расчета�численности�выборки�(8)�и�(9)�требуется�значение�
генеральной�дисперсии�(s2),�которая�неизвестна�при�подготовке�обследова-
ния,�поэтому�существуют�следующие�способы�ее�оценки�[5]:

1)� результаты� прошлых� исследований� той� же� совокупности,� если� ее�
структура�и�условия�развития�достаточно�стабильны;

2)�исходя�из�примерного�значения�средней�величины,�дисперсию�нахо-�
���

дят�из�соотношения:�
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3)�исходя�из�минимального�и�максимального�значений�признака:
–� если� распределение� признака� подчиняется� закону� нормального� рас-�

���

пределения:�

–�если�распределение�признака�асимметричное:�

4)� для� относительной� величины� принимают� максимальную� величину�
дисперсии,�равную�0,25.

Если�в�результате�расчета�численности�выборки�по�формуле�повтор-
ного�отбора�(8)�доля�отбора�превысит�0,05,�то�проводят�расчет�вторично�
по�формуле�бесповторного�отбора�(9),�которая�дает�минимальный�объем�
планируемой�выборки.�В�ходе�выборочного�обследования�численность�вы-
борки�может�меняться,�поэтому�по�окончании,�рассчитав�среднюю�ошибку�
выборочной� статистики,� следует� пересчитать� коэффициент� доверия� t� по�
формуле� t�=�D/s.�Таким�образом,�уточняется�доверительная�вероятность,�с�
которой�результаты�выборочного�наблюдения�распространяются�на�гене-
ральную�совокупность.

Решение� обратной� задачи� выборочного� метода� осуществляется� при�
апробации�методики�расчета�итоговой�оценки�качества�[7,�с.�68–69]�выбо-
рочного� обследования� населения� Новосибирской� области� на� тему:� «Со-
циальная� поддержка� населения:� необходимость� и� направления� помощи»,�
проведенного�ООО�«Институт�прикладной�статистики�и�стратегического�
анализа»�в�сентябре–октябре�2009�г.

Генеральную� совокупность� представляют� все� слои� населения� Новоси-
бирской� области� без� учета� детей� в� дорабочем� возрасте,� численность,� ко-
торой� на� начало� 2009� г.� составила� 2234815� человек.� При� подготовке� об-
следования�была�собрана�информация�о�составе�и�структуре�генеральной�
совокупности�(табл.�1–3).

Таблица 1
Состав и структура населения Новосибирской области по полу на начало 2009 г.

Показатель Все�население
В�том�числе:

Мужчины� Женщины

Численность�населения,�чел. 2639857 1214454 1425403
Структура�населения,�% 100,0 46,0 54,0

Таблица 2
Состав и структура населения Новосибирской области по возрасту на начало 2009 г.

Показатель Численность�населения,�чел. Структура�населения,�%

Все�население,
в�том�числе:

2639857 100,0

моложе�трудоспособного�возраста 405042 15,4
в�трудоспособном�возрасте 1671520 63,3
старше�трудоспособного�возраста 563295 21,3
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Объем� выборки� рассчитывался� по� формуле� повторного� отбора� (8),�
многократно�–�по�полу,�возрасту�и�месту�поселения.�Значение�ошибки�вы-
борки� бралось� традиционно,� равное� 0,05,� задавалась� вероятность,� с� кото-
рой�результаты�выборки�будут�распространяться�на�генеральную�совокуп-
ность,�0,95.

Расчет�численности�выборки�производился�по�указанным�признакам:
–�пол

�

–�возраст

�

–�место�поселения

�

Дисперсия� первого� признака� дала� наибольший� объем� выборки,� кото-
рый�оказался�равным�382�чел.,�что�составило�0,02�%�от�генеральной�сово-
купности.�Процент�отбора�оказался�меньше�5,�поэтому�численность�выбор-
ки�по�формуле�бесповторного�отбора�(9)�не�пересчитывалась.

По�завершении�опроса�в�структуре�выборочной�совокупности�было�об-
наружено�смещение�по�возрасту�респондентов.�Поэтому�был�произведен�
«ремонт»�выборки�методом�«взвешивания»�вручную�(табл.�4).

Таблица 4
Распределение населения по возрасту выборочного обследования населения 
Новосибирской области «Социальная поддержка населения: необходимость 

и направления помощи»

Показатель
Население�

в�трудоспособном�
возрасте

Население�старше�
трудоспособного�

возраста
Всего

Планируемая�выборка,�чел. 286 96 382

Структура�планируемой�выборки,�% 74,8 25,2 100,0

Фактическая�выборка,�чел. 266 116 382

Структура�фактической�выборки,�% 69,6 30,4 100,0

«Ремонт»�методом�взвешивания,�чел. 344 116 460

Таблица3
Состав и структура населения Новосибирской области по муниципальным 

образованиям на начало 2009 г.

Показатель Численность�населения,�чел. Структура�населения,�%

Все�население,
в�том�числе:

2639857 100,0

Городские�округа 1592442 60,3
Муниципальные�районы 1047415 39,7
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Необходимый� «ремонт»� выборки� увеличил� ее� фактическую� числен-
ность� до� 460� чел.� Коэффициент� доверия� был� пересчитан� и� опрошенная�
выборка�населения�Новосибирской�области�репрезентирует�генеральную�
совокупность�по�признакам,�которые�закладывались�при�расчете�числен-
ности�выборочной�совокупности:

–�по�полу�с�вероятностью�0,9684;
–�по�возрасту�–�0,�9970;
–�по�месту�поселения�–�0,9715.
Таким�образом,�увеличение�объема�выборки�повысило�достоверность�

информации�о�генеральной�совокупности.
На� основании� репрезентативной� выборки� можно� рассчитать� простые�

оценки� параметров� генеральной� совокупности,� которые� приведены� в�
табл.�5.

Таблица 5
Простая оценка параметров по результатам выборочного обследования населения 

Новосибирской области «Социальная поддержка населения: необходимость 
и направления помощи» с вероятностью 0,95

Параметр Точечная�
оценка

Интервальная�оценка

Нижний�
предел

Верхний�
предел

1.���Доля�населения,�нуждающегося�в�социальной�
помощи

0,482 0,436 0,528

2.���Численность�населения,�нуждающегося�
в�социальной�помощи,�чел.

1077181 974379 1179982

3.���Доля�населения,�получившего�отказ�
в�социальной�помощи

0,438 0,393 0,483

4.���Численность�населения,�получившего�отказ�
в�социальной�помощи,�чел.

978849 878282 1079416

5.���Доля�населения,�получающего�социальную�
помощь�в�настоящее�время

0,376 0,332 0,420

6.���Численность�населения,�получающего�
социальную�помощь�в�настоящее�время,�чел.

840290 741959 938622

7.���Доля�населения,�неудовлетворенного�
получаемой�социальной�помощью

0,173 0,138 0,208

8.���Численность�населения,�неудовлетворенного�
получаемой�социальной�помощью,�чел.

386623 308404 464842

Таким�образом,�применение�выборочного�метода�в�социально-экономи-
ческих�исследованиях�сводится�к�решению�его�обратной�задачи,�что�позво-
ляет�по�результатам�обследования�выборки�получать�информацию�о�гене-
ральной�совокупности�и�управлять�ее�достоверностью.
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Новосибирский�государственный�университет�

экономики�и�управления�«НИНХ»�
E-mail:�stat@nsuem.ru

В�статье�представлена�авторская�методика�выделения�однородных�типов�терри-
ториальных�образований.�Обсуждаются�вопросы�предварительной�наметки�типов,�
формирования�массива�информативных�признаков,�построения�интегральных�пока-
зателей,�особенности�применения�алгоритмов�типологической�группировки�и�порт-
фельного�анализа�в�прикладных�исследованиях�развития�территориальных�образо-
ваний,�возможности�использования�матриц�портфельного�анализа�для�группировки�
территориальных�образований.�Обобщены�результаты�прикладных�исследований�в�
области�социально-экономического�районирования.�Для�разработки�стратегии�раз-
вития�территориальных�образований�предложена�методика�выделения�отраслевых�
«точек�роста»,�основанная�на�построении�матрицы�портфельного�анализа�«Привле-
кательность�региона�(района)�–�конкурентоспособность»�и�установлена�внутриреги-
ональная� дифференциация� муниципальных� образований.� Представлена� комплекс-
ная�типология�территориальных�образований�на�уровне�страны,�а�также�регионов�
Сибирского� федерального� округа,� муниципальных� образований� Новосибирской�
области.�Полученные�результаты�могут�быть�использованы�для�принятия�решений�
по�реструктуризации�экономики,�по�политике�и�структурной�реформе�в�отдельных�
группах�регионов,�по�идентификации�социально�депрессивных�регионов�и�развитию�
их�экономики.

Ключевые слова:� дифференциация,� интегральный� показатель,� однородность,�
многомерная� средняя,�муниципальные� образования,�портфельный� анализ,� типоло-
гия,�точки�роста.

STATISTICAL METHODS IN THE SOLUTION OF THE APPLIED 
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF TERRITORY

E.Yu. Сhemezova
Novosibirsk�State�University�of�Economics�and�Management�

E-mail:�stat@nsuem.ru

The�author�presents�his�own�identification�methods�of�the�similar�types�of�territorial�
units�in�the�report.�Не�deals�with�the�preliminary�considereation�of�the�types,�formation�of�
informative�signs�and�integral�indices,�specifics�in�the�application�of�algorithms�of�typologi-
cal�group�and�portfolio�analysis�in�the�applied�research�of�the�development�of�territorial�
units,�analysis�for�the�groups�of�territorial�units.�The�results�of�applied�research�in�the�re-
gion�of�social�and�economic�division�into�districts�are�generalized.�The�paper�also�describes�
the�methods�of�identification�of�sectoral�«growth�point»�to�work�out�the�territorial�units�
development�strategy,�based�on�the�development�of�the�matrix�of�portfolio�analysis�«The�
attractiveness�of�the�region�–�competitivness»�and�identifies�the�intra-regional�differentia-
tion�of�municipal�districts.�It�demonstrates�the�comprehensive�typology�of�territorial�units�
in�the�country,�and�also�in�the�regions�of�Siberian�federal�territory,�municipal�districts�in�the�
Novosibirsk�Oblast�.�The�findings�can�be�used�for�decision�making�in�the�restructuring�of�
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the�economy�in�some�regions,�in�the�identification�of�economically�depressed�regions�with�
the�purpose�of�their�economic�and�social�development.

Key words:�differentiation,�integral�index,�uniformity,�multidimensional�average,�mu-
nicipal�districts,�portfolio�analysis,�typology,�growth�point.

Эффективное�управление�территориальным�образованием�реализует-
ся�на�основе�корректного�статистического�анализа�состояния,�потенциала�
и�уровня�развития�данной�территории.�В�условиях�возрастающей�диффе-
ренциации�развития�территориальных�образований�важным�аспектом�яв-
ляется�исследование�их�однородности,�выделение�однокачественных�групп�
территорий,�поиск�точек�роста.

Для� выделения� однородных� типов� территориальных� образований� на�
рис.�1�представлена�авторская�методика�процедуры�районирования.

Предварительная� наметка� типов� является� результатом� формулирова-
ния�цели�предстоящей�группировки.�Намечаются�типы�территориальных�
образований,�которые�теоретически�возможны,�могут�существовать�в�об-
щей� совокупности� территориальных� единиц.� Предварительная� наметка�
возможных�типов�производится�на�основе�качественного�теоретического�
анализа,� который� дает� априорную� (разведочную)� оценку� территориаль-
ным�образованиям�по�имеющейся�информации�и�позволяет�составить�са-
мое�общее�представление�о�совокупности,�отбросить�заведомо�ложные�ги-
потезы�и�дать�направление�последующему�углубленному�анализу.�Поэтому�
исследователь�(аналитик)�фактически�выступает�мини-экспертом�в�пред-
метной�области�для�формулирования�адекватных�оценок�(п.�1�алгоритма).

Исходное� множество� признаков,� характеризующих� территориальные�
единицы,� формируется� на� основе� данных,� опубликованных� в� статистиче-
ских�сборниках�Федеральной�службы�государственной�статистики,�терри-
ториального�органа�Федеральной�службы�государственной�статистики�по�
Новосибирской�области,�научных�периодических�журналах,�официальных�
сайтах�территориальных�образований.�На�основе�признаков�формируется�
матрица� «территория–признак»,� состоящая� из� показателей,� характеризу-
ющих� комплексное� развитие� территории� (п.� 2.1,� 2.2� алгоритма).� Особен-
ностью�данной�матрицы�показателей�является:�несопоставимость�по�еди-
ницам�измерения�и�разнонаправленность�их�влияния�на�уровень�развития�
территории.� Такие� недостатки� элиминируются� следующим� образом:� раз-
нонаправленность�влияния�исключается�путем�замены�знака�на�противо-
положный�по�тем�признакам,�которые�отрицательно�(негативно)�влияют�
на� уровень� развития� территории,� (например,� это� показатели� смертности,�
заболеваемости� и� т.д.);� чтобы� уйти� от� разных� единиц� измерения,� прово-
дится�процедура�стандартизации�(либо�нормирования)�показателей�(п.�3.1,�
3.2� алгоритма).� Для� практической� реализации� данной� процедуры� эффек-
тивно�и�оперативно�использовать�пакет�прикладных�программ,�например,�
STATISTICA�8.0.

Дальнейшая�обработка�массива�данных�реализуется�на�основе�фатор-
ного� анализа,� (п.� 4� алгоритма),� в� ходе� которого� выделяются� общие� фак-
торы,�содержащие�наиболее�информативные�признаки�(с�максимальными�
значениями�факторных�нагрузок).�Факторы�представляют�собой�неявные�
(скрытые)�признаки�и�группируют�первичные�показатели.
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После�того,�как�факторы�построены,�исследование�может�проводить-
ся� в� двух� направлениях� (п.� 5.1,� 5.2� алгоритма).� Для� реализации� типологи-
ческой�группировки�по�намеченным�типам�необходимо�рассчитать�общую�
многомерную� среднюю� по� показателям,� выделенным� по� всем� факторам.�
На� основе� полученной� многомерной� средней� строятся� интервалы� и� фор-
мируются� группы,� соответствующие� числу� намеченных� типов,� после�
чего� производится� распределение� территориальных� единиц� по� группам�
(п.�6�алгоритма).

Рис. 1.�Методика�процедуры�районирования�территориальных�образований

Статистика�и�экономическое�измерение
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Для� выявления� потенциальных� региональных� точек� роста� эффектив-
нее� применить� портфельный� анализ� территориальных� единиц,� для� чего�
может� проводиться� расчет� интегральных� параметров� с� помощью� много-
мерной�средней�по�каждому�имеющемуся�фактору.

Предложенная�методика�дает�возможность�интегрировать�такие�силь-
ные� стороны� совокупностной� и� вариационной� концепций� при� решении�
конкретной� задачи� типологии,� как� качественная� однородность� (совокуп-
ностный�подход)�и�максимальный�охват�признакового�пространства�(вари-
ационный�подход).

В�результате�предложенного�районирования�строится�таблица�распре-
деления� территориальных� единиц� по� уровню� социально-экономического�
развития,�либо�графическая�модель�портфеля�территориальных�единиц.

Построение� матриц� портфельного� анализа� может� проводиться� как�
самостоятельно� (в� случае,� если� совокупность� объектов� позволяет� быть�
удобной�для�визуализации),�так�и�после�проведения�типологической�груп-
пировки,�направленной�на�анализ�каждой�полученной�группы�(типа)�или�
конкретной�группы,�интересующей�исследователя.

Таким�образом,�группировка,�проведенная�по�предложенному�алгорит-
му�исследования,�имеет�преимущества:

–�в�основе�группировки�используется�не�один�признак,�а�целая�система�
признаков,�всесторонне�характеризующих�объект;

–� признаковое� пространство� доведено� до� наиболее� информативного�
вида�с�помощью�инструментов�факторного�анализа,�в�результате�чего�от-
бираются�наиболее�существенные�из�них;

–�типологическая� группировка�не�исключает� наличие� пустых� типов� в�
отличие�от�кластерного�анализа�и�позволяет�выделить�аномальные�(силь-
но�отличающиеся�от�большинства)�единицы�совокупности;

–�на�основе�матриц�портфельного�анализа�определяются�«точки�роста»�
в�социально-экономическом�развитии�территории.

Применение�алгоритмов�типологической�группировки�и�портфельного�
анализа�в�прикладных�исследованиях�развития�территориальных�образова-
ний,�возможности�использования�матриц�портфельного�анализа�для�груп-
пировки� территориальных� образований� находят� отражение� в� ряде� при-
кладных�исследований.�В�данном�направлении�было�проведено�множество�
работ,� среди� которых� группировки� таких� территориальных� образований,�
как�субъекты�РФ�на�уровне�страны,�субъекты�федеральных�округов,�му-
ниципальные�районы�в�пределах�региона,�сельские�поселения�в�пределах�
муниципального�района.

Комплексная типология муниципальных образований Новосибирской 
области на основе расчета многомерной средней.� Применение� классиче-
ского�метода�типологической�группировки�можно�проиллюстрировать�на�
примере�типологизации�муниципальных�районов�Новосибирской�области�
и�сельских�поселений�одного�из�данных�районов.

В� ходе� исследования� однородности� социально-экономических� процес-
сов� на� уровне� муниципальных� районов� были� намечены� следующие� воз-
можные�типы�регионов�по�уровню�социально-экономического�развития:

–�районы�с�низким�уровнем�развития;
–�районы�с�уровнем�развития�ниже�среднего;
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–�районы�со�средним�уровнем�развития;
–�районы�с�уровнем�развития�выше�среднего;
–�районы�с�высоким�уровнем�развития.
Были� отобраны� показатели,� отражающие� социально-экономическое�

развитие�по�30�муниципальным�районам�Новосибирской�области�за�2009�г.:�
численность�населения�на�1�января,�чел.;�количество�зарегистрированных�
индивидуальных� предпринимателей;� оборот� предприятий� и� организаций,�
тыс.�руб.;�отгружено�товаров�собственного�производства,�выполнено�работ�
и�услуг�собственными�силами�по�основным�видам�экономической�деятель-
ности,�тыс.�руб.;�отгружено�товаров�собственного�производства,�выполне-
но�работ�и�услуг�собственными�силами�по�«чистым»�видам�деятельности:�
«растениеводство»,�«животноводство»,�«растениеводство�в�сочетании�с�жи-
вотноводством� (смешанное� сельское� хозяйство)»� по� крупным� и� средним�
сельскохозяйственным�предприятиям,�тыс.�руб.;�число�личных�подсобных�
хозяйств;�посевные�площади�на�1�июня�2009�г.�в�сельхозпредприятиях,� га;�
наличие�скота;�производство�мяса,�т;�валовый�надой�молока,�т;�инвестиции�
в�основной�капитал,�тыс.�руб.;�оборот�розничной�торговли,�тыс.�руб.;�обо-
рот�общественного�питания,�тыс.�руб.;�грузооборот�автомобильного�транс-
порта,�т.�км;�объем�платных�услуг�населению,�тыс.�руб.;�выручка�(нетто)�от�
продажи�товаров,�продукции,�работ,�услуг,�млн�руб.

Для� определения� интегрального� параметра� (многомерной� средней)�
были� также� использованы� инструменты� факторного� анализа.� Исходные�
показатели� были� приведены� к� стандартизованному� виду.� Далее� по� ним�
проведен� факторный� анализ� с� помощью� пакета� прикладных� программ�
STATISTICA� 8.0.� В� результате� факторного� анализа� были� отобраны� наи-
более�существенные�признаки,�по�которым�была�рассчитана�многомерная�
средняя�и�проведена�типологическая�группировка�(табл.�1).

Таблица 1
Многомерная средняя (P) по социально-экономическим показателям 2009 г., 

выделенным в ходе факторного анализа

Район P Район P Район P

Баганский –0,086 Коченевский 0,682 Северный –0,420
Барабинский 0,205 Кочковский –0,100 Сузунский 0,141
Болотнинский –0,499 Краснозерский 0,339 Татарский 0,169
Венгеровский –0,122 Куйбышевский 0,222 Тогучинский 0,529
Доволенский –0,380 Купинский 0,028 Убинский –0,699
Здвинский –0,408 Кыштовский –0,858 Усть–Таркский –0,367
Искитимский 1,054 Маслянинский –0,385 Чановский –0,425
Карасукский 0,666 Мошковский –0,550 Черепановский� 0,244
Каргатский –0,384 Новосибирский 2,572 Чистоозерный –0,493
Колыванский –0,474 Ордынский 0,284 Чулымский –0,484

Чтобы�распределить�субъекты�на�группы,�необходимо�найти�величину�
интервала�(для�заданных�групп)�на�основе�максимального�и�минимального�
значений�многомерной�средней:

� h�=�(Pmax�–�Pmin)/n�=�(2,572�–�(–0,858)/5�=�0,686.

Статистика�и�экономическое�измерение
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Максимальное�значение�многомерной�средней�равно�2,572,�минималь-
ное�–�(–0,858),�соответственно�при�разбиении�на�пять�групп�интервал�груп-
пировки�будет�равен�0,686.

После� того,� как� построены� интервалы,� была� проведена� собственно�
группировка,�в�результате�которой�районы�были�распределены�по�интер-
валам�в�соответствии�со�значением�многомерной�средней�(табл.�2).

Таблица 2
Распределение муниципальных районов Новосибирской области 

по социально-экономическим показателям за 2009 г.

№�типа Интервал Состав�групп

1 –0,858;�–0,172 Болотнинский,� Доволенский,� Здвинский,� Каргатский,� Колы-
ванский,�Кыштовский,�Маслянинский,�Мошковский,�Северный,�
Убинский,� Усть-Таркский,� Чановский,� Чистоозерный,� Чулым-
ский�районы

2 –0,172;�0,514 Баганский,� Барабинский,� Венгеровский,� Кочковский,� Красно-
зерский,� Куйбышевский,� Купинский,� Ордынский,� Сузунский,�
Татарский,�Черепановский�районы

3 0,514;�1,200 Искитимский,�Карасукский,�Коченевский,�Тогучинский�районы
4 1,200;�1,886 –�
5 1,886;�2,572 Новосибирский�район

Общая�дисперсия�по�показателю�многомерной�средней�имеет�значение�
0,431.�При�выделении�пяти�групп�районов�показатель�межгрупповой�дис-
персии�составил�0,408�(т.е.�94,8�%�вклад�в�общую�дисперсию).

Для�обобщенного�описания�уровня�социально-экономического�развития�
Новосибирской�области�вполне�достаточно�выделить�не�более�пяти�групп.

Полученные�группы�распределились�следующим�образом:
тип�1�–�районы�с�низким�уровнем�развития�(14�районов,�46,7�%);
тип�2�–�районы�с�уровнем�развития�ниже�среднего�(11�районов,�36,7�%);
тип�3�–�районы�со�средним�уровнем�развития�(4�района,�13,3�%);
тип�4�–�районы�с�уровнем�развития�выше�среднего�(не�вошли);
тип�5�–�районы�с�высоким�уровнем�развития�(1�район,�3,3�%).
Самые�многочисленные�группы�–�районы�с�низким�уровнем�развития�

и�районы�с�уровнем�развития�ниже�среднего,�вместе�это�25�районов�обла-
сти;�среднюю�позицию�занимают�Искитимский,�Карасукский,�Коченевский�
и�Тогучинский�районы.�Вперед�вышел�Новосибирский�район�как�прибли-
женный�к�областному�центру.

Важно�понимать,�что�всякая�типология�зависит�от�заложенных�в�ее�ос-
нову�показателей.�Используемый�набор�показателей�для�типологии�регио-
нов�может�не�подходить�для�типологии�муниципальных�районов.

При�оценке�сельских�поселений�в�пределах�отдельного�муниципального�
района�также�используется�система�показателей,�которая�наилучшим�об-
разом�позволяет�объединить�поселения�в�однородные�по�своему�развитию�
группы.

Аналогичным�образом�была�проведена�типология�сельских�поселений�
Доволенского�района�Новосибирской�области�на�основе�комплекса�соци-
ально-экономических�показателей�за�2009�г.�(табл.�3).
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Таблица 3
Распределение сельских поселений Доволенского района 

по социально-экономическим показателям за 2009 г.

№�типа Сельсоветы�Доволенского�района

1 Баклушевский,�Волчанский,�Индерский,�Согорнский,�Травнинский,�Утянский,�
Шагальский�Ярковский�сельсоветы

2 Комарьинский,�Красногривенский,�Суздальский�сельсоветы
3 Ильинский�сельсовет�
4 –
5 Доволенский�сельсовет

Общая� дисперсия� по� показателю� многомерной� средней� имеет� значе-
ние�0,455.�При�выделении�пяти�групп�сельских�поселений�показатель�меж-
групповой�дисперсии�составил�0,437�(т.е.�95,5�%�вклад�в�общую�дисперсию).�
В�результате�группировки�было�получено�распределение�сельских�поселе-
ний�по�пяти�типам:

тип�1�–�поселения�с�низким�уровнем�развития;
тип�2�–��многофункциональные� поселения� с� уровнем� развития� ниже�

среднего;
тип�3�–��поселение� с� преимущественным� значением� промышленного�

профиля�(средний�уровень�развития);
тип�4�–��поселение�с�преимущественным�значением�сельскохозяйствен-

ного�профиля�(уровень�развития�выше�среднего);
тип�5�–��районный� центр,� многофункциональный� с� преимуществом� ку-

рортно-санаторного�профиля�(высокий�уровень�развития).
Анализируя� распределение� поселений,� можно� увидеть,� что� к� группе� с�

высоким� уровнем� развития� относится� Доволенский� сельсовет;� с� уровнем�
развития�выше�среднего�–�не�вошло�поселений;� со� средним�уровнем�раз-
вития�–�Ильинский�сельсовет;�с�уровнем�развития�ниже�среднего�–�Кома-
рьинский,� Красногривенский,� Суздальский� сельсоветы;� и� самым� низким�
уровнем� развития� обладают� Баклушевский,� Волчанский,� Индерский,� Со-
горнский,�Травнинский,�Утянский,�Шагальский,�Ярковский�сельсоветы.

Более� детальная� характеристика� каждого� полученного� типа� может�
включать�систему�индикативных�показателей,�которые�определяют�отрас-
левую� направленность� развития� муниципальных� образований,� а� также� в�
какой�сфере�сельские�поселения�имеют�высокий�уровень,�а�в�какой�низкий.�
Основываясь�на�такой�информации,�можно�и�корректировать�наименова-
ние�типов�поселений,�и�также�проводить�поиск�точек�роста�для�их�перспек-
тивного�развития.

Комплексная типология субъектов Российской Федерации на основе 
портфельного анализа.�Новосибирская�область�является�одним�из�наибо-
лее�динамично�развивающихся�регионов�РФ.�Преимущества�и�сильные�сто-
роны�социально-экономического�развития�Новосибирской�области�могут�
быть�оценены�с�помощью�статистических�методов�типологии.

Одним� из� средств� типологии� управленческой� информации� является�
портфельный�анализ.�Портфельный�анализ�основан�на�построении�матриц�
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(определенных�шаблонов)�с�разработанными�стратегиями�для�каждого�из�
пересечений.

Для� оценки� места� Новосибирской� области� среди� регионов� РФ� и� сре-
ди� регионов� Сибирского� федерального� округа� были� получены� матрицы�
(рис.�2,�3).

При�построении�данных�матриц�были�выбраны�следующие�показатели:�
ось�Х�–�многомерная�средняя,�состоящая�из�относительных�к�российскому�
уровню�(или�уровню�федерального�округа)�основных�социально-экономи-
ческих�показателей�за�2011�г.;�ось�Y�–�средний�темп�роста�основных�социаль-
но-экономических�показателей�2011�г.�по�отношению�к�2010�г.,�в�качестве�
радиуса�кругов�выбран�показатель�ВРП�на�душу�населения�как�результат�
деятельности�регионов.

Интегральный� показатель� для� оси� Х� был� рассчитан� по� основным� со-
циально-экономическим� показателям,� таким� как� численность� населения,�
среднегодовая� численность� занятых� в� экономике,� среднедушевые� денеж-
ные�доходы�(в�месяц),�потребительские�расходы�в�среднем�на�душу�населе-
ния�(в�месяц),�среднемесячная�номинальная�начисленная�заработная�плата�
работников�организаций,�валовой�региональный�продукт,�основные�фонды�
в�экономике,�объем�отгруженных�товаров�собственного�производства,�вы-
полненных�работ�и�услуг�собственными�силами�по�видам�экономической�
деятельности,�продукция�сельского�хозяйства,�ввод�в�действие�общей�пло-
щади�жилых�домов,�оборот�розничной�торговли,�сальдированный�финансо-
вый�результат�деятельности�организаций,�инвестиции�в�основной�капитал.

Для�оси�Y�был�рассчитан�средний�темп�роста�по�перечисленным�выше�
показателям,�критической�точкой�перехода�из�одного�сегмента�в�другой�по�
данной�оси�является�среднероссийский�уровень�(средний�уровень�по�феде-
ральному�округу)�темпа�роста,�равный�1,147�и�1,129�соответственно.

Так�график�разбивается�на�четыре�сегмента.�В�результате�по�получив-
шейся�матрице�можно�описать�типы�территориальных�образований,�пере-
именовав�позиции�и�разработав�соответствующие�стратегии.

Позиция�«Проблемные»�характеризуется�низкими�показателями�отно-
сительно�главного�конкурента,�что�предполагает�неустойчивое�положение�
на�рынке,�но,�с�другой�стороны,�характеризуется�высокими�показателями�
роста.�Таким�регионам�необходимо�улучшать�внутрирегиональный�потен-
циал,�направлять�работу�на�поддержание�и�развитие�трудовых,�материаль-
ных,�нематериальных�активов,�искать�наиболее�привлекательные�отрасли�
и�выходить�в�сектор�«лидеры-локомотивы».

Позиция�«Лидеры-локомотивы»�–�высокие�показатели�по�обоим�фак-
торам.�Помимо�того,�что�они�лидируют�по�основным�социально-экономи-
ческим�показателям�в�масштабах�всей�совокупности�территорий,�они�еще�
являются�локомотивами,�вытягивающими�за�собой�другие�территориаль-
ные�образования.�Для�них�выбирается�стратегия�инвестирования,�удержа-
ние�позиций.

Позиция�«Инерционные»�–�высокие�показатели�внутреннего�потенци-
ала,�но�непривлекательны�с�позиции�темпов�роста.�Им�необходимо�опре-
делять� наиболее� привлекательные� рыночные� сегменты� и� планировать�
инвестиции�именно�в�них,�привлекать�сторонних�инвесторов,�увеличивать�
объемы� внутреннего� и� межрегионального� сбыта,� и� выходить� в� сектор�
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Рис. 2.�Матрица�«Типология�регионов�РФ�по�основным�социально-экономическим�
показателям�за�2011�г.»

Рис. 3.�Матрица�«Типология�регионов�СФО�по�основным�социально-экономическим�
показателям�за�2011�г.»
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«Лидеры-локомотивы».�Как�видно�из�рис.�2,�3,�Новосибирская�область�вхо-
дит�в�группу�«инерционных»�регионов�как�на�уровне�страны�в�целом,�так�и�
на�уровне�Сибирского�федерального�округа.

Позиция�«Депрессивные»�–�регионы�с�показателями�ниже�среднего�по�
совокупности� рассматриваемых� территориальных� образований.� Как� пра-
вило,�это�дотационные�административно-территориальные�образования.

Построение матрицы «Привлекательность региона (района) – конку-
рентоспособность» для субъектов Российской Федерации.�В�этом�разделе�
кратко�рассмотрим�применение�матриц�портфельного�анализа�в�выделе-
нии�однородных�типов�территориальных�образований.

Для�поиска�региональных�точек�роста�известная�матрица�«Привлека-
тельность�отрасли�–�конкурентоспособность»�(GE/McKinsey)�была�адапти-
рованная�для�группировки�территориальных�образований.�Новая�матрица�
переименована� как� «Привлекательность� региона� (района)� –� конкуренто-
способность»�(рис.�4).

Региональной�точкой�роста�может�являться�определенный�территори-
альный�объект�(район,�город,�поселение),�способный�активно�привлекать�
инвестиции�и�эффективно�их�использовать,�либо�вид�деятельности�(сектор�
экономики,�конкретный�проект),�развитие�которого�обеспечивает�разви-
тие�социально-экономического�положения�территории�в�целом.

Для�построения�оси�Y� (привлекательность)�–�используется�интеграль-
ный� показатель,� который� характеризует� положение� региона� (района)� в�
целом�и�отражает�общий�уровень�социально-экономического�развития�(ре-
ализуется�с�помощью�инструментов�факторного�анализа);�для�оси�Х�можно�
использовать�любой�интересующий�показатель,�который�будет�характери-
зовать�«точки�роста»�региона�(какой-нибудь�отраслевой�признак).

В�матрице�«Привлекательность�региона�(района)�–�конкурентоспособ-
ность»�также�выделяются�три�области�стратегических�позиций:�область�с�
высокими�показателями;�область�с�низкими�показателями;�средняя�область,�

Рис. 4.�Матрица�«Привлекательность�региона�(района)�–�
конкурентоспособность»
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включающая�позиции,�в�которых�заложен�потенциал�для�развития,�но�име-
ются�проблемы,�являющиеся�причиной�низких�показателей.

Критические� точки� перехода� территориальных� образований� одного�
качества�в�другое,�т.е.�переход�из�одной�области�стратегических�позиций�в�
другие,�определены�на�основе�разбиения�осей�матрицы�на�три�равных�ин-
тервала�–�низкий,�средний,�высокий.

Область�с�высокими�показателями�представляет�собою�группы�«опор-
ные»�и�«зрелые»,�территориальные�единицы,�попавшие�в�эту�область,�име-
ют� лучшие� или� средние� значения� факторов� привлекательности� (уровня�
развития)� и� конкурентоспособности� отрасли� (рассматриваемого� вида� де-
ятельности).�Такие� виды� бизнеса,� как� правило,� уже� сформированы,� зани-
мают�сильные�позиции�в�экономике�территории.�Стратегия�удержания�по-
зиций,� непрерывного� совершенствования,� постоянного� анализа,� выход� на�
международный�рынок.

Территориальные� единицы,� попавшие� в� среднюю� область,� образуют�
группу�«точки роста»,�требуют�более�детального�изучения�и�более�гибких�
инструментов�управления,�они�могут�развиваться�в�разных�направлениях,�
т.е.� при� определенных� условиях� может� наблюдаться� как� рост,� так� и� спад.�
Являются�претендентами�в�группу�«зрелые».

Следующая�группа�была�названа�«подростки»,�показатели�у�этих�тер-
риториальных� единиц� либо� низкие� по� привлекательности,� но� средние� по�
конкурентоспособности,�либо�наоборот.�На�развитие�рассматриваемых�ви-
дов� деятельности� (конкретных� рынков)� территориям� необходимо� предо-
ставлять�льготы,�создавать�благоприятные�условия�для�роста.

Самая�проигрышная�позиция�–�«иждивенцы»,�как�правило,�это�регио-
ны�слабые�по�рассматриваемому�виду�деятельности,�скорее�всего,�являют-
ся�лишь�потребителями�продукции�данной�отрасли.�Необходимо�выявлять�
причины�и�устранять�их.

Построение� матрицы� «Привлекательность� региона� (района)� –� конку-
рентоспособность»� для� решения� задачи� поиска� «точек� роста»� основыва-
лось�на�рассмотрении�видов�деятельности,�развитие�которых�обеспечивает�
развитие�социально-экономического�положения�региона�в�целом.

Данная�модель�предполагает�построение�интегрального�показателя�для�
каждой�из�осей.�Вообще�для�этой�модели�используют�показатели�привле-
кательности�и�конкурентоспособности�территориальных�образований.

В�качестве�осей�данной�модели�предлагается�использовать�такие�пока-
затели:�для�оси�Y�(привлекательность)�–�интегральный�показатель,�харак-
теризующий� положение региона� в� целом� и� отражающий� общий� уровень�
социально-экономического�развития�региона;�для�оси�Х�можно�использо-
вать� любой� интересующий� показатель,� который� может� характеризовать�
точки�роста�региона�(в�данной�работе�используются�показатели�структуры�
ВРП�по�видам�деятельности,�чтобы�определить�наиболее�перспективные�
из�них).

Применяя� данную� модель� портфельного� анализа,� можно� проанализи-
ровать�виды�деятельности�по�каждому�региону�за�ряд�лет.�Например,�были�
сведены�итоги�по�Новосибирской�области�за�2006–2008�гг.�по�основным�ви-
дам�деятельности�(табл.�4).
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Таблица 4
Стратегические позиции по матрице МакКинзи в Новосибирской области 

за период с 2006 по 2008 г.

Вид�деятельности 2006�г. 2007�г. 2008�г.

Сельское�хозяйство,�охота�и�лесное�хозяйство Подростки Подростки Точки�роста
Добыча�полезных�ископаемых Подростки Подростки Точки�роста
Обрабатывающие�производства Подростки Подростки Точки�роста
Производство�и�распределение�электроэнер-
гии,�газа�и�воды

Подростки Подростки Точки�роста

Строительство Подростки Подростки Точки�роста
Оптовая�и�розничная�торговля,�ремонт�авто-
транспортных�средств,�мотоциклов,�бытовых�
изделий�и�предметов�личного�пользования

Зрелые Точки�роста Опорные

Транспорт�и�связь Зрелые Зрелые Зрелые
Операции�с�недвижимым�имуществом,�аренда�
и�предоставление�услуг

Зрелые Зрелые Опорные

Анализируя� табл.� 4,� видно,� что� наиболее� успешными� и� привлекатель-
ными�для�Новосибирской�области�являются�сфера�торговли,�ремонта�авто-
транспортных�средств,�бытовых�изделий�и�предметов�личного�пользования,�
сфера�транспорта�и�связи,�а�также�деятельность�по�операциям�с�недвижи-
мым�имуществом,�арендой�и�предоставлением�услуг.

По�остальным�видам�деятельности�за�2006�и�2007�гг.�область�входила�в�
позиции�регионы-подростки.�В�результате�эффективного�управления�эко-
номикой�в�2008�г.�в�области�отмечается�рост�основных�социально-экономи-
ческих� показателей,� уровень� развития� повышается,� улучшаются� позиции�
по� тем� видам� деятельности,� которые� были� успешными,� из� позиций� «под-
ростков»�область�переходит�в�позицию�«точки�роста».

Портфельный� анализ� является� эффективным� инструментом� оценки�
деятельности,� который� позволяет� идентифицировать� территориальные�
единицы,� позиционировать� их� в� масштабах� муниципалитетов,� регионов,�
страны,�международного�уровня,�определять�перспективу�развития.�Метод�
обладает�такими�достоинствами,�как�удобная�для�визуализации�и�интерпре-
тируемая�форма,�компактное�отображение�позиций�и�проблем�деятельно-
сти,�счетное�число�однородных�типов.

Полученные�результаты�могут�быть�использованы�для�принятия�реше-
ний�по�реструктуризации�экономики,�в�политике,�в�управлении�и�т.д.

Таким�образом,�полученные�типологии�территориальных�образований�
подтверждают� эффективность� и� наглядность� предложенной� методики�
районирования,� возможность� интегрировать� такие� сильные� стороны� со-
вокупностной�и� вариационной�концепций�при�решении� конкретной�зада-
чи�типологии,�как�качественная�однородность�(совокупностный�подход)�и�
максимальный�охват�признакового�пространства�(вариационный�подход).
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РЕГИОНОВ РОССИИ ПО УРОВНЮ И ИНТЕНСИВНОСТИ 

ВНУТРЕННЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Е.С. Кованова
Калмыцкий�государственный�университет�

E-mail:�ekovanova@yandex.ru

Внутренняя�трудовая�миграция�населения�оказывает�значительное�влияние�на�
социально-экономическое�развитие�регионов�страны.�Автором�с�помощью�кластер-
ного� анализа� проведена� сегментация� территорий� по� уровню� и� интенсивности� ми-
грации� населения.� Основное� внимание� в� работе� уделяется� «отдающим»� регионам.�
В� качестве� информационных� источников� использованы� данные� государственной�
статистики.�Сделаны�выводы�и�рекомендации.

Ключевые слова:�миграция�населения,�многомерная�классификация,�кластерный�
анализ.

CLUSTER ANALYSIS IN HANDLING THE PROBLEM 
OF TYPOLOGY OF REGIONS OF RUSSIA BY LEVEL 

AND INTENSITY OF INTERNAL LABOR MIGRATION

E.S. Kovanova
Kalmyk�State�University�

E-mail:�ekovanova@yandex.ru

Internal�labor�migration�significantly�affects�the�socio-economic�development�of�re-
gions�of� the�country.�The�author�carries�out�segmentation�of� territories�by� level�and� in-
tensity�of�migration�via�cluster�analysis.�The�emphasis�is�on�“giving”�regions.�Official�data�
of�government�statistics�was�used�as�a�date�base�of�the�research.�Conclusions�are�drawn,�
recommendations�are�made.

Key words:�migration,�multidimensional�classification,�cluster�analysis.

Рост� пространственной� мобильности� населения� –� один� из� важнейших�
феноменов�современного�мира.�Он�связан�с�экономическим�развитием,�воз-
росшей�скоростью�и�надежностью�транспорта,�демографическим�давлени-
ем�в�отдельных�странах�мира,�повышением�уровня�образования�населения�
и�распространения�информации.�Как�отмечают�многие�исследователи,�по�
мере�общественного�прогресса�подвижность�населения�все�более�становит-
ся�социально-экономической�необходимостью�и�систематически�растет.

Миграция�становится�фактором,�все�более�определяющим�развитие�на-
селения� России.� Резкий,� неконтролируемый� (как� в� настоящее� время)� ми-
грационный� прирост� может� повлечь� за� собой� изменения� национального�
состава� населения� на� региональном� уровне,� которые� могут� иметь� самые�
негативные� последствия� для� национальной� безопасности� и� целостности�
страны.

На�сегодняшний�день�в�Российской�Федерации�миграция�является�мощ-
ным�фактором�регионального�развития,�который�увеличивает�свое�значе-
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ние�в�условиях�депопуляции�населения.�Территория�России�по�показателю�
результативности�внутренней�миграции�разделилась�на�две�зоны.�Первая�
зона�объединяет�регионы,�притягивающие�мигрантов,�т.е.�имевшие�поло-
жительное� сальдо� миграции,� к� ней� относятся� Центральный� и� Северо-За-
падный�федеральные�округа.�Вторая�зона�–�территории,�отдающие�мигран-
тов,�т.е.�имевшие�отрицательное�сальдо�миграции�–�Южный,�Приволжский,�
Уральский,�Сибирский�и�Дальневосточный�федеральные�округа.�Основной�
тенденцией� современной� миграционной� ситуации� внутри� России� можно�
считать� расширение� зоны� миграционного� оттока� населения,� сокращение�
зоны�миграционного�притока�и�постепенное�усиление�поляризации�терри-
торий�страны�по�результативности�миграционных�потоков.�Так,�за�период�
с� 1995� по� 2011� г.� количество� регионов� с� положительным� миграционным�
приростом�населения�во�внутрироссийском�обмене�сократилось�с�55�до�24�
(табл.�1).

Подобную�результативность�миграции�в�российских�регионах�обуслов-
ливают�следующие�факторы.�Во-первых,�неравномерный�уровень�социаль-
но-экономического� развития� регионов� страны� приводит� к� неодинаковой�
привлекательности� территорий� для� мигрантов.� Столица� и� экономически�
развитые� регионы� с� диверсифицированными� рынками� труда,� ярко� выра-
женными�потребностями�в�рабочей�силе,�возможностями�трудоустройства�
и�заработков,�более�высоким�уровнем�зарплаты,�развитой�социальной�ин-
фраструктурой� притягивают� мигрантов.� Напротив,� регионы� с� неэффек-
тивной�экономикой,�отсутствием�рабочих�мест�и�низким�уровнем�зарплаты�
выталкивают�население.

Таблица 1
Количество регионов России с положительным и отрицательным сальдо 

внутрироссийской миграции населения в 1995–2011 гг.

Годы
Экономические�районы/�

федеральные�округа Субъекты�Федерации

«+» «–» «+» «–»

1995 7 4 55 34
1997 8 3 53 36
1999 7 4 41 48
2000 3 4 36 53
2001 3 4 26 63
2002 2 5 28 61
2003 3 4 29 60
2004 2 5 25 64
2005 2 5 20 68
2006 2 5 22 66
2007 2 5 21 67
2008 2 5 20 63
2009 3 5 17 66
2010 3 5 17 66
2011 4 4 24 59

Примечание.�Составлена�автором�по�данным�[2].
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Во-вторых,�различия�в�транспортно-географическом�положении�реги-
онов.� Удобство� расположения� к� транспортным� магистралям,� близость� к�
крупным�городам�и�государственной�границе�привлекают�мигрантов,�по-
скольку�в�таких�регионах�проще�реализовать�предпринимательский�потен-
циал�в�сфере�челночной�торговли,�найти�работу.

В-третьих,� дифференциация� природно-климатических� условий� всегда�
предопределяла�масштабы�и�характер�миграционных�потоков�внутри�стра-
ны.� Очевидно,� что� привлекательность� регионов� Юга� России� обусловлена�
помимо� прочих� обстоятельств� также� благоприятным� климатом,� что� по-
зволяет� развиваться� многим� отраслям� экономики� –� сельскому� хозяйству,�
торговле,�курортному�бизнесу,�общественному�питанию.�Многие�из�них�ха-
рактеризуются�быстрым�оборотом�средств,�обеспечивают�достаточно�ста-
бильные�заработки�населению,�в�том�числе�мигрантам.

В-четвертых,� наличие� родственных� и� исторических� связей� становится�
основой�для�возвратных�миграций.�Подобное�положение�дел�свойственно�
миграции�из�регионов�Севера,�куда�в�свое�время�выезжали�многие�жители�
регионов�Центра�и�Юга�России.

В-пятых,�подходы�к�реализации�миграционной�политики�региональных�
властей�могут�существенно�отличаться�и�отчасти�влиять�на�характер�и�мас-
штабы�миграционного�притока�населения.�Протекционистская�миграцион-
ная�политика�в�некоторых�регионах�в�сочетании�с�рядом�других�факторов�
способна�привлекать�мигрантов.

Миграция� относится� к� сложным� объектам� статистического� исследо-
вания�и�классификации.� Миграция�населения� зависит� от�большого�числа�
параметров�и�оказывает�влияние�на�значительное�число�показателей,�что�
обусловливает� сложности,� связанные� с� идентификацией� структуры� взаи-
мосвязей�этих�параметров.

Решение� задач� оценки� и� анализа,� сложных� социально-экономических�
явлений� в� области� влияния� миграции� на� социально-экономическое� раз-
витие�регионов�можно�условно�разбить�на�следующие�одинаково�важные�
этапы:� формулировка� цели,� смысловая� и� математическая� постановка� за-
дачи;�определение�объекта�исследования�–�установление� границ�исследу-
емого�объекта�и�выделение�его�из�окружающей�среды�с�учетом�всех�важ-
нейших�взаимосвязей�как�по�технологическим,�так�и�по�информационным�
каналам;� выбор� структурной� схемы� объекта� исследования� и� методов� его�
математического� описания� в� рамках� этой� модели;� постановка� экспери-
мента�и� сбор�статистического�материала;�проверка� соответствия� собран-
ного�статистического�материала�тем�ограничениям,�которые�лежат�в�вы-
бранной�математической�схеме,�и�статистического�метода;�осуществление�
первичной�обработки�исходной�информации�с�целью�получения�выборки,�
удовлетворяющей� заданным� свойствам;� получение� необходимых� зависи-
мостей;�статистическая�проверка�надежности�и�достоверности�полученных�
результатов;�интерпретация�выявленных�закономерностей.

Кластерный�метод�решает�практическую�задачу�классификации�отдаю-
щих�регионов�Российской�Федерации.�Предлагаемая�методика�кластерно-
го�анализа�позволяет�учесть�существующие�типологические�(групповые)�
и� индивидуальные� (присущие� лишь� данному� региону)� различия,� которые�
обязательно�должны�учитываться�при�определении�подходов�к�формиро-
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ванию�региональной�стратегии�демографического�развития,�а�также�всего�
комплекса�социально-экономических�мер,�необходимых�для�улучшения�де-
мографической�ситуации.

Анализ�динамики�и�интенсивности�миграции�показывает,�что�все�регио-
ны�России�можно�разделить�на�две�группы:�регионы,�отдающие�население�
(миграционный� отток),� и� регионы,� принимающие� население� (миграцион-
ный�приток)�(табл.�2).

Таблица 2
Отдающие и принимающие регионы РФ

Принимающие�регионы Отдающие�регионы

1.� Белгородская�область
2.� Воронежская�область
3.� Ивановская�область
4.� Калужская�область
5.� Курская�область
6.� Московская�область
7.� Орловская�область
8.� Рязанская�область
9.� Смоленская�область
10.� Тамбовская�область
11.� Тверская�область
12.� Тульская�область
13.� Ярославская�область
14.� г.�Москва
15.� Ненецкий�автономный�округ
16.� Вологодская�область
17.� Калининградская�область
18.� Ленинградская�область
19.� Новгородская�область
20.� Псковская�область
21.� г.�Санкт-Петербург
22.� Республика�Адыгея
23.� Краснодарский�край
24.� Астраханская�область
25.� Республика�Ингушетия
26.� Ставропольский�край
27.� Республика�Татарстан
28.� Нижегородская�область
29.� Самарская�область
30.� Свердловская�область
31.� Тюменская�область
32.� Ханты-Мансийский�автономный�округ
33.� Ямало-Ненецкий�автономный�округ
34.� Челябинская�область
35.� Красноярский�край
36.� Новосибирская�область
37.� Томская�область
38.� Приморский�край
39.� Хабаровский�край
40.� Чукотский�автономный�округ

1.� Брянская�область
2.� Владимирская�область
3.� Костромская�область
4.� Липецкая�область
5.� Республика�Карелия
6.� Республика�Коми
7.� Архангельская�область
8.� Мурманская�область
9.� Республика�Калмыкия
10.� Волгоградская�область
11.� Ростовская�область
12.� Республика�Дагестан
13.� Кабардино-Балкарская�Республика
14.� Карачаево-Черкесская�Республика
15.� Республика�Северная�Осетия�-Алания
16.� Чеченская�Республика
17.� Республика�Башкортостан
18.� Республика�Марий�Эл
19.� Республика�Мордовия
20.� Удмуртская�Республика
21.� Чувашская�Республика
22.� Пермский�край
23.� Кировская�область
24.� Оренбургская�область
25.� Пензенская�область
26.� Саратовская�область
27.� Ульяновская�область
28.� Курганская�область
29.� Республика�Алтай
30.� Республика�Бурятия
31.� Республика�Тыва
32.� Республика�Хакасия
33.� Алтайский�край
34.� Забайкальский�край
35.� Иркутская�область
36.� Кемеровская�область
37.� Омская�область
38.� Республика�Саха�(Якутия)
39.� Камчатский�край
40.� Амурская�область
41.� Магаданская�область
42.� Сахалинская�область
43.� Еврейская�автономная�область
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В�работе�[1,�с.�406]�обозначены�важные�аспекты�воздействия�миграции,�
в�частности:�«Внутренняя�миграция�меняет�численность�и�состав�населения�
различных�регионов�страны,�изменяя�ситуацию�на�региональных�рынках�
труда,�демографическую�нагрузку�на�занятое�население�и�на�инфраструкту-
ру�региона.�Последствия�миграции�различны�в�районах�выбытия�и�районах�
притока�мигрантов».�На�наш�взгляд,�в�связи�с�этим�возникает�потребность�
детального�исследования�регионов,�отдающих�население,�и�выявления�при-
чин�оттока�и�воздействия�миграции�на�основные�социально-экономические�
показатели�развития�этих�регионов,�важный�шаг�в�решении�этих�задач�–�
проведение�типологического�анализа.

Сложность�изучения�влияния�миграции�населения�на�социально-эконо-
мическое�развитие�регионов�диктует�необходимость�формирования�систе-
мы�статистических�показателей�в�виде�модельного�набора�разноплановых�
индикаторов.� С� учетом� традиционной� системы� показателей� миграции� и�
предложенной�системы�показателей�внутренней�трудовой�миграции�в�мно-
гомерном�статистическом�анализе�была�использована�синтезированная�си-
стема�аналитических�показателей�(табл.�3).

Таблица 3
Система статистических показателей, использованная для классификации регионов

Демографические показатели
x1�–�коэффициент�миграционного�прироста;
x2�–�численность�населения;
x3�–�удельный�вес�городского�населения�в�общей�численности�населения;
x4�–�удельный�вес�сельского�населения�в�общей�численности�населения;
x5�–�соотношение�мужчин�и�женщин;
x6�–�коэффициент�демографической�нагрузки;
x7�–�соотношение�браков�и�разводов

Трудовые показатели
x13�–�уровень�безработицы

Показатели уровня и качества жизни
х8������–�среднедушевые�денежные�расходы�населения;
x9������–�коэффициент�Джини;
x10�–�численность�населения�с�доходами�ниже�величины�прожиточного�минимума;
x11�–�потребительские�расходы�в�среднем�на�душу�населения;
x12�–�число�собственных�легковых�автомобилей

Инвестиционно-инновационные показатели
x14�–�ввод�в�действие�жилых�домов;
x15�–�число�малых�предприятий�на�10000�человек�населения;
x16�–��численность�студентов�образовательных�учреждений�высшего�профессионального�

образования�на�10000�человек�населения;
x17�–��инвестиции�в�основной�капитал�на�душу�населения�в�фактически�действовавших�

ценах

Для� построения� многомерной� классификации� использована� кластери-
зация� методом� К-средних,� позволяющая� получить� несмещенные� оценки�
при�большом�количестве�единиц�наблюдения.�Этот�метод�кластеризации�
существенно� отличается� от� наиболее� распространенных� иерархических�
(деревообразных)�процедур.�К�недостаткам�иерархических�процедур�сле-
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дует�отнести�громоздкость�их�вычислений.�Алгоритмы�требуют�на�каждом�
шаге�матрицы�вычисления�расстояний,�а,�следовательно,�большой�памяти�и�
большого�количества�времени.�В�этой�связи�реализация�таких�алгоритмов�
при�большом�числе�наблюдений�нецелесообразна,�а�в�ряде�случаев�беспо-
лезна.�Метод�К-средних�позволяет�сочетать�качественный�экономико-ста-
тистический�анализ�со�сложными�формализованными�методами.�Кластери-
зация�этим�методом�применяется,�если�исследователь�имеет�представление�
относительно�кластеров,�на�которые�необходимо�разбить�наблюдения.

Метод�К-средних�строит�ровно�k�различных�кластеров,�расположенных�
на�возможно�больших�расстояниях�друг�от�друга.�Процедура�вычислений�
начинается�с�k�случайно�выбранных�наблюдений,�которые�становятся�цен-
трами�групп,�после�чего�объектный�состав�кластеров�меняется�с�целью�ми-
нимизации�изменчивости�внутри�кластеров�и�максимизации�изменчивости�
между�кластерами.�Каждое�следующее�(k +�1)�наблюдение�относится�к�той�
группе,�мера�сходства�с�центром�тяжести�которого�минимальна.�После�из-
менения�состава�кластера�вычисляется�новый�центр�тяжести,�чаще�всего�
как�вектор�средних�по�каждому�параметру.

Исходная�информация�для�кластерного�анализа�получена�из�официаль-
ных�статистических�публикаций�Росстата�РФ�и�территориальных�органов�
государственной� статистики.� В� качестве� единиц� наблюдения� выступают�
регионы�РФ.�Состав�регионов,�включенных�в�базу,�определялся�наличием�
полной� (или� относительно� полной)� информации� по� всем� анализируемым�
переменным�для�региона.�В�результате�массив�исходных�данных�содержит�
информацию�о�83�регионах.�Для�создания�базы�данных�использовался�па-
кет�обработки�и�анализа�статистической�информации�STATISTICA.

Почти�все�исследователи�склонны�считать,�что�миграция�оказывает�по-
лифакторное�воздействие,�и�сила,�и�масштабы�влияния�оказываются�раз-
ными�на�различных�стадиях�миграционного�процесса.�Происходящие�ми-
грационные�процессы�неоднородны�и�имеют�свою�специфику�в�пределах�
каждого�региона�для�принимающих�и�отдающих�регионов,�а�также�измен-
чивы�во�времени.�Это�предопределяет�необходимость�разграничения�раз-
личных�видов�миграционных�потоков.�Классификация�субъектов�РФ�про-
ведена�по�данным�за�2011�г.

Была�предпринята�попытка�методами�кластерного�анализа�классифи-
цировать�отдающие�регионы�по�следующим�однородным�группам�(сегмен-
там):

кластер� 1� –� регионы� с� высоким� уровнем� отрицательного� влияния� ми-
грации� населения� на� социально-экономическое� развитие� регионов.� Сюда�
вошли�8�регионов;

кластер�2�–�регионы�со�слабым�уровнем�отрицательного�влияния�мигра-
ции�на�социально-экономическое�развитие�регионов.�В�этот�кластер�вошли�
26�регионов;

кластер�3�–�со�средним�уровнем�отрицательного�влияния�миграции�на�
социально-экономическое�развитие�регионов.�В�этот�кластер�вошли�9�ре-
гионов.

В�качестве�ориентира�для�определения�возможного�числа�кластеров�ис-
пользовалось�графическое�изображение�процесса�агломерации,�представ-
ленное�дендрограммой.�В�расчет�также�принимались�величины�расстояний�
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между� объединяемыми� элементами.� Дендровидное� решение� процедуры�
кластеризации�представлено�на�рис.�1,�где�дана�схема�«дерева�объединения»,�
на�оси�которой�отмечены�значения�расстояний,�при�которых�происходило�
последовательное�слияние�кластеров�(Reskaled�Distance�Cluster�Combine),�
по�другой�отмечены�наблюдения.�На�первом�шаге�каждый�объект�рассма-
тривается�как�самостоятельный�кластер.

Процедура�кластерного�анализа�может�быть�выполнена�двумя�основны-
ми�методами�–�методом�иерархической�кластеризации�и�методом�K-средних.�
В�проведенном�исследовании�использован�метод�иерархической�агломера-
тивной� кластеризации,� который� предполагает� последовательную� группи-
ровку�объектов�во�все�более�крупные�сегменты.�Таким�образом,�меньшие�
кластеры�постепенно�объединяются�в�большие.�Для�определения�сходства�
или�различия�регионов,�т.е.�для�вычисления�расстояний�между�наблюдения-
ми�была�применена�такая�мера,�как�квадрат�евклидова�расстояния,�хорошо�
зарекомендовавший�себя�как�достаточно�точный�и�универсальный�метод.

В�качестве�метода�определения�расстояний�между�кластерами�выбран�
метод�Варда.�Данный�метод�предполагает�использование�процедур�диспер-
сионного�анализа.�При�этом�на�каждом�шаге�кластеризации�в�один�кластер�
будут� объединяться� такие� элементы,� которые� приводят� к� наименьшему�
увеличению�внутрикластерной�дисперсии.�Как�правило,�с�помощью�метода�
Варда�создаются�кластеры�небольшого�размера,�что�отвечает�задаче�сег-
ментирования�небольшой�совокупности.

Следует�отметить,�что�процедура�иерархической�кластеризации�прово-
дилась�несколько�раз�с�использованием�различных�мер�и�методов�опреде-
ления� расстояний� между� объектами� и� кластерами� –� методом� одиночной,�
полной� и� средней� связи.� Особое� внимание� уделялось� медианной� класте-

Рис. 1.�Дендрограмма�по�отдающим�регионам�РФ
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ризации,� поскольку� разброс� значений� внутри� кластеров� мог� оказаться�
довольно� большим,� что� приводило� бы� к� нетипичности� средних� характе-
ристик�изучаемых�объектов.�Кроме�того,�применялся�и�неиерархический�
метод� кластеризации,� в� частности� метод� K-средних.� Поскольку� аппарат�
кластерного�анализа�относится�к�эвристическим�методам�и�не�дает�четкой�
рекомендации� относительно� количества� выделяемых� кластеров,� выбор� в�
нашем�исследовании�остановился�на�том�варианте�сегментации,�который�
позволил� сформировать� более� или� менее� однородные� группы� регионов,�
обладающие�сходными�характеристиками�и�поддающиеся�экономической�
интерпретации.

По�содержательным�и�статистическим�критериям�наилучшим�оказалось�
разбиение�отдающих�регионов�России�(43�региона)�на�3�кластера�(табл.�4).

Таблица 4
Результаты сегментации регионов по влиянию миграции населения 

на социально-экономическое развитие регионов

Кластер�1 Кластер�2 Кластер�3

1.� Республика�Калмыкия
2.� Республика�Дагестан
3.� Кабардино-Балкарская�

Республика
4.� Карачаево-Черкесская�

Республика
5.� Чеченская�Республика
6.� Республика�Алтай
7.� Республика�Бурятия
8.� Республика�Тыва

1.� Брянская�область
2.� Владимирская�область
3.� Костромская�область
4.� Липецкая�область
5.� Республика�Карелия
6.� Волгоградская�область
7.� Ростовская�область
8.� Республика�Северная�

Осетия�–�Алания
9.� Республика�Башкорто-

стан
10.� Республика�Марий�Эл
11.� Республика�Мордовия
12.� Удмуртская�Республика
13.� Чувашская�Республика
14.� Пермский�край
15.� Кировская�область
16.� Оренбургская�область
17.� Пензенская�область
18.� Саратовская�область
19.� Ульяновская�область
20.� Курганская�область
21.� Республика�Хакасия
22.� Алтайский�край
23.� Забайкальский�край
24.� Иркутская�область
25.� Кемеровская�область
26.� Омская�область

1.� Республика�Коми
2.� Архангельская�область
3.� Мурманская�область
4.� Республика�Саха�

(Якутия)
5.� Камчатский�край
6.� Амурская�область
7.� Магаданская�область
8.� Сахалинская�область
9.� Еврейская�автономная�

область

Регионы�первого�кластера�характеризуются�как�проблемные�регионы,�
которые� самостоятельно� не� в� состоянии� решить� свои� социально-эконо-
мические�проблемы�или�реализовать�свой�высокий�потенциал.�Эти�реги-
оны�имеют�традиционно�низкий�уровень�жизни�по�сравнению�с�основной�
массой�регионов.�Значительная�часть�регионов�данной�группы�находится�
в� состоянии� длительного� застоя;� для� них� характерны� низкая� интенсив-
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ность�хозяйственной�деятельности;�мало�диверсифицированная�отраслевая�
структура�промышленности,�слаборазвитое�сельское�хозяйство,�слабый�на-
учно-технический�потенциал.�Миграция�населения�носит�в�основном�трудо-
вой�характер�и�денежные�переводы�мигрантов�в�регионах�этого�кластера�
не�компенсируют�падение�жизненного�уровня�населения,�связанного�с�по-
стоянной�депрессивностью�экономики.Миграция�населения�в�этих�регио-
нах� кардинально� меняет� численность� и� состав� населения,� мало� изменяет�
ситуацию�на�региональных�рынках�труда,�уровень�безработицы�не�умень-
шается�и�не�снижает�демографическую�нагрузку�на�занятое�население�и�на�
инфраструктуру�региона.�Другим�негативным�влиянием�миграции�является�
потеря�квалифицированных�кадров,�снижение�инновационно-инвестицион-
ного� потенциала� регионов.� Изменения,� связанные� с� миграцией,� носят� не-
гативный�характер.

Второй�кластер�включает�регионы�со�слабым�уровнем�отрицательного�
влияния�миграции�на�социально-экономическое�развитие�регионов.�В�этот�
кластер�вошли�26�регионов.�Отток�населения�происходит�на�фоне�неров-
но�развивающейся�региональной�экономики.�Отрицательное�влияние�ми-
грации�компенсируется�экономическим�развитием�этих�регионов.�Регионы�
второго� кластера� характеризуются� положительным� влиянием� миграции�
на�социально-экономическое�развитие�этих�регионов.�Миграция�в�этих�ре-
гионах�стимулирует�экономический�рост:�происходит�рост�ВРП,�снижение�
уровня�безработицы�и�рост�доходов�населения.�В�целом�миграция�не�сказы-
вается�на�снижении�инвестиционного�потенциала�регионов.

Третий�кластер�–�со�средним�уровнем�отрицательного�влияния�мигра-
ции�на�социально-экономическое�развитие�регионов.�В�этот�кластер�вошли�
9�регионов.�Регионы�третьего�кластера�характеризуются�неоднозначным�
влиянием�миграции�на�социально-экономическое�развитие�этих�регионов.�
Миграция�способствует�уменьшению�численности�и�плотности�населения.�
Однако�миграция�в�этих�регионах�в�некоторой�степени�стимулирует�эконо-
мический�рост:�происходит�рост�ВРП,�снижение�уровня�безработицы�и�рост�
доходов�населения.�В�целом�миграция�может�влиять�на�снижение�инвести-
ционного�потенциала�регионов.

Трудовая� миграция� может� выступать� как� инструмент� роста� и� разви-
тия�и�принимающих,�и�отдающих�регионов.�В�принимающих�регионах�при-
ток� трудовых� мигрантов� может� помочь� восполнить� недостаток� рабочей�
силы�и�снизить�напряженность�на�рынке�труда;�помочь�финансировать�схе-
мы�выплаты�пенсий�из�текущих�доходов�и�систему�социального�обеспече-
ния,�находящиеся�под�большим�давлением�в�силу�старения�коренного�насе-�
ления.

Анализ� экономических� и� демографических� последствий� трудовой� ми-
грации� для� регионов� свидетельствует� о� том,� что� положительное� влияние�
трудовой�миграции�остается�на�достаточно�низком�уровне�(если�не�прини-
мать�во�внимание�снятие�напряжения�на�рынке�труда),�в�то�время�как�глав-
ные� негативные� воздействия� связаны� с� уроном,� наносимым� населению� и�
человеческому�капиталу.�Главной�причиной�этого�является�то,�что�трудовая�
миграция� остается� выключенной� из� национальных� стратегий� занятости,�
борьбы�с�бедностью�и�экономического�развития.
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Руководство�отдающих�регионов�относится�к�трудовой�миграции�ско-
рее�как�к�проблеме�и�не�пытается�увидеть�в�ней�перспективы�возможно-
го�развития.�В�то�же�время�принимающие�регионы�пытаются�воспользо-
ваться�положением�больших�масс�мигрантов�исключительно�лишь�к�своей�
выгоде.�В�результате�до�сих�пор�отсутствуют�благоприятные�условия�для�
формирования� человеческого� капитала,� циркуляции� интеллектуального�
потенциала�и�производственных�вложений�со�стороны�мигрантов.

В� целом� внутренняя� миграция� характеризуется� следующими� неблаго-
приятными�тенденциями.�С�одной�стороны,�идут�«центростремительные»�
перемещения�населения,�стягивание�населения�в�несколько�крупных�горо-
дов�и�благополучных�регионов.�С�другой�–�происходит�катастрофическое�
снижение�численности�населения�Дальнего�Востока,�некоторых�регионов�
Сибири�и�Европейского�Севера.�Главная�причина�–�колоссальная�и�недопу-
стимая�диспропорция�в�уровне�социально-экономического�развития�между�
регионами�страны.�Складывающаяся�ситуация�опасна�с� геополитической�
точки�зрения.�Демографический�вакуум�на�Дальнем�Востоке�создает�объ-
ективные�предпосылки�для�полного�замещения�населения�иммигрантами�
из� соседних� стран.� В� среднесрочной� перспективе� следует� сбалансировать�
территориальное� распределение� населения� в� масштабах� страны,� а� также�
реализовать�устойчивые�стратегии�в�области�регионального�развития.
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В�статье�приведены�методические�подходы�и�итоги�разработки�производствен-
ных�функций,�основанных�соответственно�на�использовании�пространственных�дан-
ных�за�2011�г.�и�панельных�данных�за�период�с�2007�по�2011�г.�Представлены�функции,�
характеризующие�деятельность�совокупности�малых�предприятий�по�регионам�Рос-
сийской�Федерации.�Функции�описывают�зависимость�оборота�малых�предприятий�
от�инвестиций�в�основной�капитал�и�заработной�платы�работников�этих�предпри-
ятий.�Рассмотрены�основные�характеристики�полученных�производственных�функ-
ций�и�их�сравнительный�анализ.

Ключевые слова:� производственная� функция,� пространственные� и� панельные�
данные,�малые�предприятия,�оборот,�инвестиции,�заработная�плата.

SPATIAL AND TIME APPROACH TO THE CONSTRUCTION 
OF PRODUCTION FUNCTIONS FOR SMALL ENTREPRENEURSHIP 

IN THE REGIONS OF RUSSIA

Ju.S. Pinkovetskaya
Ulyanovsk�State�University�
E-mail:�judy54@yandex.ru

The�paper�presents�the�methodical�approaches�and�the�results�of�construction�the�pro-
duction�functions,�based�on�the�use�of�spatial�data�for�2011�year�and�panel�data�for�the�
period�of�2007�year�till�2011�year.�Present�functions,�characterize�the�activity�of�the�aggre-
gation�of�small�enterprises�through�the�regions�of�the�Russian�Federation.�Functions�de-
scribes�the�dependence�of�turnover�small�enterprises�from�investment�in�fixed�capital�and�
wage�of�employees�of�these�enterprises.�Discuss�the�main�characteristics�of�the�achieved�
production�function�and�their�comparative�analysis.

Key words:� production� function,� spatial� and� panel� data,� small� enterprises,� turnover,�
investment,�wage.

В� последние� годы� отмечается� стабильный� рост� малого� предпринима-
тельства�в�Российской�Федерации.�Так,�за�пятилетний�период�с�2007�по�2011�г.�
количество�малых�предприятий�увеличилось�на�61�%.�Численность�работ-
ников,�занятых�в�малом�предпринимательстве,�возросла�на�24�%.�В�табл.�1�
по�данным�Федеральной�службы�государственной�статистики�[12,�14]�пред-
ставлены� некоторые� показатели,� характеризующие� малые� предприятия�
России�в�2011�г.

Из�табл.�1�видно,�что�роль�малых�предприятий�в�национальной�эконо-
мике�в�настоящее�время�велика.�Удельный�вес�малых�предприятий�в�общем�
обороте�и�общей�численности�работников�достиг�существенных�значений.�

©�Пиньковецкая�Ю.С.,�2013
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На� малое� предпринимательство� приходится� соответственно� более� одной�
пятой�оборота�и�почти�одна�шестая�численности�работников.

Учитывая�возрастание�значения�малых�предприятий�в�экономике�стра-
ны,�исследование�закономерностей�и�тенденций�их�развития�представляет-
ся�весьма�актуальным�в�настоящее�время.�Особенно�важной�представляется�
проблема�анализа�эффективности�использования�ресурсов�в�деятельности�
малых� предприятий.� Как� показали� предыдущие� работы� автора� [10,� 11],�
анализ� функционирования� совокупности� малых� предприятий� в� регионах�
страны�может�основываться�на�разработке�производственных�функций.�В�
указанных�работах�было� показано,� что�наиболее� приемлемой� для� описа-
ния�деятельности�малых�предприятий�является�двухфакторная�степенная�
производственная� функция,� которая� описывает� зависимость� оборота� ма-
лых�предприятий�от�инвестиций�в�основной�капитал�и�заработной�платы�
работников�по�всем�субъектам�(республикам,�краям,�областям)�Российской�
Федерации.

В�настоящей�статье�приведены�итоги�исследований,�связанных�с�двумя�
методическими�подходами�к�разработке�производственных�функций.�Пер-
вый�подход�основан�на�пространственных�данных,�характеризующих�дея-
тельность�совокупностей�малых�предприятий�в�регионах�страны�за�2011�г.�
Второй�подход�заключается�в�использовании�пространственных�и�времен-
ных�данных�(панельных�данных).

Алгоритм�исследований�для�первого�и�второго�подходов�схож�и�вклю-
чает�следующие�этапы:

–�определение�информационной�базы�для�построения�функции;
–�сбор�и�первичная�обработка�исходных�данных;
–�определение�используемых�математических�методов�и�программных�

средств;
–�проведение�вычислительного�эксперимента;
–�логический�и�математический�анализ�качества�полученных�функций;
–� установление� закономерностей,� характеризующих� функционирова-

ние�совокупности�малых�предприятий�в�регионах.
Построение�производственных�функций�на�основе�панельных�данных�

предусматривает� формирование� массивов� информации� по� каждому� из�

Таблица 1
Показатели деятельности малых предприятий в 2011 г.

Показатель Значение

Количество�малых�предприятий,�тыс. 1836,4
Объем�производства�товаров�и�услуг�(оборот),�млрд�руб. 22613,1
Удельный�вес�оборота�малых�предприятий�в�общем�обороте�предприятий�
страны,�%

22,6

Численность�работников,�тыс.�чел. 11480,5
Удельный�вес�работников�малых�предприятий�в�общей�численности�
экономически�активного�населения,�%

15,2

Инвестиции�в�основной�капитал,�млрд�руб. 431,6
Удельный�вес�инвестиций�в�малые�предприятия�в�общих�инвестициях�
по�предприятиям�страны,�%

4,0
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субъектов�страны�за�ряд�лет,�с�последующим�объединением�их�в�общую�ин-
формационную�базу.�Учитывая,�что�критерии�отнесения�к�малым�предпри-
ятиям�были�установлены�в�2007�г.�в�законе�«О�развитии�малого�и�среднего�
предпринимательства� в� Российской� Федерации»� [13],� представляется� воз-
можным� использование� данных,� характеризующих� совокупности� малых�
предприятий�в�субъектах�за�2007–2011�гг.�Применение�данных�за�более�ран-
ний�период�представляется�нецелесообразным�ввиду�их�несопоставимости.

При�построении�производственных�функций�в�качестве�исходных�дан-
ных� были� использованы� показатели,� характеризующие� совокупности�
малых� предприятий� во� всех� субъектах� Российской� Федерации,� за� исклю-
чением� Ингушской� и� Чеченской� Республик.� Рассматривались� данные� по�
19� республикам,� 9� краям� и� 46� областям� страны.� При� этом� информацион-
ная�база�была�создана�на�основе�статистических�сборников�Федеральной�
службы�государственной�статистики�[6–9].�Построение�производственных�
функций�проводилось�на�основе�регрессионного�анализа�[3,�5].�Поскольку�
функция�представляет�собой�степенную�зависимость,�предварительно�про-
изводилась�линеаризация.

В� процессе� исследования� использовались� методы� логического,� эконо-
мико-статистического�анализа,�математической�статистики�и�эконометри-
ки.�Для�решения�поставленных�задач�и�обработки�информации�применены�
компьютерные�программы�Microsoft�Excel,�Mathcad,�StataSE�10�[4,�16,�19].

Оценка�качества�полученных�функций�проводилась�с�использованием�
принятых�критериев,�а�именно�коэффициентов�корреляции�и�детермина-
ции,�критериев�Фишера-Снедекора�и�Стьюдента.�Также�оценивалось�зна-
чение�стандартной�ошибки.

Далее�приведена�производственная�функция�за�2011�г.,�которая�отража-
ет�зависимость�оборота�совокупности�малых�предприятий�от�двух�факто-
ров:�инвестиций�в�основной�капитал�и�заработной�платы�работников.�Эта�
функция�имеет�следующий�вид:

� � (1)

где� y1� –� оборот� совокупности� малых� предприятий� в� регионах,� млрд� руб.;�
x1�–�инвестиции�в�основной�капитал�совокупности�малых�предприятий,�млрд�
руб.;�x2�–�заработная�плата�работников�совокупности�малых�предприятий,�
млрд�руб.

Все�представленные�в�статье�функции�и�табл.�2�разработаны�автором.
Анализ� качества� полученной� функции� (1)� основывался� на� сравнении�

расчетных� значений� указанных� выше� критериев� качества� с� соответству-
ющими�табличными�значениями� [5].�Расчетные�значения�по�функции� (1)�
приведены� в� первой� строке� табл.� 2.� Анализ� показал,� что� разработанная�
функция�обладает�высоким�качеством.�Так,�коэффициенты�детерминации�
и�корреляции�близки�к�единице.�Расчетное�значение�намного�больше�та-
бличной� величины� критерия� Фишера-Снедекора,� равной� 3,15.� Расчетное�
значение�стандартной�ошибки�мало.�Точность�оценки�коэффициентов�про-
изводственной�функции�(1)�проверялась�с�использованием�критерия�Стью-
дента�при�уровне�значимости,�равном�0,05.�При�этом�оба�полученных�рас-
четных�значения�превышают�табличное�значение�критерия,�равное�1,99.
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Далее� приведены� производственные� функции,� построенные� на� осно-
ве�панельных�данных,�которые�разработаны�в�соответствии�с�указанным�
выше�вторым�методическим�подходом.

Еще�основоположник�методологии�производственных�функций�П.�Дуг-
лас�указывал,�что�интересно�исследовать�много�одновременно�функциони-
рующих�экономических�объектов�за�определенные�промежутки�времени�
[17,�18].�В�1956�г.�известный�американский�экономист,�лауреат�нобелевской�
премии�Р.�Солоу�построил�производственную�функцию�по�девяти�регионам�
США�за�ряд�лет�[20].�Однако�подход,�основанный�на�применении�панель-
ных�данных,�не�получил�широкого�развития�в�связи�с�отсутствием�возмож-
ностей�обработки�больших�массивов�информации.

В�последние�годы�за�счет�применения�компьютеров�и�соответствующих�
комплексов� прикладных� программ� одновременное� рассмотрение� времен-
ных�и�пространственных�данных�в�экономике�получило�широкое�развитие.�
Поскольку� панельные� данные� сочетают� в� себе� информацию� как� о� про-
странственных� характеристиках� рассматриваемых� объектов,� так� и� дина-
мику�изменения�в�течение�определенного�времени,�разработанные�с�их�ис-
пользованием�модели�обладают�большей�гибкостью�и�содержательностью.�
Как�показывает�накопленный�к�настоящему�времени�опыт�по�сравнению�
с�построением�аналогичных�моделей�за�один�конкретный�период�(год),�ис-
пользование� панельных� данных� обеспечивает� ряд� существенных� преиму-
ществ:

–�процесс�моделирования�основывается�на�значительно�большем�коли-
честве�наблюдений;

–�обеспечивается�повышение�эффективности�оценок;
–� исключаются� недостатки,� характерные� как� для� пространственных,�

так�и�для�временных�моделей;
–�появляется�возможность�определить�тенденции�изменения�рассматри-

ваемых�факторов�во�времени.
Поскольку� все� показатели� производственной� функции� (оборот,� инве-

стиции,�заработная�плата)�за�рассматриваемый�период�учитывают�инфля-
ционные�процессы,�при�моделировании�за�ряд�лет�нет�необходимости�вво-
дить�соответствующие�поправочные�коэффициенты.

Производственная� функция,� разработанная� с� использованием� данных,�
характеризующих�совокупности�малых�предприятий�в�субъектах�страны�за�
2007–2011�гг.,�приведена�ниже

� � (2)

где� y2� –� оборот� совокупности� малых� предприятий� в� регионах,� млрд� руб.;�
x1�–�инвестиции�в�основной�капитал�совокупности�малых�предприятий,�млрд�
руб.;�x2�–�заработная�плата�работников�совокупности�малых�предприятий,�
млрд�руб.

Проверка�качества�функции�(2)�по�указанным�выше�критериям�осно-
вывалась� на� соответствующих� расчетных� значениях,� представленных� во�
второй�строке�табл.�2.�Анализ�показал,�что�разработанная�функция�обла-
дает�высоким�качеством�и�позволяет�сочетать�достоинства�как�простран-
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ственного,�так�и�временного�подхода.�Она�хорошо�отражает�сложившиеся�
закономерности�и�тенденции�развития�малого�предпринимательства.

Учитывая� большой� удельный� вес,� приходящийся� на� совокупности� ма-
лых� предприятий� городов� федерального� значения� –� Москвы� и� Санкт-
Петербурга,� была� разработана� производственная� функция� по� субъектам�
страны,� исключая� данные� по� этим� городам.� Соответствующая� функция�
приведена�ниже:

� � (3)

где�y3�–�оборот�совокупности�малых�предприятий�в�регионах�за�исключе-
нием�городов�Москвы�и�Санкт-Петербурга,�млрд�руб.;�x1мсп�–�инвестиции�в�
основной�капитал�совокупности�малых�предприятий�в�регионах�за�исклю-
чением�городов�Москвы�и�Санкт-Петербурга,�млрд�руб.;�x2мсп�–�заработная�
плата�работников�совокупности�малых�предприятий�в�регионах�за�исклю-
чением�городов�Москвы�и�Санкт-Петербурга,�млрд�руб.

Анализ�качества�функции�(3)�также�основывался�на�сравнении�расчет-
ных�значений�(приведенных�в�третьей�строке�табл.�2)�с�указанными�выше�
табличными�значениями�критериев.�Он�показал,�что�разработанная�функ-
ция�обладает�высоким�качеством.

Из�сопоставления�функций�(2)�и�(3)�видно,�что�показатели�степеней�при�
факторах�и�значения�коэффициентов�обоих�функций�отличаются�незначи-
тельно�(менее�чем�на�один�процент).�То�есть�эти�функции�схожи.�Поэтому�
оборот�совокупностей�малых�предприятий�всех�субъектов�страны,�вклю-
чая�мегаполисы�Москву�и�Санкт-Петербург,�может�быть�описан�с�исполь-
зованием�производственной�функции�(2).

Наряду� с� разработкой� производственной� функции� (2)� по� панельным�
данным,� была� построена� также� так� называемая� сквозная� регрессионная�
модель,�основанная�на�исходных�данных�без�их�разделения�по�конкретным�
годам.�Соответствующая�производственная�функция,�в�которой�не�учиты-
ваются�временные�составляющие�(т.е.�изменения,�обусловленные�разными�
периодами�времени)�и�случайные�эффекты,�приведена�далее:

� � (4)

где� y1� –� оборот� совокупности� малых� предприятий� в� регионах,� млрд� руб.;�
x1�–�инвестиции�в�основной�капитал�совокупности�малых�предприятий,�млрд�
руб.;�x2�–�заработная�плата�работников�совокупности�малых�предприятий,�
млрд�руб.

Функция� (4),� как� показала� проверка,� также� обладает� высоким� каче-
ством.� Это� следует� из� анализа� данных,� приведенных� в� четвертой� строке�
табл.�2.

Сравнение�показателей�степеней�и�коэффициентов� функций� (2)�и� (4)�
позволяет�сделать�вывод�о�достаточно�близких�(отличающихся�менее�чем�
на� один� процент)� значениях� показателей� степеней� при� втором� факторе�
функций�(заработной�плате�работников).�Показатель�степени�при�первом�
факторе�(инвестициях�в�основной�капитал)�в�функции,�построенной�по�па-
нельным�данным�в�1,5�раза�больше�по�сравнению�с�функцией�(4).�Значение�
коэффициента�в�функции�(4)�на�5�%�больше�соответствующего�значения�
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коэффициента� в� функции� (2).� Таким� образом,� использование� панельных�
данных�при�построении�производственных�функций,�на�наш�взгляд,�более�
точно� отражает� сложившиеся� тенденции� развития� малого� предпринима-
тельства�по�сравнению�с�использованием�сквозных�данных.

Итоги�проверки�качества�функций�по�принятым�критериям�приведены�
в�табл.�2.

Таблица 2
Итоги проверки качества производственных функций

Номер�
функции

Коэффици-
ент�детер-
минации

Коэффици-
ент�корре-

ляции

Расчетные�
значения�крите-

рия�Фишера-�
Снедекора

Расчетные�
значения�

стандартной�
ошибки

Расчетные�значения�
критерия�Стьюдента

x1 x2

(1) 0,947 0,973 662,33 0,28 4,27 25,74

(2) 0,897 0,947 749,39 0,24 4,17 21,96
(3) 0,937 0,968 2819,29 0,31 6,41 44,80
(4) 0,899 0,948 551,88 0,24 3,96 18,79

Сравнение�производственных�функций�(1)�и�(2)�показывает,�что�они�во�
многом�схожи.

Значения�коэффициентов�(7,411�и�7,827)�в�функциях�отличаются�менее�
чем�на�5�%.�Величины�степеней�при�факторе�заработной�платы�работни-
ков�малых�предприятий�(0,908�и�0,885)�почти�идентичны�(разница�составля-
ет�менее�3�%).�Несколько�больше�(на�22�%)�различаются�величины�степе-
ней�при�факторе�инвестиций�в�основной�капитал�(0,181�и�0,148).�При�этом�
общие�закономерности,�вытекающие�из�сравнительного�анализа�функций�
(1)�и�(2),�одинаковы:

1.�Величины�степеней�при�обоих�факторах�в�функциях�положительны�и,�
следовательно,�с�ростом�значений�каждого�из�двух�факторов,�оборот�малых�
предприятий�увеличивается.�Причем,�на�рассматриваемом�диапазоне�зна-
чений�факторов�функции�не�достигают�своего�максимума.�Это�подтверж-
дается�также�тем,�что�значения�предельной�отдачи�по�обоим�факторам�по-
ложительны� на� рассматриваемых� диапазонах� изменения� их� значений.� Из�
этого�может�быть�сделан�вывод�о�том,�что�насыщение�малыми�предпри-
ятиями�как�субъектов�Российской�Федерации,�так�и�страны�в�целом�явно�
недостаточно.

2.�Сумма�величин�степеней�факторов�обоих�производственных�функций�
больше�единицы�(соответственно�1,033�и�1,089),�что�свидетельствует�о�воз-
растающей�отдаче�от�масштаба.�То�есть�при�одновременном�и�равном�про-
центном� увеличении� факторов� каждой� функции� достигается� наилучший�
эффект�роста�оборота� совокупности�малых�предприятий.�При�этом�обо-
рот�малого�предпринимательства�увеличивается�более�быстрыми�темпами,�
чем�рост�значений�каждого�факторов.�Опережающее�увеличение�оборота�
малых�предприятий�при�одновременном�росте�факторов�имеет�важное�зна-
чение�для�развития�этого�сектора�экономики�регионов.

3.�Перекрестные�производные�производственных�функций�по�каждому�
из�двух�факторов�положительны�для�любых�значений�диапазона�измене-
ния�факторов.�Это�показывает,�что�увеличение�одного�из�факторов�улуч-
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шает�условия�использования�другого�фактора.�Так,�рост�заработной�платы�
работников�улучшает�отдачу�от�инвестиций.�И�наоборот,�увеличение�инве-
стиций�повышает�уровень�использования�заработной�платы.

4.� Эластичность� оборота� по� инвестициям� в� основной� капитал� меньше�
эластичности� оборота� по� заработной� плате.� Это� свидетельствует� о� том,�
что�для�рассматриваемых�производственных�функций�характерен�фондо-
сберегающий�(экстенсивный)�рост�оборота�малого�предпринимательства�
в�субъектах.

5.� Предельная� отдача� каждого� из� факторов� меньше� средней� отдачи�
этого� фактора� на� всем� диапазоне� данных.�Такое� соотношение� средней� и�
предельной� отдачи� характерно� для� второй� стадии� производства� по� пред-
ложенной�Д.Н.�Хайманом�классификации�[15].�Эта�стадия�характеризуется�
наиболее� сбалансированным� соотношением� факторов� производственной�
функции.�Как�указывает�Д.Н.�Хайман,�«только�на�ней�не�наблюдается�из-
бытка�эффективно�используемых�факторов».

6.�Вторые�производные�всех�изоквант�положительные,�следовательно,�
выпуклые�к�началу�координат.�При�этом�уровень�их�выпуклости�уменьша-
ется�при�росте�оборота�совокупности�малых�предприятий,�что�свидетель-
ствует,�по�мнению�Х.�Вэриана�и�А.Г.�Гранберга�[1,�2],�об�увеличении�эластич-
ности�замены�факторов:�с�ростом�оборота�малых�предприятий�возрастают�
возможности�замены�одного�фактора�другим.

7.�Фактор�заработной�платы�работников�влияет�на�оборот�малых�пред-
приятий�в�большей�степени,�чем�фактор�инвестиций�в�основной�капитал.

В�целом�проведенные�исследования�показали�возможность�построения�
производственных� функций,� описывающих� оборот� совокупности� малых�
предприятий�в�субъектах�нашей�страны�на�основе�как�пространственных�
данных�за�2011�г.,�так�и�панельных�данных�за�период�с�2007�по�2011�г.�Учи-
тывая�схожесть�функций�(1)�и�(2),�каждая�из�них�может�быть�применена�в�
качестве�инструмента�решения�широкого�круга�научных�и�прикладных�за-
дач�развития�и�совершенствования�малого�предпринимательства.�В�частно-
сти,�для�мониторинга�эффективности�использования�ресурсов�и�сравнения�
уровня,�достигнутого�предпринимательством�в�субъектах�Российской�Фе-
дерации,�оценки�потребности�в�инвестициях�для�развития�малых�предпри-
ятий� и� работниках,� необходимых� этому� сектору� экономики,� обоснования�
разнообразных� программ� и� прогнозов� поддержки� предпринимательства�
на�федеральном,�региональном�и�муниципальном�уровнях.�Использование�
каждой�из�функций�(1)�или�(2)�при�решении�конкретных�задач�должно�ос-
новываться�на�учете�специфики�этих�задач.�При�этом�необходимо�исходить�
из�того,�что�функция�(1)�отражает�достигнутый�малым�предприниматель-
ством�в�2011�г.�уровень,�а�функция�(2)�описывает�тенденции�развития�этого�
сектора�экономики�за�пятилетний�период.

Литература

1.� �Вэриан Х.� Микроэкономика.� Промежуточный� уровень.� Современный� подход.�
М.:�ЮНИТИ,�1997.�767�с.

2.� �Гранберг А.Г.� Моделирование� социалистической� экономики.� М.:� Экономика,�
1988.�487�с.

3.� �Клейнер Г.Б.�Производственные�функции:�Теория,�методы,�применение.�М.:�Фи-
нансы�и�статистика,�1986.�239�с.



� 183

4.� �Колеников С.О.�Прикладной�эконометрический�анализ�в�статистическом�пакете�
Stata.�М.:�Российская�экономическая�школа,�2000.�111�с.

5.� �Кремер Н.Ш., Путко Б.А.�Эконометрика.�М.:�ЮНИТИ-ДАНА,�2002.�311�с.
6.� �Малое�предпринимательство�в�России,�2008:�статистический�сборник.�M.:�Росстат,�

2008.�164�с.
7.� �Малое�и�среднее�предпринимательство�в�России,�2009:�статистический�сборник.�

M.:�Росстат,�2009.�151�с.
8.� �Малое�и�среднее�предпринимательство�в�России,�2010:�статистический�сборник.�

M.:�Росстат,�2010.�172�с.
9.� �Малое�и�среднее�предпринимательство�в�России,�2012:�статистический�сборник.�

M.:�Росстат,�2012.�185�с.
10.� �Пиньковецкая Ю.С.�Малые�предприятия�России:� закономерности,�классифика-

ция� и� направления� повышения� эффективности.� Saarbrucken� (Germany):� LAP�
Lambert�Academic�Publishing,�2011.�204�с.

11.� �Пиньковецкая Ю.С.�Экономико-математическое�моделирование�оборота�малых�
предприятий�//�Вестник�Магнитогорского�гос.�техн.�ун-та�им.�Г.И.�Носова.�2012.�
№�1.�С.�88–91.

12.� �Российский� статистический� ежегодник,� 2012:� статистический� сборник.� M.:� Рос-
стат,�2012.�786�с.

13.� �Федеральный�закон�от�24.07.07�г.�№�209-ФЗ�«О�развитии�малого�и�среднего�пред-
принимательства� в� Российской� Федерации»� //� Российская� газета.� 2007.� №� 4427.�
31.07.2007.

14.� �Федеральная�служба�государственной�статистики.�Малое�и�среднее�предприни-
мательство�в�России.�URL:�http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/�publications/�catalog/doc_1139841601359�(дата�обращения:�10.08.2013).

15.� �Хайман Д.Н.�Современная�микроэкономика:�анализ�и�применение.�М.:�Финансы�
и�статистика,�1992.�384�с.

16.� �Baum C.�An�Introduction�to�Modern�Econometrics�Using�Stata.�College�Station,�TX:�
Stata�Press,�2006.�341�p.

17.� �Cobb C.W., Douglas P.H.� Theory� of� Production� //� American� Economic� Review,�
Supplement,�18,�March�1928.�P.�139–165.

18.� �Douglas P.�Comments�on�the�Cobb-Douglas�Production�Function�//�The�Theory�and�
Empirical�Analysis�of�Production.�Columbia�University�Press,�1967.�P.�15–22.�National�
Bureau�of�Economic�Research.�URL:�http://www.nber.org/chapters/c1474�(дата�обра-
щения:�20.07.2013).

19.� �Hamilton L.�Statistics�with�Stata:�Updated�for�Version�9.�Belmont:�Thomson�Higher�
Education.�2006.�409�p.

20.� �Solow R.�Capital,�Labor,� and� Income� in�Manufacturing� //�The�Behavior�Of� Income�
Shares:�Selected�Theoretical�and�Empirical�Issues.�Conference�on�Research�in�Income�
and�Wealth.� 1964.�P.� 101–142.�National�Bureau�of�Economic�Research.�URL:�http://
www.nber.org/chapters/c1844�(дата�обращения:�15.04.2013).

Bibliography

1.� �Vjerian H.� Mikrojekonomika.� Promezhutochnyj� uroven’.� Sovremennyj� podhod.� M.:�
JuNITI,�1997.�767�p.

2.� �Granberg A.G.� Modelirovanie� socialisticheskoj� jekonomiki.� M.:� Jekonomika,� 1988.�
487�p.

3.� �Klejner G.B.� Proizvodstvennye� funkcii:� Teorija,� metody,� primenenie.� M.:� Finansy� i�
statistika,�1986.�239�p.

4.� �Kolenikov S.O.�Prikladnoj�jekonometricheskij�analiz�v�statisticheskom�pakete�Stata.�
M.:�Rossijskaja�jekonomicheskaja�shkola,�2000.�111�p.

5.� �Kremer N.Sh., Putko B.A.�Jekonometrika.�M.:�JuNITI-DANA,�2002.�311�p.
6.� �Maloe� predprinimatel’stvo� v� Rossii,� 2008:� statisticheskij� sbornik.� M.:� Rosstat,� 2008.�

164�p.

Статистика�и�экономическое�измерение



184� Вестник�НГУЭУ�•�2013�•�№�4

7.� �Maloe�i�srednee�predprinimatel’stvo�v�Rossii,�2009:�statisticheskij�sbornik.�M.:�Rosstat,�
2009.�151�p.

8.� �Maloe�i�srednee�predprinimatel’stvo�v�Rossii,�2010:�statisticheskij�sbornik.�M.:�Rosstat,�
2010.�172�p.

9.� �Maloe�i�srednee�predprinimatel’stvo�v�Rossii,�2012:�statisticheskij�sbornik.�M.:�Rosstat,�
2012.�185�p.

10.� �Pin’koveckaja Ju.S.� Malye� predprijatija� Rossii:� zakonomernosti,� klassifikacija� i�
napravlenija� povyshenija� jeffektivnosti.� Saarbrucken� (Germany):� LAP� Lambert�
Academic�Publishing,�2011.�204�p.

11.� �Pin’koveckaja Ju.S.� Jekonomiko-matematicheskoe� modelirovanie� oborota� malyh�
predprijatij� //�Vestnik�Magnitogorskogo�gos.� tehn.�un-ta� im.�G.I.�Nosova.�2012.�№�1.�
P.�88–91.

12.� �Rossijskij� statisticheskij� ezhegodnik,� 2012:� statisticheskij� sbornik.� M.:� Rosstat,� 2012.�
786�p.

13.� �Federal’nyj� zakon� ot� 24.07.07� g.� №� 209-FZ� «O� razvitii� malogo� i� srednego� predpri-
nimatel’stva�v�Rossijskoj�Federacii»�//�Rossijskaja�gazeta.�2007.�№�4427.�31.07.2007.

14.� �Federal’naja�sluzhba�gosudarstvennoj�statistiki.�Maloe�i�srednee�predprinimatel’stvo�
v� Rossii.� URL:� http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/�
publications/�catalog/doc_1139841601359�(data�obrashhenija:�10.08.2013).

15.� �Hajman D.N.� Sovremennaja� mikrojekonomika:� analiz� i� primenenie.� M.:� Finansy� i�
statistika,�1992.�384�p.

16.� �Baum C.�An�Introduction�to�Modern�Econometrics�Using�Stata.�College�Station,�TX:�
Stata�Press,�2006.�341�p.

17.� �Cobb C.W., Douglas P.H.� Theory� of� Production� //� American� Economic� Review,�
Supplement,�18,�March�1928.�P.�139–165.

18.� �Douglas P.�Comments�on�the�Cobb-Douglas�Production�Function�//�The�Theory�and�
Empirical�Analysis�of�Production.�Columbia�University�Press,�1967.�P.�15–22.�National�
Bureau� of� Economic� Research.� URL:� http://www.nber.org/chapters/c1474� (data�
obrashhenija:�20.07.2013).

19.� �Hamilton L.�Statistics�with�Stata:�Updated�for�Version�9.�Belmont:�Thomson�Higher�
Education.�2006.�409�p.

20.� �Solow R.�Capital,�Labor,� and� Income� in�Manufacturing� //�The�Behavior�Of� Income�
Shares:�Selected�Theoretical�and�Empirical�Issues.�Conference�on�Research�in�Income�
and�Wealth.� 1964.�P.� 101–142.�National�Bureau�of�Economic�Research.�URL:�http://
www.nber.org/chapters/c1844�(data�obrashhenija:�15.04.2013).



УДК�329

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИ

М.С. Круглов
Российский�государственный�гуманитарный�университет�

E-mail:�kruglov_m@list.ru

В�статье�рассматриваются�особенности�социально-политических�факторов�раз-
вития�современных�форм�гражданской�активности,�их�роль�в�политическом�процес-
се�Российской�Федерации.�Показаны�основные�ценностные�установки�российского�
общества,� выделяются� взаимосвязанные� уровни� гражданской� активности� с� прису-
щими�им�определенными�характеристиками.

В�статье�сделаны�выводы�о�трансформации�гражданской�активности�с�локально-
го�уровня�до�уровня�протестно-политической�активности�в�период�с�2005�по�2012�г.,�
о�сущностном�потенциале�форм�гражданской�активности.

Ключевые слова:� гражданская� активность,� политические� акторы,� социальные�
условия,� митинги,� политические� акции,� протестно-политическая� активность,� цен-
ностные�установки.

SOCIAL AND POLITICAL FACTORS 
OF CIVIL ACTIVITY IN RUSSIA

M.S. Kruglov
Russian�State�University�for�the�Humanities�

E-mail:�kruglov_m@list.ru

The�article�examines�the�features�of�social�and�political�factors�of�the�development�of�
civil�activity�in�Russia,�its�role�in�political�process�of�the�Russian�Federation.�It�examines�
the�main�values�of�Russian�society,�which�provides�several� interconnected�levels�of�civil�
participation�with�their�inherent�specific�characteristics.

Conclusions,�made� in� the�article,� tell�about� the� transformation�of�civil�activity� from�
the�local�level�up�to�the�protest�and�political�participation�in�the�period�from�2005�to�2012,�
about�the�potential�of�forms�of�civil�activity.

Key words:�civil�activity,�political�actors,�social�conditions,�rallies,�political�actions,�pro-
test�and�political�participation,�values.

Формирование�современного�демократического�государства,�способно-
го�гарантировать�права�и�свободы�своим�гражданам,�напрямую�зависит�от�
активного�участия�в�этом�процессе�членов�общества.�Политический�про-
цесс�современной�России�также�подчиняется�этому�правилу.�В�современной�
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России�важным�элементом�общественных�и�политических�трансформаций,�
способом�преодоления�патерналистских�отношений�в�обществе�становится�
гражданская� активность� индивидов� и� групп.� Неинституциональные� фор-
мы�гражданской�активности�в�условиях�неработающих�каналов�обратной�
связи�власти�и�общества�и�снижения�роли�политических�партий�становятся�
формой�артикуляции�общественных�интересов.

Начиная� с� 2005� г.� (начало� протестов� против� Федерального� закона�
№�122-ФЗ,�т.н.�«Монетизация�льгот»)�в�России�образуется�большое�количе-
ство�спонтанных�групп�недовольных�граждан,�решающих�свои�локальные�
проблемы� с� помощью� коллективных� действий:� группы� борьбы� с� уплот-
нительной� застройкой,� группы� «обманутых� дольщиков»,� отстаивающие�
свои� права,� группы,� протестующие� против� вырубки� парков� и� скверов� и�
др.�Подобные�объединения�могут�оказывать�влияние�на�процесс�принятия�
локальных�решений,�однако�остаются�за�рамками�непосредственного�по-
литического� процесса.� Тем� не� менее� функционирование� самоорганизую-
щихся�структур�на�локальном�уровне�является�важным�для�политического�
процесса�в�силу�того,�что�именно�на�таком�уровне�закладываются�основы�
гражданской�самоорганизации,�активизируется�процесс�накопления�соци-
ального� капитала,� что� позволяет� преодолевать� возникающие� дилеммы,�
благодаря�чему�впоследствии�вырастают�более�сложные�формы�демокра-
тического�общественного�устройства�[2].�Для�исследования�этих�процессов�
важно� понимание� ценностных� установок� российского� общества,� динами-
ки�их�изменения�в�контексте�роста�гражданской�активности.�Ценностные�
установки�общества,�уровень�солидарности�его�членов,�накопленный�соци-
альный� капитал� являются� важнейшими� показателями� демократического�
устройства,�условиями,�благодаря�которым�создаются�и�развиваются�раз-
личные�группы�гражданской�активности,�оказывающие�влияние�на�власть.

Граждане�в�России,�по�мнению�социологов,�руководствуются�в�первую�
очередь�ценностями�«второго�уровня»�–�семьи,�отношений�с�близкими�[7].�
Именно�на�этом�уровне�изначально�проявляется�солидарность.�При�этом�
часто�отсутствуют�ценности�промежуточного�уровня,�связанные�с�публич-
ностью,�дифференциацией�интересов,�которые�и�являются�базой�граждан-
ского�общества.�Частные�связи,�семейные,�дружеские,�клановые,�этнические�
для�российского�общества�являются�более�ценными,�чем�другие�институты,�
которые� могли� бы� продвигать� более� универсальные� ценности,� образуют�
собой�общинные�группы,�в�которых�отношения�строятся�неформально,�в�
обход�легальным�институтам.�Такое�положение�обусловлено,�в�том�числе�
специфическим� институциональным� устройством,� сложившимся� в� России�
к� 2005� г.,� одной� из� главных� характеристик� которого� является� господство�
неформальных�институтов�и�практик,�наличие�сложно�преодолимых�пре-
пятствий,� которые� не� позволяют� российским� гражданам� систематически�
и�успешно�отстаивать�свои�интересы.�У�общества�нет�институциональных�
каналов�взаимодействия�с�государством�[3].

В�этих�условиях�наиболее�распространенной�и�рациональной�стратеги-
ей,�которую�используют�обычные�люди,�чтобы�улучшить�свой�жизненный�
уровень�или�решить�возникшую�проблему,�является�обращение�к�микросе-
ти�неформальных�межличностных�взаимоотношений,�которые�создаются�в�
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целях�взаимопомощи�и�коллективного�действия,�образуя�группу�«защиты»�
своих�интересов�[4,�5].�В�тех�случаях,�когда�затрагиваются�личные�интересы�
граждан�внутри�их�собственного�пространства�(«not�in�my�backyard�–�толь-
ко� не� в� моем� дворе»),� они� демонстрируют� готовность� к� рациональным� и�
коллективным�действиям�для�защиты�своих�интересов.�Подобные�локаль-
ные�протесты�можно�рассматривать�как�проблематизацию�политических�
решений,�принимаемых�или�принятых�ранее�[1,�с.�89].

Доминирующие�ценностные�установки�по�защите�исключительно�свое-
го�интереса,�являясь�рациональными,�по�мере�развития�практики�совмест-
ного�опыта,�коллективных�действий�трансформируются�в�ценности�более�
высокого�уровня,�что�способствует�появлению�примеров�качественно�ино-
го�уровня,�произрастающих�именно�из�активности�и�инициативности�таких�
людей.�Объединения�людей�в�группы,�успешность�коллективных�действий�
в�решении�определенной�проблемы�являются�фундаментом�для�трансфор-
мации�гражданской�активности�локального�уровня�в�иные,�более�сложные�
и�глобальные�формы�участия�в�политическом�процессе.�Инициатива�по�за-
щите,�например,�собственного�дома,�гаража,�предприятия�трансформирует-
ся�в�создание�группы�по�защите�общегородских�интересов,�и�далее�–�в�дви-
жение�по�защите�гражданских�прав�и�политических�требований.�Базовыми�
ячейками�гражданских�движений�являются�самоорганизующиеся�сообще-
ства�–�группы,�сформированные�не�сверху�(властью)�и�не�извне�(по�иници-
ативе�партий�или�других�уже�существующих�общественных�организаций),�
а�снизу.�Это�самостоятельные�и�самодостаточные�группы,�которые�не�всег-
да,�но�довольно�часто�выстраиваются�в�более�глобальную�движенческую�
структуру,� ставятся� организованными� группами� защиты� или� поддержки.�
Общественная� деятельность� таких� сообществ� сосредоточена� на� социаль-
ных�проблемах�частной�и�повседневной�жизни,�она�малополитизирована,�
специфична,�предметна�и�отвергает�абстракции,�но�при�этом�не�исключает�
возможных�переходов�к�обобщающей�деятельности�[6,�с.�55–57].

Мотивом� для� первых� шагов� на� пути� к� организованному� протесту� ча-
сто� служит�ощущение�угрозы,� нависшей�над� социальным�благополучием�
индивида� или� семьи.� Реконструкцию� типичных� социальных� механизмов�
включения� горожан� в� общественную� жизнь� целесообразно� представить,�
опираясь�на�концептуальный�аппарат�французского�социолога�Лорана�Те-
вено�[9]:�«Концепция�режима�вовлеченности,�–�когда�один�и�тот�же�человек�
способен�переключаться�из�одного�модуса�деятельности�в�другой,�причем�
отличающийся�особой�логикой�поведения,�позволяет�исследовать,�как�на�
индивидуальном� уровне� происходит� включение� актора� в� публичную� ак-
тивность,�исследовать�широкую�гамму�регистров�действия�и�модальностей�
координации� этого� действия� –� когда� оно� развивается� в� спектре� от� близ-
кого�к�публичному».�Лоран�Тевено�различает�три�режима�вовлеченности:�
режим�близости,�режим�планового�действия�и�режим�критики�и�оправда-
ния.� Политолог� Сэмюэль� Грин� выделяет� несколько� этапов� гражданской�
вовлеченности:

1.�Граждане�должны�чувствовать�обиду�и�должны�определять�эту�оби-
ду� как� коллективную.� Больше� всего� шансов� на� развитие� движения� и� на�
определение�этой�обиды�как�коллективной�бывает�тогда,�когда�эта�угро-
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за�или�обида�бывает�одномоментной�и�неминуемой�для�всех�потенциально�
обиженных.

2.�Определение�виновных,�их�доступность.�Наличие�возможности�досту-
чаться�до�них�и�формальная�возможность�изменить�ситуацию�–�выражение�
первого�протеста.

3.� Реакция� власти.� Власть� реагирует,� тем� самым� добавляет� последний�
элемент�в�парадигму�конфликта,�так�как�его�понимают�начинающие�про-
тест�[10].

Именно� в� рамках� деятельности� подобных� гражданских� групп� и� объе-
динений�происходит�изменение�общественных�практик,�возникают�новые�
ценности,�накапливается�социальный�капитал,�возникает�и�развивается�со-
лидарность�на�деле,�что�становится�фундаментом�для�трансформации�ло-
кальных� групп� и� объединений� в� более� широкие� структуры� для� решения�
масштабных�задач.

Гражданскую�активность�в�России�можно�анализировать,�дифференци-
руя�ее�по�уровням�–�от�минимального�локального�уровня�до�уровня�поли-
тической�деятельности,�каждый�уровень�обладает�своим�набором�отлича-
ющих�характеристик.�Первый�уровень�–�уровень�локальной�гражданской�
активности,� характеризуется� отсутствием� политических� лозунгов,� заяв-
ленная� тематика� протестов� этого� уровня� ограничена� узколичностными�
интересами�участников,�например,�точечная�застройка�во�дворе�дома�или�
вырубка� зеленых� насаждений� в� ближайшем� парке.� Следующий� уровень�
(который� по� уровню� охвата� активности� условно� можно� назвать� «город-
ским»)� характеризуется� постепенным� отходом� от� локальных� установок�
«self-interest»�в�сторону�более�общественно-значимых�проблем,�например,��
экологические� или� градостроительные� вопросы.� На� данном� уровне� воз-
можны�политические�лозунги,�хотя�недовольство�граждан�не�обязательно�
перетекает�в�политическую�плоскость.�Переход�на�этот�уровень�возможен,�
в�том�числе�благодаря�успешной�активности�предыдущего�уровня�–�реше-
нию�заявленных�проблем,�накоплению�норм�социального�капитала:�соли-
дарности,�взаимности,�опыту�коллективных�действий.�Следующий�уровень�
(который�по�масштабу�охвата�может�быть�назван�«региональным»)�отли-
чается�политизацией�требований�и�лозунгов.�Проблематика�этого�уровня�
общественно�значима,�выходит�за�рамки�узких�личностных�интересов�(на-
пример,�отставка�регионального�руководителя,�освобождение�конкретных�
политических� заключенных),� в� движении� участвует� большое� количество�
людей,� привлекаются� мощные� ресурсы.� Активность� следующего,� феде-
рального�уровня�–�это�многотысячные�акции�протеста,�начавшиеся�после�
парламентских�выборов�2011�г.,�с�политическими�лозунгами�и�требования-
ми.�Четвертый�уровень�гражданской�активности,�при�определенных�усло-
виях,�имеет�потенциал�перехода�в�стадию�непосредственной�политической�
деятельности,�подразумевающей�создание�гражданами�политических�пар-
тий�или�активное�участие�в�деятельности�существующих,�участие�в�выбо-
рах�в�качестве�кандидатов�и�т.п.

Политизация�гражданских�движений�–�это�отход�от�установок�исключи-
тельного�личного�интереса�в�сторону�общественно�значимых�вопросов,�го-
товность�с�помощью�общественных�протестных�выступлений�добиваться�
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их�решения,�несмотря�на�отсутствие�непосредственной�выгоды�«для�себя»,�
используя�лозунги,�направленные�против�политиков�и�чиновников,�за�из-
менение�существующих�политических�практик.

Главные� темы� протестов:� трудовые� права,� профсоюз;� неудовлетвори-
тельная� работа� чиновников;� рост� тарифов,� налогов,� зарплат;� обманутые�
дольщики,� заемщики,� акционеры;� жилищные� права,� экология� (вредное�
производство).

Итак,�общественная�и�гражданская�активность�индивидов�и�групп�в�со-
временной� России� становится� важнейшим� ресурсом� общественных� пре-
образований,�способом�преодоления�патерналистских�отношений�в�обще-
стве.�Начиная�с�2005�г.�(после�масштабных�гражданских�протестов�против�
Федерального� закона� от� 22� августа� 2004� г.� №� 122-ФЗ,� т.н.� «Монетизация�
льгот»)�происходит�устойчивый�рост�массовых�уличных�и�«сетевых»�про-
тестов�граждан,�которые�приобретают�системный�характер,�что�в�услови-
ях�неработающих�или�работающих�некорректно�каналах�обратной�связи�
между� правящей� элитой� и� обществом� становится� значимым� элементом�
взаимодействия�общества�и�власти,�элементом�взаимовлияния.�Недоволь-
ные�граждане�объединяются�в�небольшие�спонтанные�группы�для�решения�
локальных�проблем,�группы�«защиты»�своих�интересов.�Такой�процесс�ста-
новится�рациональной�точкой�мобилизации,�реакцией�людей�на�невозмож-
ность�решить�свою�проблему�институциональными�способами,�проблема-
тизацией�политических�решений.�С�наступлением�экономического�кризиса�
2008� г.� динамика� активности� подобных� групп� увеличивается.� Экономиче-
ский�кризис�спровоцировал�некоторое�ухудшение�в�отношении�россиян�к�
официальной�власти.�Период�кризиса�характеризуется�постепенным�изме-
нением�ценностных�установок�граждан:�отходом�от�защиты�своих�узколич-
ностных�интересов�в�пользу�общественно�значимых�ценностей,�например,�
экология� региона,� региональная� политика,� градостроительная� и� архитек-
турная�политика,�что�означает�переход�гражданской�активности�с�одного�
уровня�на�другой,�сопровождающийся�минимальной�политизацией.�В�ходе�
этого�процесса�группа�приобретает�классические�черты�заинтересованных�
групп�поддержки,�существование�которых�необходимо�для�становления�и�
развития�демократической�системы.�Подобные�условия�способствуют�уве-
личению� динамики� роста� протестной� гражданской� активности,� переходу�
на�следующие�уровни,�трансформации�заинтересованных�групп�в�широкое�
общественное�движение.

Таким�образом,�ячейки�гражданской�активности,�связанные�с�попытка-
ми� (неформализованного)� объединения,� постепенно� переходят� от� реше-
ния�жизненно�важной�для�этой�группы�проблемы�(инициативные�группы,�
автомобилисты,�забастовщики�и�др.)�к�консолидации�и�формулированию�
политических� требований� с� положительными� результатами.� Эти� группы�
оказывают�давление�на�власти�и�структурируются,�если�находится�лидер�и�
преодолеваются�возникающие�дилеммы.�Группы�гражданской�активности�
сотрудничают�и�действуют�коллективно�с�формально�существующими�ор-
ганизациям,�включая�оппозиционные�партии,�взаимно�дополняя,�привнося�
перспективу�и�новые�возможности�в�деятельность�друг�друга,�именно�они�
являются�главным�ресурсом�гражданского�общества.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
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Восточноукраинский�национальный�университет�им.�Владимира�Даля�

E-mail:�l_grechishkina@mail.ru

В� статье� рассмотрены� особенности� социально-экономических� конфликтов�
и� их� роль� в� развитии� общества� на� примере� Украины.� Социально-экономические�
конфликты� возникают� между� участниками� государственного� управления,� корпо-
ративных�отношений�и�обществом�из-за�различий�в�их�интересах�и�потребностях.�
В�результате�неразрешенных�конфликтов�наблюдается�снижение�уровня�социаль-
ной�безопасности�страны.�Для�того�чтобы�конфликты�имели�позитивное�влияние�
на�развитие�общества,�следует�наладить�диалог�между�сторонами�конфликта�через�
сотрудничество�и�взаимодействие�и�максимально�придерживаться�принципов�гармо-
низации�интересов�и�социальной�ответственности.

Ключевые слова:�интересы,�конфликт,�общество,�развитие,�социальная�безопас-
ность,�социальная�ответственность.

SOCIAL-ECONOMIC CONFLICTS IN A MODERN SOCIETY

E.А. Nedobega
Volodymyr�Dahl�East�Ukrainian�National�University�

E-mail:�l_grechishkina@mail.ru

In�the�report�features�of�social-economic�conflicts�and�their�role�in�society�develop-
ment�are�considered�by�the�example�of�Ukraine.�Social-economic�conflicts�arise�between�
participants�of�public�administration,�corporate�relations�and�society�as�a�result�of�distinc-
tions�in�their�interests�and�requirements.�Unresolved�conflicts�result�in�decrease�in�level�
of� social� safety�of� the�country.� In�order� to�make�conflicts� influece� society�development�
positively,�it� is�necessary�to�adjust�interaction�between�conflict�parties�through�coopera-
tion�and�to�adhere�to�the�principles�of�harmonization�of�interests�and�social�responsibility.

Key words:�interests,�conflict,�society,�development,�social�safety,�social�responsibility.

Введение

Динамические�изменения,�которые�произошли�в�ХХ�в.�в�экономической,�
политической,�научно-технической,�социально-культурной�среде,�привели�
к�возникновению�общемировых�проблем�человечества�и�конфликтов�как�
на� международном,� так� и� на� национальном� уровнях.� Особенно� остро� эта�
проблема�проявляется�в�молодых�государствах,�странах�с�трансформацион-
ной�экономикой�и�в�периоды�кризисных�явлений.

Украина� имеет� недостаточный� уровень� развития� производственных�
взаимоотношений�и�значительно�отстает�от�развитых�стран,�потому�и�не�
может�обеспечить�достойный�жизненный�уровень�населения,�решить�соци-
альные�проблемы.�К�сожалению,�доходы�большей�части�украинского�насе-
ления�находятся�на�уровне�прожиточного�минимума�и�ниже.�Более�того,�за�
годы�независимости�наблюдается�значительное�ухудшение�демографиче-

©�Недобега�Е.А.,�2013

Социология



192� Вестник�НГУЭУ�•�2013�•�№�4

ской�ситуации.�Численность�имеющегося�населения�в�Украине�на�1�июня�в�
2012�г.�составляла�45565,9�тыс.�чел.�(при�том,�что�еще�10�лет�назад�эта�цифра�
равнялась�52000�тыс.�чел.).�Эта�информация�вынуждает�всерьез�задуматься�
над�вопросом,�что�ожидает�в�дальнейшем�нашу�страну.

Реалии� экономического� и� социального� развития� Украины� свидетель-
ствуют�о�недостаточной�степени�стабильности�национальной�экономики,�
ее� конфликтности� и� склонности� к� разбалансированию.� В� этих� условиях�
возрастает�роль�и�обусловливается�необходимость�рассмотрения�вопроса�
социально-экономических�конфликтов�в�современном�обществе.

1. Анализ последних исследований и публикаций

Понятие� «конфликт»� происходит� от� латинского� conflictus� и� означа-
ет� столкновение� противоположных� интересов,� взглядов,� стремлений;� се-
рьезное�противоречие,�острый�спор,�который�приводит�к�борьбе.�Однако�
хотелось� бы� отметить,� что� еще� не� сложилось� единого� общепризнанного�
подхода�к�определению�конфликта.�Не�вдаваясь�детально�в�характеристи-
ку�концепций�конфликтологии,�рассмотрим�некоторые�из�существующих�
подходов.

По�мнению�Л.�Козера�[2,�с.�39],�конфликт�является�одним�из�видов�со-
циального�взаимодействия,�это�«борьба�за�ценности�и�претензии�на�статус,�
власть�и�ресурсы,�в�ходе�которой�оппоненты�нейтрализуют,�наносят�вред�
или� устраняют� своих� соперников».�А.� Здравомыслов� [2,� с.� 39]� определяет�
конфликт� как� важнейшую� сторону� взаимодействия� людей� в� обществе,�
форму�отношений�между�потенциальными�или�актуальными�субъектами�
социального�действия,�мотивация�которых�обусловлена�противоположны-
ми�ценностями�и�нормами,�интересами�и�потребностями.�Конфликт�также�
представляется�[4,�с.�32]�как�осознание�на�уровне�отдельного�человека,�со-
циальной�группы�или�более�широкого�сообщества�противоречивости�про-
цесса�взаимодействия�и�отношений,�отличий,�а�то�и�несовместимость�инте-
ресов,�ценностных�оценок�и�целей,�как�осмысленное�противостояние.

Конфликт�[4,�с.�36]�–�это�нормальное�проявление�социальных�связей�и�
отношений�между�людьми,�способ�взаимодействия�при�столкновении�несо-
вместимых�взглядов,�позиций�и�интересов,�противоборствующих�и�взаимо-
увязанных,�но�преследующих�свои�цели�двух�или�более�сторон.

Конфликт� [3,� с.� 158]� можно� определить� как� наиболее� деструктивный�
способ� развития� и� завершения� противоречий,� которые� возникают� в� про-
цессе�социального�взаимодействия,�а�также�борьба�подструктур�личности.�
Кроме�конфликта,�социальные�противоречия�могут�завершаться�и�решать-
ся�путем�сотрудничества,�компромисса,�уступки�или�избежания.�Как�сказал�
Р.�Аккофф�[1,�с.�57],�«там,�где�есть�выбор,�конфликт�вероятен,�там,�где�нет�
выбора,�не�может�быть�никаких�противостояний».

Чаще�всего,�говоря�о�конфликте,�его�ассоциируют�с�агрессией,�враждеб-
ностью,�спорами,�угрозами,�т.е.�рассматривают�как�нежелательное�явление,�
которого�следует�по�возможности�избегать�или�пытаться�решить�как�мож-
но�скорее.�Однако�конфликт�можно�и�нужно�рассматривать�и�с�позитивной�
стороны,�поскольку�он�выступает�в�качестве�стимула�к�развитию�региона,�
предприятий�и�организаций,�групп�и�отдельного�человека.�Если�конфликт�
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рассматривать�в�системе�социальных�отношений,�возникает�понятие�соци-
ального�конфликта� [6,� с.� 13],�представляющего�собой�процесс,�в�котором�
индивид�или�группа�индивидов�стремятся�к�достижению�собственных�целей�
путем�устранения,�уничтожения�или�подчинения�себе�другого�индивида�или�
группы�индивидов.

Конфликты�в�экономике�возникают�в�связи�с�противоречиями�между�
сторонами,� когда� их� интересы� не� совпадают� относительно� производства,�
распределения,�потребления�и�обмена�ресурсами�(материальными,�финан-
совыми,� трудовыми,� технологическими,� инновационными,� информацион-
ными�и�др.).�Это�конфликты,�которые�связаны�с�рыночной�конкуренцией,�с�
отношениями�предприятий�и�различных�структур�государственного�управ-
ления,�конфликты�внутри�предприятий�и�организаций�и�т.п.

Невзирая� на� достаточное� количество� научных� трудов� в� отрасли� кон-
фликтологии,�проблема�определения�роли�социально-экономических�кон-
фликтов� в� развитии� общества� по-прежнему� актуальна.� Поэтому� целью�
данного� исследования� является� определение� социально-экономического�
конфликта,�причин�и�направлений�решения�конфликтов.

2. Изложение основного материала исследования

Учитывая� вышеприведенные� трактовки,� социально-экономические�
конфликты� можно� определить� как� разновидность� конфликтов,� которые�
возникают� между� участниками� государственного� и� местного� управления,�
корпоративных� отношений� и� обществом� относительно� удовлетворения�
определенных�интересов�или�потребностей�(рис.�1).�Экономические�и�со-
циальные�интересы�сложно�разграничить,�поскольку�от�уровня�экономиче-
ского�развития�напрямую�зависит�уровень�социального�развития�общества,�
а�соответственно�и�уровень�конфликтности.�Чем�будет�лучше�благосостоя-
ние�каждого�человека,�тем�меньше�будет�вероятность�возникновения�кон-
фликтных�ситуаций�и�противоречий.

Из�определения�конфликта�ясно,�что�одним�из�важных�его�признаков�
является� противоположность� интересов.� Именно� интересы� [5]� являются�
реальной� причиной� деятельности� социальных� субъектов,� направленной�
на�удовлетворение�определенных�потребностей;�лежат�в�основе�непосред-

Рис. 1.�Конфликты�в�социально-экономической�среде
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ственных� побуждений,� мотивов,� идей� и� т.п.;� определяются� положением� и�
ролью�этих�субъектов�в�системе�общественных�отношений.

При� этом� интересы� и� потребности� не� являются� тождественными� по-
нятиями.�Если�потребность�–�это�необходимость�для�человека�чего-либо,�
то�интерес�является�осознанием�потребностей�и�возможности�или�невоз-
можности�их�удовлетворения�с�учетом�социальных�условий�и�собственных�
потребностей,�которые�реализуются�в�определенной�целенаправленной�де-
ятельности�[7,�с.�66].

Интересы� человека� связаны,� прежде� всего,� с� обеспечением� его� со-
циальной�безопасности,�которая�уже�рассматривалась�в�нашей�работе� [8,�
с.� 172–173]� как� состояние� защищенности� жизнедеятельности� человека� и�
удовлетворение� его� потребностей.� К� сожалению,� в� Украине� наблюдает-
ся� недостаточный� уровень� социального� развития,� о� чем� свидетельствуют�
отрицательные�показатели�рождаемости�(в�2012�г.�численность�населения�
сократилась�на�106046�чел.�по�сравнению�с�2011�г.),�увеличение�миграцион-
ных�потоков�(на�18172�чел.�в�2012�г.�по�сравнению�с�2011�г.),�низкий�уровень�
доходов� населения� и� т.п.� В�Украине� по� данным� Института� демографии� и�
социальных�исследований�НАН�Украины�24�%�населения�не�дотягивает�до�
общегосударственных�средних�стандартов�жизни,�а�16�%�вообще�живет�за�
чертой�бедности.�При�этом�речь�идет�об�общегосударственных�стандартах,�
если�же�за�основу�взять�европейские�стандарты,�то�за�чертой�бедности�ока-
жется�примерно�80�%�населения�Украины.�Характерной�особенностью�яв-
ляется�то,�что�за�чертой�бедности�живут�люди,�которые�имеют�постоянное�
место�работы,�но�получаемых�доходов�недостаточно�для�удовлетворения�
физиологических�потребностей.

Одним� из� наиболее� проблемных� вопросов� является� также� реформи-
рование�системы�здравоохранения.�В�результате�проведенных�реформ�не�
удовлетворяются� в� полном� объеме� потребности� населения� в� доступной,�
высококачественной�и�эффективной�медицинской�помощи.�Согласно�дан-
ным�рейтинга,�составленного�агентством�«Bloomberg»,�по�уровню�здоровья�
своих�граждан�Украина�занимает�99-е�место�в�мире.

Исходя�из�приведенных�фактов,�можно�говорить�о�том,�что�в�Украине�
социальное�развитие�находится�на�низком�уровне.�Социальные�проекты�и�
реформы,�которые�разрабатываются�и�внедряются�в�жизнь,�являются�эф-
фективными�преимущественно�на�бумаге,�в�действительности�же�населе-
ние�страны�не�живет,�а�выживает.�В�результате�наблюдается�деградация�и�
вымирание�нации,�высокий�уровень�преступности�и�коррупции.

Как� уже� упоминалось� ранее� [9,� c.� 185],� интересы� предприятий� и� орга-
нов�государственной�власти�Украины�имеют�много�общих�точек�пересече-
ния,�которые�в�большинстве�своем�являются�основой�развития�общества�
и� в� то� же� время� вызывают� конфликт� социально-экономических� интере-
сов,�поскольку�главной�задачей�предприятия�является�максимизация�при-
были�(не�всегда�законным�путем),�а�задачей�органов�власти�–�увеличения�
доходной�части�государственного�и�местных�бюджетов�за�счет�налоговых�
поступ�лений.

О�конфликте�интересов�между�субъектами�хозяйствования�и�органами�
власти�свидетельствует�тот�факт,�что�в�рейтинге�экономической�свободы�
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2013�г.�Украина�заняла�161-е�место�из�177�стран,�получив�46,3�балла�из�100�
возможных� [14].� Значение� Индекса� экономической� свободы� Украины� в�
течение�последних�9�лет�имеет�негативную�тенденцию,�поскольку�с�2006�г.�
этот�показатель�уменьшился�почти�на�10�баллов.�При�этом�наибольшее�па-
дение� наблюдается� по� показателю� финансовой� свободы� (с� 66-го� места� в�
2008�г.�на�130-е�в�2013�г.).�Существенно�ухудшились�показатели�фискальной�
свободы�(93-е�место),�свободы�от�коррупции�(149-е�место),�свободы�инве-
стиций�(154-е�место).

Налоговая�сфера�является�одной�из�наиболее�конфликтных.�По�подсче-
там�Всемирного�банка�украинский�бизнес�в�той�или�иной�форме�выплачи-
вает�135�различных�налогов.�Это�самый�высокий�показатель�в�мире.�Не-
удивительно,�что�количество�налоговых�споров�в�административных�судах�
постоянно� увеличивается.� Бюджетообразующие� налоги,� такие� как� налог�
на�прибыль�и�НДС,�составляют�основной�объект�споров.�В�таких�спорах�
часто�предметом�являются�операции,�в�которых�фиктивные�субъекты�хо-
зяйствования�выступают�либо�контрагентами�налогоплательщиков,�либо�
же�включены�в�качестве�посредников�в�цепочку�движения�товара�от�произ-
водителя�или�импортера�к�налогоплательщику�[12].�Кроме�того,�достаточ-
но� распространены� дела� по� обращению� налоговых� органов� о� взыскании�
налогового�долга.�В�последнем�случае,�налогоплательщик�зачастую�узнает�
о� том,� что� он� что-то� не� доплатил� государству,� только� после� того� как� по-
лучит� результаты� налоговой� проверки.�То� есть� добросовестный� по� своей�
сути�плательщик�налогов�в�силу�своей�недостаточной�осведомленности�в�
тонкостях�налогового�законодательства�и�бухгалтерского�учета�попадает�в�
неприятную�ситуацию,�сам�того�не�желая�и�не�подозревая�о�существовании�
проблем�[12].

В�целом�наиболее�проблемные�факторы�для�ведения�бизнеса�в�Украине�
представлены�на�рис.�2�[13].�Как�видим,�помимо�проблем�в�налоговой�сфере�
значительно�усложняют�существование�украинского�бизнеса�такие�факто-
ры,� как� нестабильность� государственной� политики,� коррупция,� неэффек-
тивность�работы�чиновников,�инфляция�и�т.п.�Все�эти�факторы�приводят�к�
возникновению�конфликтных�ситуаций�и�низкому�уровню�социально-эко-
номического� развития� страны.� По� результатам� 2012� г.�Украина� является�
одним�из�наиболее�коррумпированных�государств�мира.�В�опубликованном�
очередном�ежегодном�рейтинге,�проведенном�международной�обществен-
ной�организацией�Transparency�International,�Украина�заняла�144-е�место�в�
списке�176�стран.�Точных�данных�о�том,�сколько�государство�теряет�посту-
плений�в�бюджет�из-за�коррупции�в�налоговой�сфере,�нет,�однако,�по�при-
близительным� подсчетам� различных� организаций,� эта� сумма� превышает�
70�млрд�грн.

Как�утверждалось�ранее�[10,�с.�82],�для�решения�социально-экономиче-
ских� конфликтов� между� предприятиями� и� органами� власти� должна� быть�
двусторонняя�заинтересованность,�т.е.�со�стороны�государственных�и�мест-
ных� органов� власти� необходимым� видится� всестороннее� стимулирование�
и�поддержка�своих�производителей,�а�со�стороны�предприятий�–�соблюде-
ния�принципов�корпоративной�социальной�ответственности.�Однако�часто�
наблюдается� противоположная� ситуация,� когда� из-за� отсутствия� эффек-
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тивных�инструментов�для�решения�конфликтов�напрасно�тратятся�и�время,�
и�средства.�Подобные�неудачи�приводят�к�неспособности�как�предприяти-
ями,� так� и� органами� власти� осуществлять� любые� изменения,� в� результа-
те� чего� тормозятся� все� процессы� социально-экономического� развития�
общества.

Лучшим�способом�разрешения�любых�конфликтов,�несомненно,�явля-
ется�их�предотвращение.�Однако,�если�это�абсолютно�невозможно,�то�нуж-
но�хотя�бы�уменьшить�их�вероятность.�Для�реализации�этой�цели�можно�
предложить�концепцию�развития�всех�субъектов,�которая�основывается�на�
принципах�самоорганизации,�самоуправления�и�самоограничения�(рис.�3).

Рис. 2.�Наиболее�проблемные�факторы�для�ведения�бизнеса

Рис. 3.�Концепция�развития�общества
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Принцип�самоорганизации�проявляется�через�программу�гармонизации�
общественных�отношений,�которая�включает�изменчивые�во�времени�при-
оритеты,�интересы,�ценностные�ориентиры,�мотивы�и�цели�относительно�
постоянных�во�времени�законов�организации�[11,�с.�169].

Принцип� самоуправления� означает� самостоятельность� в� управлении�
своими� делами.� Принцип� самоограничения� является,� пожалуй,� одним� из�
определяющих�в�этой�концепции,�поскольку�выражает�способность�субъ-
екта�отказаться�от�удовлетворения�какой-либо�потребности�для�достиже-
ния�более�высокой�цели.�На�это�способны�немногие,�нужно�четко�осозна-
вать,�для�чего�это�нужно.

В�результате�соблюдения�вышеуказанных�принципов�возникает�само-
регулирующаяся� система,� которая� при� условии� соблюдения� принципов�
корпоративной�социальной�ответственности�может�стать�основой�социаль-
ной� безопасности,� а� значит� и� социально-экономического� развития� обще-
ства.�До�тех�пор�пока�обеспечение�достойного�уровня�каждого�отдельного�
человека,�уважение�его�прав�и�свобод�не�станут�приоритетом,�говорить�о�
каких-либо�существенных�положительных�изменениях�не�приходится.

Заключение

Социально-экономические�конфликты�постоянно�сопровождают�нашу�
жизнь�и�играют�важную�роль�в�обеспечении�развития�общества.�Разреше-
ние� конфликтов� может� иметь� как� отрицательные,� так� и� положительные�
последствия.�Для�того�чтобы�эти�конфликты�имели�положительное�влия-
ние�на�развитие�всех�субъектов�хозяйствования,�следует�наладить�эффек-
тивный� диалог� между� сторонами� конфликта� (например,� между� органами�
местной�власти�и�предприятиями),�который�бы�способствовал�достижению�
«баланса�интересов»�этих�сторон.�Это�возможно�сделать�при�условии�со-
блюдения�принципов�корпоративной�социальной�ответственности�не�толь-
ко�субъектами�хозяйствования,�но�и�органами�государственной�и�местной�
власти.�Безусловно,�«баланс�интересов»�является�идеальной�моделью�вза-
имоотношений,�которая�практически�недостижима,�но�к�этому�надо�стре-
миться,� чтобы� обеспечить� высокий� уровень� социально-экономического�
развития�общества.�Достойный�уровень�жизни�населения�должен�стать�це-
лью�экономической�и�социальной�политики�государства�и�целью�функцио-
нирования�каждого�субъекта�хозяйствования.
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В�статье�представлена�теоретическая�интерпретация�основных�проблем�тариф-
ной�политики�коммунального�комплекса�в�Российской�Федерации�на�основе�иссле-
дования�содержания�методик�формирования�тарифов�в�стране�и�за�рубежом,�а�также�
анализа�методов�и�форм�отношений�государства�и�предпринимательских�структур�
в�виде�частно-государственного�партнерства;�в�результате�многомерного�статисти-
ческого� анализа� временных� рядов,� структурных� различий,� причинных� связей� ста-
тистически� доказаны:� опережающий� рост� изменения� тарифов� на� водоснабжение�
населения�города�по�сравнению�с�ростом�номинальных�доходов;�высокий�уровень�
изношенности� основных� средств� и� прямое� тесное� влияние� обновления� основных�
средств� на� качество� предоставляемых� услуг� по� водоснабжению� и� водоотведению�
населения�г.�Оренбурга;�дополнена�методика�управления�затратами�посредством�со-
вершенствования�структурного�анализа�затрат�по�обеспечению�услуг�водоснабже-
ния�и�водоотведения;�экспертных�оценок�выявленных�статистических�показателей,�
оказывающих�существенное�влияние�на�формирование�тарифов;�схемой�и�«деревом�
решений»�в�основном�этапе�формирования�тарифов�–�управления�затратами;�впер-
вые�проведено�статистическое�прогнозирование�тарифов�по�одномерным�моделям�
временных�рядов�и�результатам�многофакторного�моделирования�тарифов�на�услу-
ги�ООО�«Оренбург�Водоканал».

Ключевые слова:� тарифы�коммунальной�сферы,�методология�статистического�
анализа,�структура�тарифов.
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structures�in�the�form�of�private-public�partnership;�as�a�result�of�multidimensional�statisti-
cal�analysis�of�time�series,�structural�differences,�and�causalities�was�proved�faster�growth�
of�changing�public�water�supply�tariff�compared�to�the�nominal�income�growth,�and�high�
level�of�assets�depreciation�and�direct�influence�of�assets�renewal�on�quality�of�public�wa-
ter�supply�and�disposal�services�in�Orenburg;�cost�managing�methods�were�supplemented�
by�improved�structural�analysis�of�costs�on�providing�water�supply�and�disposal�services,�of�
expert�assessment�of�discovered�statistical�parameters�which�significantly�influence�tariff�
formation;�by�scheme�and�decision�tree�at�the�main�stage�of�tariff�formation�–�cost�manage-
ment;�for�the�first�time�statistic�tariff�forecasting�is�conducted�according�to�one-dimension-
al�models�of�time�series�and�results�of�multi-factor�tariff�modeling�for�the�services�rendered�
by�Orenburg�Vodokanal,�OOO.

Key words:�municipal�services�tariffs,�statistical�analysis�methods,�tariff�structure.

Введение

Проблемой,�сдерживающей�процессы�реформирования�коммунальной�
сферы,�является�несовершенство�тарифной�политики.�К�основным�ее�недо-
статкам�следует�отнести�затратную�методологию�формирования�тарифа�и�
отсутствие�формализации�целей�тарифного�регулирования.

Существующая� система� регулирования� ценообразования,� основанная�
на�ограничении�рентабельности�предприятий,�не�заинтересовывает�послед-
них�в�снижении�затрат,�не�создает�стимулов�к�повышению�эффективности�
их�деятельности.

В�сложившихся�экономических�условиях�одна�из�задач�тарифной�поли-
тики� должна� состоять� в� формировании� финансовой� базы� коммунальных�
предприятий,� однако� в� реальности� этого� не� происходит.� Для� того� чтобы�
коммунальное� предприятие� могло� предоставлять� услуги� потребителям�
сейчас� и� в� будущем,� оно� должно� получать� объем� выручки,� достаточный�
для�покрытия�всех�расходов,�которые�оно�несет�при�предоставлении�ком-
мунальных�услуг�и�выполнении�производственной�и�инвестиционной�про-
грамм,� направленных� на� поддержание� имущества� предприятий� в� таком�
техническом�состоянии,�которое�обеспечит�его�нормальное�функциониро-
вание�в�будущем.

В� связи� с� этим� статистический� анализ� тарифной� политики� одной� из�
важнейших�коммунальных�услуг�–�водоснабжения�населения�города�явля-
ется�несомненно�актуальной.

1. Базовые принципы и методологические подходы 
статистического исследования отечественной 

и зарубежных методик формирования тарифов

Тарифы�на�услуги�организаций�коммунального�комплекса�(ОКК)�пред-
ставляют�собой�цены�на�услуги�этих�организаций�и�подвергаются�государ-
ственному�регулированию,�поскольку�главным�образом�влияют�на�уровень�
жизни�населения.

Доходы�коммунальных�предприятий�определяются�ценой�единицы�ма-
териального�носителя�услуги,�т.е.�тарифом,�и�фактическим�объемом�потре-
бления,� что� обусловливает� заинтересованность� коммунальных� предпри-
ятий�лишь�в�росте�объемов�реализации�услуг.

Факты,�оценки,�перспективы
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Оплата� коммунальных� услуг� в� городах� России� рассчитывается� по� од-
нокомпонентному� или� одноставочному� тарифу,� умноженному� на� объем�
потребления� материального� носителя� услуги,� который� определяется� по�
показаниям�приборов�учета,�но�чаще�–�по�установленному�нормативу�по-
требления.�Дифференцированная�система�оплаты�услуг�за�нормативное�и�
сверхнормативное�потребление�также�ставит�доходы�коммунальных�пред-
приятий�в�прямую�зависимость�от�объема�производства�услуг�и�нерацио-
нального�использования�воды,�тепловой�энергии�и�других�ресурсов.

Основным�этапом�анализа�и�планирования�величины�тарифов�является�
формирование�критериев�качества�услуг.�Необходимо�разработать�единые�
критерии�–�показатели�качества�обслуживания,�которые�можно�измерять,�
контролировать,�проверять�и�обеспечивать.�Говоря�о�качестве�услуг,�име-
ющих�жизненно�важное�значение,�следует�иметь�в�виду,�что�в�ряде�случаев�
отклонение�от�установленных�параметров�недопустимо�ни�при�каких�усло-
виях,�например,�увеличение�предельно�допустимых�концентраций�(ПДК)�в�
воде�–�повышенное�содержание�хлора,�других�вредных�частиц�и�т.д.

Важным� новшеством� в� тарифной� политике� на� услуги� коммунального�
комплекса�является�введение�системы�надбавок�к�тарифу.�Другим�источни-
ком�финансирования�инвестиционных�программ,�кроме�надбавок�к�тари-
фам�на�услуги�коммунального�комплекса,�является�плата�за�подключение�
к�сетям�инженерно-технического�обеспечения.

Принятые�в�Российской�Федерации�методики�формирования�тарифов�
на�коммунальные�услуги�из�расчета�«себестоимость�плюс�рентабельность»�
способствуют�наращиванию�объемов�реализации�услуг,�между�тем�реаль-
ные�объемы�их�потребления�имеют�устойчивую�тенденцию�к�снижению.�
Вследствие�этого�структура�тарифа�не�соответствует�реальным�финансо-
вым� потребностям� предприятия.� Существующие� процедуры� формирова-
ния�тарифов,�как�правило,�не�учитывают,�прежде�всего,�фактор�платеже-
способности�потребителей�и�качество�оказываемых�услуг.

Опыт� многих� стран,� в� том� числе� России,� показывает,� что� коммуналь-
ные�предприятии�тесно�связаны�с�местными�властями�и�обычно�являют-
ся� собственностью� властей� (исключение� составляют� электро-� и� газовые�
компании,�а�также�телефонная�связь).�Такой�статус�нередко�способствует�
проявлению�к�ним�неправильного�потребительского�отношения�со�сторо-
ны�обслуживаемого�населения�–�многие�абоненты�смотрят�на�работу�ком-
мунальных�предприятий�как�на�обязательную,�не�зависящую�от�ее�оплаты.�
Соответственно�на�муниципалитеты�оказывается�политическое�давление�
снизу�в�пользу�бесперебойной,�пусть�даже�убыточной�работы�коммуналь-
ных�предприятий.�С�этим�давлением�необходимо�считаться,�но�его�нельзя�
назвать�оправданным.

В�мировом�опыте�существует,�по�крайней�мере,�два�подхода�к�опреде-
лению�финансовых�потребностей�предприятия.�Первый�из�них�–�подход�на�
основе�денежных�потоков,�второй�–�подход�на�основе�прибылей�и�затрат.�
Подход�к�установлению�тарифа�на�основе�прибылей�и�затрат�может�приме-
няться�в�случае,�когда�коммунальное�предприятие�находится�в�частной�соб-
ственности.� Поскольку� практически� все� российские� коммунальные� пред-
приятия�ВКХ�и�большая�часть�теплоснабжающих�предприятий�находится�
в� муниципальной� или� государственной� собственности,� для� определения�
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их� финансовых� потребностей� более� применим� метод� денежных� потоков.�
Он� позволяет� собственнику� имущества� определить� наиболее� приоритет-
ные�направления�расходования�средств�коммунальными�предприятиями,�а�
также� осуществлять� управление� муниципальным� имуществом� этих� пред-
приятий.

Существующий�в�настоящее�время�подход�к�формированию�тарифа�на�
большинстве�российских�муниципальных�коммунальных�предприятиях�не�
имеет� ничего� общего� с� концепцией� формирования� тарифов� за� рубежом.�
Вместо� определения� реальных� финансовых� потребностей� (по� компонен-
там)�используется�расчет�себестоимости,�к�которой�прибавляется�определя-
емый�достаточно�произвольным�образом�процент�рентабельности.�Такую�
структуру�тарифа�можно�назвать�«бухгалтерской»,�так�как�именно�правила�
бухгалтерского�учета�определяют�формирование�себестоимости�услуг�ре-
гулируемого�предприятия.�Структура�тарифа�должна�строиться�исходя�из�
экономических�и�финансовых�соображений,�а�не�из�правил�бухгалтерского�
учета�в�отношении�того,�какие�затраты�можно�относить�на�себестоимость.

В�исследуемой�отрасли�аудит�играет�весьма�важную�роль.�Система�ор-
ганизаций� коммунального� комплекса� предусматривает� обслуживание� на-
селения,�сбор�денежных�средств,�представление�в�органы�государственной�
власти�информации�о�состоянии�и�платежеспособности�населения�в�целях�
выделения�субсидий,�льгот�и�дотаций�из�бюджетов�разного�уровня,�а�так-
же�защиты�прав�населения�в�условиях�роста�тарифов.�Аудит�позволяет�вы-
явить�непроизводительные�затраты�и�внутренние�резервы�предприятий�с�
целью�повышения�эффективности�производства,�а�также�способствует�бо-
лее�высокой�ответственности�предприятий�за�экономическое�обоснование�
тарифов�на�оказываемые�услуги.�Сближение�правил�российского�аудита�с�
положениями�международных�стандартов�аудита�укрепляет�отрасль�и�уве-
личивает�ее�инвестиционную�привлекательность.

Оценка�эффективности�частно-государственного�партнерства�(ЧГП)�в�
коммунальном�хозяйстве�–�понятие�комплексное�и�имеет�свои�особенности,�
включающие�в�себя�как�интересы�предприятия,�так�и�интересы�общества�
(государства).� Большая� часть�услуг,� обеспечиваемых� местными� органами�
власти,� становится� выгодной� от� соединения� усилий� частного� и� государ-
ственного�секторов.�ЧГП�в�области�и�водоснабжения�успешно�действуют�
или�готовятся�практически�во�всех�развитых�странах�–�Австрии,�Бельгии,�
Канаде,�Ирландии,�Италии,�Португалии,�ЮАР,�Испании,�Великобритании,�
США.�Анализ�реализации�проектов�ЧГП�в�ряде�европейских�стран�показы-
вает,�что�необходимость�их�использования�в�первую�очередь�обусловлена�
приватизацией�и�либерализацией�в�государственном�секторе.�Позитивные�
результаты� проектов� связаны� с� более� низкими� затратами� на� инвестиции�
и� (или)� с� более� низкой� стоимостью� оказываемых� общественных� услуг.�
Устойчивость�этих�преимуществ�с�учетом�накопленного�опыта�реализации�
проектов�ЧГП�можно�считать�доказанной.

В�России�имеется�большой,�но�пока�мало�используемый�потенциал�част-
но-государственного� партнерства.� ООО� «Оренбург� Водоканал»� –� пилот-
ный�проект�Альфа-групп�и�ее�дочернего�подразделения�ООО�«Росводока-
нал»�по�созданию�частного�оператора�в�системе�ВКХ.�На�момент�передачи�
в� аренду� «Оренбург� Водоканалу»� водопроводно-канализационное� хозяй-
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ство�города�находилось�в�сложном�состоянии.�Износ�водопроводно-канали-
зационных�сетей�достигал�80%,�аварийность�почти�в�шесть�раз�превышала�
допустимый� уровень.� В� результате� взаимодействия� частного� инвестора� в�
лице�ГК�«Росводоканал»�и�Администрации�г.�Оренбурга�на�основе�«аренд-
ной�схемы»�был�реализован�один�из�первых�проектов�частно-государствен-
ного�партнерства�в�водопроводно-канализационном�хозяйстве�России.

2. Методология статистического исследования, 
направленная на измерение эффективности 

тарифной политики в коммунальном комплексе

Значимость�проблемы�обеспечения�жителей�г.�Оренбурга�и�области�пи-
тьевой�водой�нельзя�переоценить.�В�то�же�время�рост�тарифов�на�обяза-
тельные�услуги�коммунального�комплекса�значителен�на�протяжении�по-
следних�10�лет�не�только�в�Оренбургской�области,�но�и�в�целом�по�стране.

Для� сравнительной� оценки� интенсивности� изменения� доходов� населе-
ния�г.�Оренбурга�и�величины�тарифов�на�услуги�водоснабжения�и�водоот-
ведения,�были�рассчитаны�относительные�показатели�динамики�по�иссле-
дуемым�показателям.�Основным�источником�денежных�доходов�жителей�
г.�Оренбурга�является�начисленная�заработная�плата,�в�связи�с�чем�именно�
этот�показатель�являлся�характеристикой�доходов�населения�города.

Статистический�анализ�выявил,�что�интенсивность�изменения�анализи-
руемых� тарифов� и� уровня� среднемесячной� заработной� платы� по� г.� Орен-
бургу�значительно�разнится�–�рост�тарифов�происходит�намного�быстрее,�
чем�рост�заработной�платы�жителей�города.�Если�в�2001�г.�этот�разрыв�был�
невелик�–�темп�прироста�тарифов�на�водоснабжение�был�даже�ниже�темпа�
прироста�среднемесячной�заработной�платы�на�0,9�п.п.,�а�изменение�тари-
фов� на� водоотведение� выше� только� на� 23,7� п.п.,� то� в� последующие� годы�
базисные�темпы�прироста�тарифов�(к�2000�г.)�превышали�базисные�темпы�
роста�заработной�платы�в�разы.

Если�такие�огромные�разрывы�наблюдаются�в�интенсивности�роста�та-
рифов�и�среднемесячной�заработной�платы�жителей�г.�Оренбурга,�то�ситу-
ация�в�сравнительном�анализе�роста�тарифов�и�изменения�среднемесячных�
начисленных�пенсий�населения�города�будет�выглядеть�еще�более� слож-
ной,�так�как�темпы�изменения�уровня�пенсий�несопоставимы�с�темпами�из-
менения�заработной�платы,�в�то�время�как�доля�населения�старше�трудо-
способного�возраста�в�г.�Оренбурге�за�рассматриваемый�период�составляла�
около�20�%,�постоянно�возрастая�в�связи�со�старением�населения�города.

Следует� отметить,� что� представленная� ситуация� наблюдается� в� дли-
тельной�динамике.�Рассчитанные�коэффициенты�соотношения�темпов�из-
менения�заработной�платы�и�тарифов�на�водоснабжение�и�водоотведение�
наглядно� характеризуют� не� только� неадекватное� изменение� заработной�
платы�по�сравнению�с�данными�тарифами,�но�и�тенденции�снижения�данных�
коэффициентов�в�динамике,�описываемые�уравнениями�логарифмической�
кривой.�Неадекватное�изменение�темпов�роста�тарифов�на�водоснабжение�
и�водоотведение�и�среднемесячной�заработной�платы�жителей�г.�Оренбурга�
свидетельствует�о�негативном�влиянии�инфляционных�процессов�в�области�
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услуг�коммунального�комплекса�на�благосостояние�и�уровень�жизни�насе-
ления�города.

Рост� тарифов� в� коммунальном� хозяйстве� РФ,� обосновывается� управ-
ляющими�структурами�этой�сферы�изношенностью�основных�средств,�ис-
пользуемых�при�водоснабжении�и�водоотведении,�поэтому�одной�из�задач�
исследования�являлось�изучение�обоснованности�данных�причин�на�приме-
ре�предприятия�–�локального�монополиста�в�водоснабжении�и�водоотведе-
нии�ООО�«Оренбург�Водоканал».

Удельный� вес� и� сумма� активной� части� основных� производственных�
фондов�предприятия�несколько�снизились�на�конец�2010�г.�по�сравнению�с�
предыдущим�годом,�тогда�как�доля�и�сумма�пассивной�части�основных�фон-
дов,�напротив,�увеличились�(рис.�1).

Организация�имеет�многомиллионные�основные�средства,�наличие�ко-
торых�позволяет�почти�на�19,5�%�увеличивать�объем�продаж.�Общая�стои-
мость�эксплуатируемых�основных�средств�возросла�в�2010�г.�на�4�%,�причем�
более�быстрыми�темпами�росла�их�активная�часть�–�133,1�%�к�показате-
лям�прошлого�года,�что�позволило�улучшить�структуру�основных�средств.�
Коэффициент�износа,�характеризующий�состояние�всех�основных�средств�
на�основании�данных�их�средней�первоначальной�стоимости�и�начисленной�
аморти�зации�за�2009–2010�гг.,�снизился�на�5�%.

Уровень�рассмотренных�коэффициентов�свидетельствует�о�том,�что�в�
составе�основных�средств�находятся�достаточно�«старые»�средства,�однако�
прослеживается�стремление�компании�поддерживать�состояние�основных�
средств� на� уровне,� соответствующем� современному� раз�витию� техники,� о�
чем�свидетельствует�рост�остатков�незавершенного�строительства.�В�каче-
стве�мер�по�оптимизации�структуры�основных�средств�необходимо�увели-
чить�долю�активных�фондов.

Общая� стоимость� эксплуатируемых� основных� средств� постоянно� рас-
тет,�причем�наибольшее�изменение�(82,1�%)�произошло�в�группе�со�сроком�
службы�от�1�года�до�5�лет.�К�этой�группе�относится�большая�часть�машин�
и� оборудования� –� активной� части� основных� средств,� участвующих� в� про-
изводстве�продукции.�Обновление�основных�производственных�средств�со-
ставило�8�%.�Так�как�коэффициент�обновления�больше�коэффициента�вы-

Рис. 1.�Динамика�активной�и�пассивной�части�основных�фондов�
«Оренбург�Водоканал»
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бытия,�организация�успешно�выполняет�программу�обновления�основных�
средств,�что�подтверждает�правильность�вывода,�сделанного�ранее.

Остаточная�стоимость�основных�фондов�«Оренбург�Водоканала»�за�пе-
риод�с�октября�2003�г.�по�декабрь�2010�г.�постоянно�росла.�Данная�тенденция�
была� подтверждена� методом� Фостера–Стюарта� и� рассчитанными� крите-
рием�серий,�основанным�на�медиане�выборки,�и�критерием�«восходящих�и�
нисходящих»�серий.�Проведенной�анализ�точности�и�адекватности�кривой�
роста�позволяет�сделать�вывод,�что�с�99,5%-й�вероятностью�для�остаточ-
ной� стоимости� основных� фондов� целесообразно� использовать� параболи-
ческую�кривую�второго�порядка�с�некореллируемыми�остатками,�которая�
имеет�наименьшие�ошибку�аппроксимации�и�среднее�квадратическое�от-
клонение.

По�полученной�модели�тенденции�рассчитаны�пессимистичный,�модель-
ный�и�оптимистичный�прогнозы�остаточной�стоимости�основных�средств.�
Кроме� аналитического� выравнивания� было� проведено� моделирование� и�
прогнозирование�тенденции�адаптивным�методом.�Оценив�параметры,�по-
лучили�с�95%-й�вероятностью�адекватную�модель�ARIMA�(1,1,1)�вида

�

Прогнозные�значения�по�параболической�модели�вошли�в�интервалы�
теоретических�значений�модели�авторегрессии�и�свидетельствуют�о�росте�
анализируемого�показателя�на�среднесрочную�перспективу.

Оценка�эффективности�использования�основных�средств�была�основа-
на�на�применении�общей�для�всех�видов�ресурсов�технологии,�которая�пред-
полагает�расчет�и�анализ�показателей�отдачи�и�емкости.�За�исследуемый�
период�рост�фондоотдачи�на�«ООО�Водоканал»�был�обусловлен�превыше-
нием�темпов�роста�объе�ма�выпуска�продукции�над�темпами�роста�средне-
годовой�стоимости�оборудования.�На�каждый�процент�прироста�основных�
средств�прирост�выпуска�составил�3,2�пункта.

Факторный� анализ� выявил,� что� прирост� объема� выпуска� продукции�
определялся� влиянием� расширения� производственного� потенциала� и� по-
вышением�эффективности�его�использова�ния.�Доля�влияния�расширения�
основных�средств�на�объем�выпуска�составляет�31,5�%;�доля�влияния�фон-
доотдачи�–�68,5�%.�Сложившееся�соотношение�влияния�двух�факторов�на�
объем� выпуска� продукции� служит� предпосылкой� роста� рентабельности�
производства.

С�целью�выявления�причинно-следственных�связей�способом�абсолют-
ных� разниц� были� построены� детерми�нированные� факторные� мо�дели� за-
висимости�фондоотдачи�основных�средств�(ОС)�от�фондо�отдачи�активной�
части�ОС�и�удельного�веса�активной�части�ОС,�а�также�модель�зависимо-
сти�фондоотдачи�ОС�от�фондоотдачи�дей�ствующих�машин�и�оборудования,�
удельного�веса�активной�части�в�стоимости�ОС�и�удельного�веса�активной�
части�действующего�оборудования.

В� результате� были� получены� численные� значения� уровней� влияния�
факторов�на�фондоотдачу�с�учетом�их�со�подчиненности�(табл.�1).

Воспроизводство� основных� средств� оказывает� непосредственное� вли-
яние� на� динамику� тарифов.� Анализ� воспроизводства� основных� средств�
«Оренбург�Водоканала»�отразил,�что�в�2010�г.�на�предприятии�«Оренбург�
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Водоканал»� требовалась� замена� большей� части� водопроводных� сетей� –�
только� 29,7� %� водопровода� технически� пригодны.� В� замене� нуждаются�
83,1�%�уличной�водопроводной�сети,�72,7�%�внутриквартальной�и�внутрид-
воровой�сети�и�20,5�%�водоводов.�В�результате�проведенных�работ�по�ре-
монту�и�профилактике�канализационных�сетей�все�еще�необходимо�заме-
нить�61�%�из�них.

При�отсутствии�интереса�со�стороны�инвесторов�к�коммунальному�хо-
зяйству,�в�условиях�ограничения�бюджетных�расходов�на�финанси�рование�
отрасли� немаловажным� негативным� фактором� является� задолженность�
абонентов� предприятий� коммунального� комплекса.� Прослеживая� струк-
туру� дебиторской� задолженности� ООО� «Оренбург� Водоканал»,� можно�
отметить,� что� наибольшую� часть� в� ее� объеме� составляет� задолженность�
покупателей�услуг�водоснабжения�и�водоотведения�(рис.�2).�Просроченная�
задолженность,� образовавшаяся� из-за� неплатежей� потребителей,� превы-
шает�текущую�задолженность.

Техническая� оснащенность� и� финансовое� состояние� предприятий� во-
доснабжения� и� водоотведения� оказывают� непосредственное� влияние� на�
качество�питьевой�воды.�Питьевая�вода�должна�быть�безопасна�в�эпиде-
мическом�отношении,�безвредна�по�химическому�составу�и�обладать�благо-
приятными�органолептическими�свойствами.�На�этих�принципах�основано�
«Руководство�по�контролю�качества�питьевой�воды»,�изданное�Всемирной�
организацией�здравоохранения�в�1984�и�1994�гг.,�и�создаются�национальные�
нормативные� документы� в� области� качества� питьевой� воды� и� контроля�
качества.�Основными�обобщающими�показателями�качества�воды,�как�по-
казал�анализ�отчетов�Управления�Роспотребнадзора�по�Оренбургской�об-
ласти,� являются� средние� проценты� нестандартных� проб,� исчисляемые� по�
городам�и�районам�области�по�группам�показателей,�характеризующих�за-
грязнение�воды.

Таблица 1
Влияние факторов на фондоотдачу основных средств «ООО Водоканал»

Фактор
Размер�влияния�

на�фондоотдачу�дейст-
вующего�оборудования

Удельный�вес�
влияния,�%

Первый�уровень�влияния
Удельный�вес�активной�части�ОС 0,026 11,8
Удельный�вес�действующего�оборудования –0,018 –8,2
Фондоотдача�действующего�оборудования 0,212 96,4
Итого 0,220 100,0

Второй�уровень�влияния
Сменность�работы�оборудования 0,272 69,9
Загрузка�оборудования 0,043 11,1
Количество�рабочих�дней 0 0
Средняя�цена�единицы�оборудования 0,231 59,4
Производительность�единицы
оборудования�(выработка) –0,157 –40,4
Итого 0,389 100,0

Факты,�оценки,�перспективы
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Для�выявления�факторов,�влияющих�на�качество�питьевой�воды�г.�Орен-
бурга,�были�построены�регрессионные�модели,�где�в�качестве�переменных�
выступили�следующие�факторы:�Х1�–�коэффициент�обновления�основных�
средств�предприятий,� занятых�производством�и�распределением�электро-
энергии,�газа�и�воды,�%;�Х2�–�коэффициент�износа�основных�средств�пред-
приятий,�занятых�производством�и�распределением�электроэнергии,�газа�и�
воды,�%;�Х3�–�инвестиции�в�основной�капитал�предприятий,�занятых�про-
изводством�и�распределением�электроэнергии,�газа�и�воды,�млн�руб.;�Х4�–�
благоустройство�жилищного�фонда�водопроводом�(в�%�к�общей�площади);�
Х5�–�использовано�свежей�воды,�млн�м3;�Х6�–�сброс�сточных�вод�в�поверх-
ностные�водные�объекты,�млн�м3.

В� качестве� результата� применены� два� показателя,� характеризующие�
качество�питьевой�воды�в�г.�Оренбурге:�Y1�–�средний�процент�нестандарт-
ных�проб�воды,�взятых�из�водопроводной�сети;�Y2�–�средний�процент�не-
стандартных�проб�воды,�взятых�из�поверхностных�источников.

Для� выбора� наиболее� результативных� факторов� из� исходной� инфор-
мации�предварительно�были�построены�матрицы�парных�коэффициентов�
корреляции.� С� целью� устранения� мультиколлинеарности� между� фактор-
ными� признаками� методом� пошаговой� регрессии� построены� модели� ре-
грессии�с�включением�фактора�времени�(табл.�2).

При� увеличении� коэффициента� обновления� основных� средств� пред-
приятий,� занятых� производством� и� распределением� электроэнергии,� газа�
и�воды�на�1�%,�средний�процент�нестандартных�проб�воды,�взятых�из�во-
допроводной�сети,�уменьшится�на�1,4�%.�Рост�благоустройства�жилищного�
фонда� водопроводом� на� 1� %� уменьшает� средний� процент� нестандартных�
проб�воды,�взятых�из�водопроводной�сети�на�0,5�%.�Таким�образом,�каче-
ство� воды� из� водопроводной� сети� во� многом� зависит� от� благоустройства�
соответствующих�сооружений.�Увеличение�сброса�сточных�вод�в�поверх-
ностные�водные�объекты�на�1�млн�м3,�приводит�к�росту�среднего�процента�
нестандартных�проб�воды�на�0,8�%.

Рис. 2.�Структура�просроченной�задолженности�
по�хозяйствующим�субъектам
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Факторы,� включенные� в� модели,� объясняют� 94� и� 95� %� колеблемости�
результативных�признаков.�Для�того�чтобы�сравнивать�влияние�колебле-
мости� различных� факторов� на� колеблемость� исследуемых� показателей,�
были� рассчитаны� b-коэффициенты� и� коэффициенты� эластичности,� по-
казавшие�наибольшую�роль�в�объяснении�колеблемости�средних�нестан-
дартных�проб�воды,�взятых�из�водопроводной�сети�в�г.�Оренбурге,�за�счет�
благоустройства� жилищного� фонда� водопроводом� объясняется� 41� %� ко-
леблемости.�Увеличение�данного�фактора�на�1�%�повлечет�снижение�не-
стандартных�проб�воды�из�водопровода�0,62�%.

Колеблемость�средних�проб�воды,�взятой�из�источников,�на�47�%�объ-
ясняется� колеблемостью� сброса� сточных� вод� в� поверхностные� водные�
объекты.�Рост�данного�фактора�на�1�%�приведет�к�росту�результативного�
признака�на�8,11�%.�F-критерий,�полученный�по�всем�моделям,�превыша-
ет�табличные�значения�на�заданном�уровне�значимости,�что�подтверждает�
значимость�уравнений�в�целом.�По�всем�факторам,�включенным�в�модели,�
расчетные�значения�t-статистики�Стьюдента�больше�табличных,�следова-
тельно,�коэффициенты�регрессии�при�всех�включенных�в�модель�факторах�
также�статистически�значимы.

3. Статистическая оценка структуры затрат

Тариф� есть� следствие� координации� производственных� затрат� водока-
налов,�поэтому�целесообразно�оценить�их�состав�и�структуру.�Структурно-
динамический�анализ�затрат�ООО�«Оренбург�Водоканал»�показал,�что�на�
протяжении�всего�рассматриваемого�периода�(2008–2011�гг.)�наблюдалась�
тенденция� к� увеличению� совокупных� затрат.� Значительный� рост� харак-
терен�для�затрат�на�электроэнергию�и�на�все�виды�ремонтов.�Затраты�на�
электроэнергию�изменялись�в�интервале�от�29,6�до�31,8�%,�а�на�все�виды�ре-
монтов�от�23,5�до�25,8�%.�Следует�отметить,�что�значения�данных�показате-
лей�несколько�снизились�к�началу�2009�г.�Минимальное�значение�удельного�
веса�в�структуре�затрат�характерно�для�амортизации.�Значение�данного�по-
казателя�за�период�с�2008�по�2010�г.�изменялось�от�1,1�до�3,5�%,�в�2011�г.�про-
изошло�незначительное�снижение�его�значения�(рис.�3).

Разный� уровень� тарифов� на� услуги� водоснабжения� и� водоотведения�
объясняется� обособленным� функционированием� взаимно� не� интегриро-

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа средних процентов нестандартных проб воды 

в г. Оренбурге за 2001–2010 гг.

По�пробам Уравнение�регрессии R2
tнабл�

(a�=�0,05)

F-критерий

фак-
тиче-
ский

таблич-
ный�

(a�=�0,05)

Взятым�
из�водопро-
водной�сети

Y1�=�70,49�–�1,4·X1�–�0,48·X4�+�0,04·t
����������������(3,04)������(3,28)������(2,84) 0,94 2,62 53,3 6,94

Взятым�
из�источников

Y2�=�–8,11�–�0,182·X3�–�0,839·X6�+�0,12·t
����������������(3,98)������(4,26)������(2,84) 0,95 2,62 60,4 6,94

Факты,�оценки,�перспективы
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ванных� базовых� элементов� ИТСВ.� В� отличие� от� оказания� услуг� в� сфере�
водоснабжения,�при�оказании�услуг�водоотведения�наибольший�удельный�
вес�в�структуре�затрат�занимают�все�виды�ремонтов.

Значения�данного�показателя�изменялись�от�27,3�до�29,3�%.�Затраты�на�
электроэнергию�варьировались�в�интервале�от�14,38�до�15,6�%.

Для�оценки�структурных�различий�затрат,�используемых�при�формиро-
вании�тарифов�на�услуги�водоснабжения�и�водоотведения�ООО�«Оренбург�
Водоканал»,�были�рассчитаны�индивидуальные�и�интегральные�характери-
стики�структурных�различий�(табл.�3).

Таблица 3
Обобщающие показатели структурных сдвигов основных статей затрат 

на услуги водоснабжения и водоотведения за 2008 и 2011 гг.

Показатели Водоснабжение� Водоотведение

Линейный�коэффициент�«абсолютных»�
структурных�сдвигов

2,40 2,10

Квадратический�коэффициент�«абсолютных»�
структурных�сдвигов

1,48 1,79

Интегральный�показатель�структурных�сдвигов�
К.�Гатева

0,09 0,12

Индекс�структурных�различий�А.�Салаи 0,34 0,24
Критерий�В.�Рябцева 0,06 0,08

Полученные� значения� коэффициентов� свидетельствуют� о� том,� что�
структурные� сдвиги� незначительны,� а� исследуемые� структуры� затрат�
устойчивы.

Рис. 3.�Распределение�затрат�ООО�«Оренбург�Водоканал»�по�обеспечению�услуг�
водоснабжения�за�2008,�2011�г.
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В�настоящее�время�водоканалы�не�имеют�возможности�перейти�на�ры-
ночное�ценообразование,�не�отвечающее�ожиданиям�потребителей,�и�по-
лучать� экономические� выгоды.� Преодоление� данного� противоречия� воз-
можно�через�реализацию�«стимулирующего»�механизма�расчета�тарифов�
на�услуги�водоканалов,�основанного�на�учете�основных�рисков.�Анализ�ри-
сков,� связанных� с� формированием� тарифов� на� предприятиях� коммуналь-
ного� комплекса,� представляет� собой� процесс,� направленный� на� прогно-
зирование� возможных� ситуаций� и� минимизацию� потерь,� возникающих� в�
финансово-хозяйственной�деятельности.

Для� применения� метода� эвристического� прогнозирования� влияния� и�
оценки�вероятности�наступления�факторов�на�формирование�тарифа�ООО�
«Оренбург� Водоканал»� по� обеспечению� услуг� водоснабжения� на� 2012� г.�
были�отобраны�специалисты�ООО�«Оренбург�Водоканал»�со�стажем�ра-
боты� более� 10� лет� в� следующих� специализациях:� экономика,� статистика,�
бухгалтерский�учет,�финансовый�учет�и�финансовый�менеджмент.�Для�про-
ведения�исследования�была�разработана�анкета�опроса,�а�по�результатам�
опроса�экспертов�сформирована�«Матрица�компетенции�экспертов».�В�ка-
честве�меры�точности�экспертных�методов�было�принято�среднее�значе-
ние�относительной�погрешности.�Прогнозная�оценка�степени�влияния�фак-
торов� на� формирование� тарифа� на� услуги� водоснабжения� в� г.� Оренбурге�
охарактеризована�как�существенная.�Важнейшим�фактором,�влияющим�на�
формирование�тарифа,�экспертами�названо�проведение�ремонтных�работ.�
По�оценкам�экспертов,�в�г.�Оренбурге�в�2012�г.�вероятность�роста�тарифа�на�
электроэнергию�близка�к�100�%,�а�проведение�ремонтных�работ�на�водо-
канале�оценивается�как�98�%.

Имея�в�своем�распоряжении�основные�статьи�затрат,�входящие�в�струк-
туру�тарифа�на�холодное�водоснабжение�2011�г.,�и�результаты�метода�экс-
пертных�оценок,�прогнозируется�величина�тарифа�на�2012�г.�С�этой�целью�
была�проведена�декомпозиция�задач�прогнозирования�и�выделение�набора�
отдельных� вариантов� развития� событий,� в� совокупности� охватывающих�
все� возможные� варианты� развития,� а� затем� проанализирована� структура�
тарифа�и�оценены�будущие�затраты,�оказывающие�наибольшее�влияние�на�
величину�тарифа.

Таким�образом,�было�получено�«дерево�решений»�на�этапе�управления�
затратами.� Возможные� экономические� ситуации,� их� вероятности� и� обоб-
щающие�показатели�представлены�на�рис.�4.�Наименьшая�величина�себе-
стоимости�достигается�в�случае�отсутствия�ремонтных�работ�и�отсутствия�
роста�цены�на�электроэнергию.�Вероятность�наступления�такого�события�
экспертами�оценивается�как�очень�низкая.�Это�можно�объяснить�тем,�что�
в�г.�Оренбурге,�как�и�в�других�городах�России,�неизбежный�рост�тарифов�
на� электроэнергию� обусловлен� увеличением� стоимости� производства�
(в� первую� очередь� ростом� затрат� на� топливо� для� электростанций),� изно-
сом�сетевого�оборудования,�увеличивающего�потери�электроэнергии�при�
транспортировке,� неплатежами� потребителей� за� электроэнергию� и� ро-
стом� энергопотребления.� Кроме� того,� изношенность� оборудования� ООО�
«Оренбург�Водоканал»�составляет�70–80�%,�что�в�конечном�итоге�приводит�
к�росту�затрат.

Факты,�оценки,�перспективы
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В�связи�с�высоким�износом�объектов�инженерно-технической�системы�
водоканалов�(ИТСВ)�повышается�риск�снижения�подачи�воды�по�сравне-
нию�с�нормальным�уровнем�по�причине�возрастающего�гидравлического�
сопротивления� водопроводной� сети� из-за� отключения� ремонтных� участ-
ков.�Ежегодно�на�городском�водоканале�фиксируется�в�среднем�300�отка-
зов�–�протечки�сальников,�разрывы,�трещины,�переломы,�течи�стыков�и�др.�
Аварийность�приводит�к�потерям�воды,�загрязнению�окружающей�среды,�
дополнительным�дорогостоящим�земляным�работам,�повышению�расхода�
электроэнергии,�росту�затрат.�В�работе�водоканалов�появляются�затраты,�
меняющиеся�ситуационно,�или�форс-мажорно�–�аварийный�ремонт,�отказ�
оборудования�по�причине�природных�рисков,�неадекватные�действия�пер-
сонала.

При�систематической�реставрации�имеющихся�основных�фондов�при-
быль�предприятия�увеличивается,�так�как�повышается�эффективность�ока-
зываемой� услуги.� Используя� основную� процедуру� формирования� тарифа�
на�предприятии�коммунального�комплекса,�можно�сказать,�что�размер�та-
рифа� по� обеспечению� услуг� холодного� водоснабжения� в� 2012� г.� составит�
17,75�руб./м3.

Рис. 4.�«Дерево�решений»�формирования�прогнозного�значения�тарифа:     �–�решение�
(решение�принимает�предприятие);���*��–�случай�(решение�«принимает»�случай)
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В� результате� проведенного� анализа� можно� сказать,� что� к� факторам,�
ведущим�к�снижению�тарифа,�относятся:�инвестиции�в�развитие�и�модер-
низацию�основных�фондов,�государственное�регулирование�цен�на�энерго-
носители,� контроль� за� установленными� предельными� уровнями� расходов�
статей�затрат�и�их�снижение.�К�факторам,�ведущим�к�увеличению�тарифа,�
относятся:�удорожание�энергоносителей,�инфляция,�неудовлетворительное�
состояние� основных� фондов,� непроизводительные� потери,� превышение�
установленных�предельных�уровней�расходов�статей�затрат.

Далее� в� работе� были� использованы� два� класса� формализованных� ме-
тодов� прогнозирования� тарифов� на� водоснабжение� и� водоотведение:� по�
одномерному�временному�ряду�и�многофакторные�модели.�Метод�анали-
тического� выравнивания� позволил� получить� для� описания� тенденций� ис-
следуемых�временных�рядов�(период�2001–2011�гг.)�адекватные�модели�по-
линомов�второго�порядка�с�минимальными�ошибками�аппроксимации�(7�и�
6�%�соответственно)

� ỹводоснабжение�=�0,2782�+�0,289t�+�0,0735t 2,�
� ỹводоотведение�=�0,0623�+�0,2219t�+�0,0468t 2

и�три�варианта�прогнозных�значений�на�среднесрочную�перспективу�–�оп-
тимистический,�модельный�и�пессимистический.

Для� построения� моделей� авторегрессии� был� проведен� предваритель-
ный�анализ�автокорреляционной�и�частной�автокорреляционной�функции�
исследуемых�рядов,�которые�затухают,�имея�выброс�на�1�лаге,�причем�ряды�
являются�нестационарными.�В�связи�с�этим�для�описания�тенденций�иссле-
дуемых�временных�рядов�были�применены�модели�ARIMA�первого�поряд-
ка�(табл.�4).

Таблица 4
Моделирование ARIMA-процессов для уровней ряда

Модель�
ARIMA

Тариф�на�водоснабжение Тариф�на�водоотведение

Вид�модели |d|,�% Вид�модели |d|,�%

(1,1,0) ỹt�=�1,9094·yt–1�–�0,9094·yt–2 15,7 ỹt�=�1,9279·yt–1�–�0,9279·yt–2 97

(0,1,1) yt�=�yt–1�+�et –�0,6051·et–1 19,8 yt�=�yt–1�+�et –�0,5764·et–1 17,9

(1,1,1) ỹt�=�1,99974·yt–1�–�0,99974·yt–2�+�et

–0,42777·et–1

12,3 ỹt�=�1,99963·yt–1�–�0,99963·yt–2�+�et

–0,28758·et–1

89

Лучшим�качеством�из�ARIMA-моделей�обладают�модели�ARIMA(1,1,1).�
Динамика� теоретических� значений,� рассчитанных� по� данным� моделям,�
представлена�на�рис.�5.

Отклонения�от�фактических�значений�от�теоретических�незначитель-
ны,�что�подтверждает�высокое�качество�полученных�моделей�и�высокую�
вероятность� полученных� по� данным� моделям� точечных� и� интервальных�
прогнозных�значений.

В�качестве�следующего�метода�прогнозирования�тарифов�была�исполь-
зована�модель�экспоненциального�сглаживания�Ч.�Хольта.�По�ряду�дина-
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мики�тарифов�на�водоснабжение�наилучшими�значениями�для�параметра�
адаптации� являются� a1� =� 0,7,� a2� =� 0,7.� При� них� наблюдаются� наименьшие�
величины� суммы� квадратов� отклонений� и� средних� квадратов,� а� для� мо-
дели� тарифов� на� водоотведение� наилучшими� являются� значения� a1� =� 0,7,�
a2� =� 0,8,� которые� обеспечивают� те� же� самые� условия.� Средняя� относи-
тельная�ошибка�аппроксимации�для�полученных�моделей�составила�менее�
20�%,�что�говорит�об�их�удовлетворительном�качестве�и�возможности�про-
гнозирования.

В�соответствии�с�постановлением�правительства�Российской�Федерации�
от� 26� августа� 2004� г.� №� 441� «О� федеральных� стандартах� оплаты� жилья� и�
коммунальных�услуг�и�порядке�возмещения�расходов�на�капитальный�ре-
монт�жилья�на�2005�год»�с�2005�г.�граждане�вносят�платежи�за�предостав-
ляемые� жилищно-коммунальные� услуги� в� размере� 100� %� федерального�
стандарта�их�предельной�стоимости.�В�этих�условиях�возникает�вопрос�о�
разработке�механизма,�который�бы�смягчил�для�населения�системы�опла-
ты� коммунальных� услуг� при� системе� безубыточного� функционирования�
организаций�коммунального�комплекса�и�выявления�причин,�обусловлива-
ющих�рост�тарифов�на�услуги�ОКК.

Для�построения�регрессионной�модели�тарифов�на�водоснабжение�и�во-
доотведение�ООО�«Оренбург�Водоканал»�(2000–2010�гг.)�были�выделены�
следующие�факторы:�X1�–�ИПЦ�по�Оренбургской�области,�в�%�к�декабрю�
предыдущего�года;�X2�–�средний�размер�назначенных�пенсий�в�г.�Оренбурге,�
руб.;�X3�–�сальдированный�финансовый�результат�(прибыль�минус�убыток)�
деятельности�организаций,�тыс.�руб.;�X4�–�средний�тариф�на�электроэнер-
гию,�руб./кВт·ч;�X5�–�коэффициент�износа�основных�средств�в�г.�Оренбурге,�
%;�X6�–�инвестиции�в�основной�капитал�в�г.�Оренбурге,�млн�руб.;�X7�–�фак-
тор� времени.� Оценки� полученных� методом� пошаговой� регрессии� уравне-
ний�отражены�на�рис.�6.

Полученные�регрессионные�модели�отразили�следующие�зависимости:�
с�увеличением�среднего�тарифа�на�электроэнергию�для�юридических�лиц�
на�1�руб.�тариф�на�водоснабжение�увеличится�на�8,78�руб.,�а�тариф�на�водо-
отведение�–�на�5,89�руб.;�под�влиянием�фактора�времени�тарифы�ежегодно�
увеличиваются�на�0,77�и�на�0,52�коп.�соответственно.

Рис. 5.�Теоретические�значения�ARIMA�(1,1,1)�для�тарифов�на�водоснабжение�
и�водоотведение
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Построенные�модели�в�целом�и�их�параметры�с�вероятностью�95�%�яв-
ляются�статистически�значимыми�по�F-критерию�Фишера�и� t-статистике�
Стьюдента.�Факторы,�включенные�в�модель,�объясняют�более�96,4�%�ко-
леблемости� результативного� признака.� Рассчитанные� стандартизованные�
коэффициенты�регрессии,�коэффициенты�эластичности�и�раздельной�де-
терминации�отразили,�что�наибольшую�роль�в�объяснении�колеблемости�
тарифов�на�водоснабжение�и�водоотведение�в�г.�Оренбурге�также�играет�
величина�среднего�тарифа�на�электроэнергию,�за�счет�него�объясняется�71�
и�72�%�колеблемости�тарифов�соответственно.

По� набору� отобранных� признаков� был� проведен� компонентный� ана-
лиз,� по� результатам� которого� были� получены� две� главные� компоненты,�
объясняющие�69,0�и�13,1�%�суммарной�дисперсии�соответственно.�Первая�
главная�компонента�аккумулировала�показатели,�характеризующие�общее�
влияние� инфляции,� исходя� из� чего� была� интерпретирована� «Уровень� ин-
фляции».� Вторая� главная� компонента� тесно� связана� (коэффициент� кор-
реляции� больше� 0,7)� с� такими� исходными� признаками:� сальдированный�
финансовый�результат�(прибыль�«минус»�убыток)�деятельности�предпри-
ятий�и�организаций,�коэффициент�износа�основных�средств�и�инвестиции�
в�основной�капитал�и�была�интерпретирована�«Экономическое�состояние�
предприятий� г.� Оренбурга».� Рассчитанные� индивидуальные� значения� дан-
ных�компонент�были�использованы�для�построения�регрессионной�модели�
зависимости�тарифов�на�водоснабжение�и�водоотведение�от�выделенных�
факторов:

� ỹводоснабжение�=�–1,933�+�3,92�×�Z1�–�0,391�×�Z2,�
� ỹводоотведение�=�–1,007�+�2,63�×�Z1�–�0,263�×�Z2�.

Уравнения�показывают,�что�с�ростом�уровня�инфляции�на�1�пункт�сво-
его� значения� тариф� в� среднем� увеличится� на� 3,92� руб.� за� 1� м3� воды� и� на�
2,63�руб.�за�1�м3�стоков.�Увеличение�показателя�«Экономическое�положе-
ние�предприятий�г.�Оренбурга»�на�1�единицу�своего�измерения�приведет�к�
снижению�тарифов�в�среднем�на�39�и�26�коп.�соответственно.

Параметры�моделей�регрессии�являются�статистически�значимыми�по�
t-критерию�Стьюдента�и�сама�модель�значима�по�F-критерию�Фишера,�что�
дает�возможность�полагать,�что�они�могут�быть�использованы�для�постро-
ения� прогноза.� Для� оценки� качества� уравнений� были� также� рассчитаны�
средние�относительные�ошибки�аппроксимации,�составившие�13,0�и�17,3�%�
соответственно�для�тарифов�на�водоснабжение�и�водоотведение,�что�гово-
рит�о�хорошем�качестве�построенных�моделей.�Согласно�полученным�мно-

Рис. 6.�Оценки�уравнений�регрессии�для�тарифов�на�водоснабжение�и�на�водоотведение�
ООО�«Оренбург�Водоканал»
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гофакторным�уравнениям�регрессии�с�вероятностью�95�%�прогноз�тарифов�
на�водоснабжение�и�водоотведение�на�2012�г.�при�планируемом�увеличении�
уровня�инфляции�на�0,5�пунктов�и�экономического�состояния�предприятий�
г.�Оренбурга�на�0,3�пункта�составит�12,79�и�8,24�руб.�за�1�м3.

Заключение

Предложенные�в�статье�теоретические�и�практические�разработки�по�
методологическим�вопросам�статистического�исследования�тарифной�по-
литики� в� водоснабжении� населения� города� следует� использовать� в� даль-
нейшем� развитии� статистической� методологии� исследования� тарифной�
политики�в�коммунальном�комплексе,�в�совершенствовании�тарифной�по-
литики�в�Российской�Федерации,�результативном�управлении�затратами�в�
предприятиях�коммунального�комплекса,�для�повышения�эффективности�
частно-государственного�партнерства�государства�и�предпринимательских�
структур,�качественного�и�доступного�предоставления�услуг�населнию�РФ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДОХОДОВ 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА

Л.Н. Федорова
Новосибирский�государственный�университет�

экономики�и�управления�«НИНХ»�
E-mail:�Lyufyodorova@yandex.ru

Рассмотрена�структура�формирования�личных�доходов�как�иерархического�об-
разования,�включающего�совокупность�элементов�и�функций,�совершающегося�под�
влиянием�факторов�и�институтов�общества.�Выделены�стадии,�образующие�верти-
кальную�структуру�процесса�формирования�личных�доходов�как�вторичной�подси-
стемы�глобальной�социальной�системы.

Дано�теоретическое�обоснование�особенностей�исследуемого�объекта�в�услови-
ях�социально-экономической�трансформации�и�охарактеризованы�тенденции,�ока-
зывающие�влияние�на�формирование�личных�доходов.�Показаны�реальные�тенден-
ции�преобразовательного�процесса.

Ключевые слова:� доходы,� социальная� подсистема,� структура,� трансформация,�
дифференциация.

PERSONAL INCOME GENERATION AS SOCIAL SUBSYSTEM

L.N. Fyodorova
Novosibirsk�State�University�of�Economics�and�Management�

E-mail:�Lyufyodorova@yandex.ru

The�structure�of�forming�of�the�personal�incomes�is�considered�as�hierarchical�educa-
tion,�including�totality�of�elements�and�functions,�accomplished�under�influence�of�factors�
and�institutes�of�society.�The�stages�formative�the�vertical�structure�of�process�of�forming�
of�the�personal� incomes�as�a�secondary�subsystem�of�global�frame�of�society�are�distin-
guished.

The�theoretical�justification�of�the�features�of�the�object�in�terms�of�socio-economic�
transformation�is�given�and�the�trends�that�influence�the�formation�of�personal�income�are�
described.�The�real�trends�of�the�transformational�process�are�showing.

Key words:�income,�social�subsystem,�structure,�transformation,�differentiation.

Доходы�гражданина�и�семьи�в�целом�являются�реальной�основой�разви-
тия�способностей�работника�и�предпринимателя,�реализации�запросов�со-
временного�человека,�условием�обеспечения�равенства�шансов�как�важней-
шего�принципа�гражданского�общества.�Исследовательские�возможности�
процесса� формирования� личных� доходов,� включая� трансформационные�
условия,�можно�считать�достаточно�основательными,�если�рассматривать�
соответствующий�объект�как�органическую�часть�глобальной�социальной�
системы�в�целом.�Исходным�пунктом�обоснования�такого�подхода�может�
быть�признание�того,�что�функциональное�(первичное)�распределение�на-
ционального�продукта�и�персональное�(вторичное)�распределение,�в�ходе�
которого� образуются� доходы� семей� (домохозяйств),� происходят� под� вли-
янием� многообразных� факторов� и� институтов� общества� как� проявления�
активного�отношения�субъектов�хозяйственной�деятельности�к�реальной�
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действительности.�Такой� подход� предполагает,� в� сущности,� междисципли-
нарное�исследование�«на�стыке»�экономической�теории,�теоретической�и�
прикладной�социологии.�В�данной�статье�охарактеризуем�основные�свой-
ства�процесса�формирования�личных�доходов�как�подсистемы�глобальной�
социальной�системы,�обращая�главное�внимание�на�специфические�черты�
данного�объекта�и�сложившиеся�тенденции�периода�социально-экономиче-
ской�трансформации.

Элементы и взаимосвязи формирования доходов

Традиции�исследования�общества�в�качестве�социальной�системы�при-
надлежат� экономической� социологии,� как� правило,� их� связывают� с� име-
нами�Т.� Парсонса� и� М.� Вебера,� представляющих� в� определенной� степени�
разные�подходы�к�объяснению�природы�социального�объекта.�Т.�Парсонс�
рассматривает� общество� как� социальную� макроструктуру,� возникающую�
вследствие�предшествующей�деятельности�людей�[6].�С�точки�зрения�М.�Ве-
бера,�главным�объектом�исследования�должны�быть�сами�экономические�
субъекты�(акторы),�их�социальное�поведение,�статус,�сфера�общественных�
взаимодействий�[2].�Однако�следует�признать�и�то,�что�марксистская�теория�
объединяет�две�названные�выше�парадигмы,�поскольку�функционирование�
и�развитие�общества�рассматривается�в�контексте�экономических�устрем-
лений�представителей�разных�социальных�слоев,�а�К.�Маркс�–�исторически�
первый�представитель�и�основоположник�системного�подхода�к�исследова-
нию�общества.

Формирование�личных�доходов�представляет�собой�подсистему�в�рамках�
глобальной�системы,�одну�из�ее�многочисленных�проекций,�возникающую�
как�результат�взаимодействия�экономических�субъектов�«здесь�и�сейчас»�
и� одновременно� как� продукт� исторического� развития� любого� общества.�
С� точки� зрения� внутреннего� устройства� формирование� личных� доходов�
как�процесс�представляет�собой�движение�от�одной�стадии�к�другой,�смену�
форм,�состояний,�содержания�прямых�и�обратных�взаимосвязей�в�рамках�
самого�объекта�и�с�внешней�средой.�Следует�выделить�три�стадии�данного�
процесса:�соединение�факторов�производства�с�целью�создания�экономиче-
ского�блага�как�носителя�стоимости�(ценности);�приобретение�стоимостью�
денежной�формы�и�образование�доходов�собственников�ресурсов;�форми-
рование� денежных� доходов� домохозяйств.� В� рамках� глобальной� системы�
названные�стадии�осуществляются�последовательно�и�в�то�же�время�парал-
лельно�по�отношению�друг�к�другу,�поскольку�существует�большое�число�
взаимодействующих�институциональных�единиц,�принимающих�участие�в�
распределении�и�перераспределении�национального�продукта.�На�входе�в�
данную�подсистему�общества�–�рынки�ресурсов�труда�и�капитала,�на�выхо-
де�–�удовлетворение�потребностей�экономических�субъектов.

Имеет� смысл� выделять� системопорождающие� и� системообразующие�
элементы�любой�системы�или�подсистемы�общества.�К�числу�первых�от-
носят�людей�как�биологических�существ,�их�отношения�и�социологические�
алгоритмы� действий,� системообразующие� элементы� –� материальные� и�
идеальные�результаты�деятельности�человека�[3,�с.�4].�В�контексте�наше-
го� исследования� к� системопорождающим� элементам� мы� относим� эконо-
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мических� субъектов� (акторов),� действующих� в� пространстве� социальных�
институтов�и� создающих�эти�институты,� стимулы� и�мотивы� поведения,�к�
системообразующим�–�ценность�создаваемых�экономических�благ�и�дохо-
ды.�Все�взаимосвязи�в�рамках�распределения�и�перераспределения�доходов�
изначально�в�системе�рыночных�отношений�осуществляются�посредством�
денег�и�механизма�ценообразования.

Таким�образом,�формирование�личных�доходов�как�система�представля-
ет�собой�сложное�иерархическое�образование.�По�вертикали�–�это�указан-
ные�выше�стадии�распределения�и�перераспределения�национального�про-
дукта,�совершающиеся�на�разных�уровнях�иерархии�(фирмы�разных�типов,�
домохозяйства,�социальные�слои),�по�горизонтали�–�факторы�и�институты,�
воздействующие�на�процесс�создания�экономических�благ,�принципы�рас-
пределения�и�присвоения�денежных�доходов�собственниками�труда�и�капи-
тала,�вторичное�распределение.

Особенности процесса в условиях трансформации 
экономической системы

Несмотря�на�то�что�состояние�любой�социальной�системы�в�переход-
ное�время�можно�рассматривать�как�межсистемное,�так�как�одна�система�
уходит� в� прошлое,� а� другая� зарождается� и� развивается,� даже� формально�
существующие�новые�структуры�и�институты�коренным�образом�меняют�
взаимосвязи�между�экономическими�субъектами.�Как�вторичная�подсисте-
ма�общества,�расположенная�на�границах�его�функциональных�подсистем�–�
производства,� политической� и� культурно-мотивационной,� формирование�
доходов� испытывает� на� себе� влияние� общества� как� глобальной� системы�
[12].�В�условиях�трансформационных�сдвигов�в� глобальной�системе�фор-
мирование�личных�доходов�не�может�не�подвергаться�воздействию�соот-
ветствующих�процессов.�Под�трансформацией�какого-либо�объекта�чаще�
всего�понимается�его�превращение,�связанное�с�изменением�форм�и�суще-
ственных�характеристик.�Причем,�как�правило,�не�обращается�внимания�на�
характер�взаимосвязи�изменений�данного�объекта�с�состоянием�внешней�
среды.� Более� строгий� подход� к� раскрытию� содержания� понятия� «транс-
формация»� предполагает� указание� на� способность� объекта� к� самостоя-
тельному,�автономному�преобразованию�и�самоорганизации.�С�этой�точки�
зрения�качественные�изменения�процесса�формирования�доходов�в�усло-
виях� трансформации� социально-экономической� системы� в� целом� целесо-
образно�рассматривать,� с�нашей�точки�зрения,�как�его�преобразование,�а�
не�трансформацию�в�классическом�виде.�В�связи�с�этим�роль�субъективно-
го� фактора� в� изменении� качественных� характеристик� формирования� до-
ходов�можно�рассматривать�как�наиболее�важную.

Когда�происходят�трансформационные�изменения,�системные�функции�
не�могут�быть�реализованы�в�полной�мере,�любой�системе�в�этих�услови-
ях�присущи�разрывы,�разломы,�обостряются�противоречия.�Так,�снижение�
темпов�роста�экономики,�тем�более�суженное�воспроизводство,�порождают�
проблему�недостатка�экономических�благ,�кризис�в�политике�–�неудовлет-
ворительную� организацию� общественно-политической� и� экономической�
жизни,� размытость� культурно-мотивационных� установок� –� разрушение�
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интегрирующего� начала� в� обществе.� Общество� в� целом� находится� в� не-
стабильном� состоянии,� проявлением� которого� являются� неравномерные�
темпы�роста�экономики,�расколотость�пространства�и�нелинейность�про-
цессов,� диффузия� институтов� и� преобладание� неэкономических� детерми-
нант� [10,� с.� 14].�Такое�состояние�общественной�системы�и�ее�подструктур�
оказывает�определяющее�влияние�на�характер�и�все�стадии�распределения�
национального� продукта.� В� то� же� время� процесс� формирования� доходов�
оказывает� обратное� влияние� на� общество,� затрагивая,� практически,� все�
важнейшие�процессы,�совершающиеся�в�его�рамках.

Благодаря� формированию� доходов� своих� граждан,� общество� должно�
получать�ресурсы�жизнедеятельности�для�своего�существования.�Как�ин-
тегральная�функция�процесса�формирования�личных�доходов�обеспечение�
ресурсами�жизнедеятельности�включает,�по�крайней�мере,�три�важнейшие�
составляющие:�воспроизводство�способностей�к�труду�совокупного�работ-
ника�и�развитие�человеческого�капитала,�создание�стимулов�к�более�про-
изводительному�труду,�включая�предпринимательскую�деятельность,�фор-
мирование� платежеспособного� спроса� и� инвестиционных� возможностей.�
Выполнение� данной� функции,� которую� мы� рассматриваем� как� функцию�
целедостижения,� становится� невозможным� в� условиях� трансформации� в�
полной�мере,�поскольку�не�могут�быть�реализованы�также�достаточно�пол-
но�основополагающие�функции�данной�подсистемы:�целостность,�способ-
ность�к�адаптации,�воспроизводство�своих�структур.�В�то�же�время�нельзя�
рассматривать�межсистемное�состояние�социальной�системы�как�такое,�в�
котором�системные�функции�вообще�не�реализуются.�Ведь�иначе�никакой�
объект� не� мог� бы� существовать� как� более� или� менее� целостное� образо-
вание�и�распался�бы,�исчез,�будучи�неспособным�выполнять�свои�функции�
хотя�бы�в�каком-то�объеме.

Реализация�своих�функций�любой�социально-экономической�системой�
связана� с� наличием� определенной� институциональной� среды,� поскольку�
любой�фактор�воздействует�на�соответствующий�объект�через�обществен-
ные�институты.�Трансформация�экономики�и�общества�предполагает�каче-
ственные�изменения�в�системе�институционального�устройства�и�это�уже�
изначально�порождает�серьезные�проблемы�в�возможностях�любой�подси-
стемы�общества�реализовать�свои�функции.�Главной�формой�существова-
ния�в�этом�случае�становится�не�стабильность�и�функционирование,�а�пре-
образование,�трансформация,�определенная�траектория�движения.�В�связи�
с� этим� особенно� важной� становится� характеристика� институциональной�
среды�периода�трансформации,�структуры�и�качества�институтов�с�точки�
зрения� их� воздействия� на� распределительные� отношения.� Одновременно�
необходимо�оценивать�характер�движения�к�новому�типу�отношений,�его�
этапы,� скорость� продвижения,� проблемы� и� противоречия,� сопровождаю-
щие�этот�путь.�Необходимо�оценивать,�какой�в�действительности�является�
траектория�движения,�насколько�она�соответствует�существующим�целе-
вым�установкам.

Процесс� формирования� доходов� в� период� трансформации� всех� обще-
ственных�структур�осуществляется,�в�первую�очередь,�на�основе�эволюции�
ранее�существующих�институтов,�причем�состояние�неформальных�правил�
поведения,�ментальных�характеристик�приобретает�определяющее�значе-
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ние.�В�условиях�отсутствия�социально-экономической�целостности�систе-
мы�неэкономические�факторы�всегда�превращаются�в�основную�детерми-
нанту�выбора�путей�развития�[10,�с.�14].�Неформальные�институты�намного�
более�инертны,�медленно�изменяются,�но�именно�ценностные�предпочте-
ния�и�мотивы�поведения,�в�конечном�счете,�предопределяют�возможность�
адаптации� экономических� субъектов� к� новым� формальным� институтам,�
импортируемым�извне.�Но�это�означает�и�то,�что�формально�узаконенные�
права� собственности,� влияющие� на� распределение� доходов,� трудовое,� до-
говорное�законодательство�и�пр.,�могут�быть�реализованы�в�полной�мере�
только�при�условии�наличия�соответствующих�установок�у�самих�экономи-
ческих�субъектов.

Трансформационный�процесс�в�сфере�формирования�доходов�предпо-
лагает� не� только� эволюционные� явления,� которые� всегда� преобладают,�
но� и� действие� деэволюционных,� толчковых� факторов,� что� соответствует�
закономерностям� качественных� преобразований� в� обществе� в� целом� [5,�
с.�46–47].�В�связи�с�этим�большое�значение�в�исследовании�отношений�рас-
пределения� приобретает� анализ� поведения� и� предпринимаемых� действий�
властных�структур,�от�которых�зависит�импорт�институтов�извне.�Причем�
роль�государства�в�российском�обществе�с�его�традициями�«сильной�руки»�
и�государственности�может�оказаться�определяющей.

Так�как�в�условиях�трансформации�главным�является�выяснение�траек-
тории�движения,�динамики�процессов,�для�оценки�происходящих�изменений�
необходимо�выявлять�складывающиеся�тенденции�и�закономерности,�как�
достаточно�устойчивые�соотношения�между�определенными�параметрами�
институциональной�среды�и�формированием�доходов�внутри�самого�про-
цесса� формирования� доходов.�Так,� в� качестве� своеобразных� критических�
точек�или�промежуточных�целевых�ориентиров�развития�целесообразно,�
с� нашей� точки� зрения,� рассматривать� законодательно� формируемые� со-
циальные� нормативы,� в� том� числе� наиболее� актуальные� для� российских�
условий� –� величину� прожиточного� минимума,� восстановительный� потре-
бительский�бюджет,�бюджет�высокого�достатка.�Для�оценки�уровня�и�ха-
рактера�дифференциации�личных�доходов�необходимо�использовать�ком-
плекс� статистических� характеристик,� дающих� представление� не� только�
о� динамике� среднего� уровня� доходов� и� дифференциации� в� обобщенном�
виде,�но�и�отражающих�различные�аспекты�соответствующих�процессов,�
в�частности,�степень�вариации�и�асимметрии�значений�того�или�иного�при-
знака�[13].

Выявление� закономерностей� преобразовательных� процессов� позво-
ляет�оценить�степень�устойчивости�общественных�взаимосвязей,�которая�
является� признаком� относительной� завершенности� трансформационного�
периода� или,� напротив,� его� незавершенности.� Если� период� качественных�
преобразований�продолжается�достаточно�долго,�что�и�наблюдается�в�Рос-
сии,�появляется�возможность�анализировать�закономерности�самого�транс-
формационного�процесса.�Экономическая�система�РФ�пережила�несколько�
кризисных�потрясений,�причем�на�фоне�глубокого�системного�кризиса,�за-
трагивающего�все�стороны�общественной�жизни.�В�связи�с�этим�важно�вы-
явить�общее�и�различия�в�тенденциях�формирования�доходов�по�периодам�
в�течение�последних�20�лет,�а�общие�черты�динамики�спадов�и�подъемов,�
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соотношений� между� изучаемыми� параметрами� может� означать� наличие�
определенных�закономерностей�преобразовательного�процесса�непосред-
ственно�в�сфере�формирования�личных�доходов.

Реальные тенденции и качество преобразовательного процесса

Переход�от�планово-управляемой�экономики�к�рыночной�предполагал�
отказ�от�принципов�распределения,�существующих�в�виде�некоего�идеала,�
но,�фактически,�в�модифицированных�формах�реального�социализма.�Об-
щественному�устройству�этого�периода�были�присущи�два�типа�отношений:�
адекватные,�с�теоретической�точки�зрения,�социалистическим�принципам,�
базирующиеся�на�отношениях�общественной�собственности�на�средства�и�
результаты�труда,�и�чужеродные�ему�формы,�как�наследие�прошлых�пери-
одов,�включая�рыночный�тип�отношений.�Именно�эти�два�типа�отношений�
стали� определяющими� в� формировании� трансформационных� тенденций�
экономической�системы,�поскольку�процесс�формирования�доходов�в�пере-
ходное�время�возникает�не�на�пустом�месте,�а�вырастает�из�того,�что�есть�в�
обществе,�и�в�то�же�время�под�влиянием�новых�экономических,�властных�и�
ментальных�явлений.

Некоторые�исследователи�выделяют,�по�крайней�мере,�четыре�тенден-
ции�в�трансформационной�экономике:�постепенное�умирание�характерных�
признаков�реального�социализма;�генезис�отношений�позднего�капитализ-
ма�в�виде�глобальной�гегемонии�корпоративного�капитализма�и�связанных�
с� этим� процессов;� возрождение� добуржуазных� отношений,� возникающих�
на� фоне� авторитарно-бюрократических� методов� управления;� всемирный�
нелинейный� процесс� социализации� и� гуманизации.� Для� трансформацион-
ной�экономики�России�как�никакой�другой�характерен�процесс�интеграции�
принципов�и�черт�тоталитарно-государственной�собственности�прошлого�
с� различными� деформациями� тенденции� корпоративизации,� свойствен-
ной� позднему� капитализму,� и� воссоединением� добуржуазных� форм� при-
нуждения�и�зависимости� [10,�с.�252–253].�В�контексте�нашего�анализа�эти�
тенденции� следует� рассматривать� как� определяющие� для� формирования�
принципов�распределения�и�перераспределения�национального�продукта�в�
условиях�социально-экономической�трансформации.

Обращаясь�к�предмету�нашего�исследования,�названные�тенденции�це-
лесообразно�анализировать�под�углом�зрения�разрушительного�и�созида-
тельного� процессов.� В� узком� смысле� под� разрушением� применительно� к�
российской�ситуации�можно�понимать�уход�от�реального�социализма,�по-
скольку�на�рубеже�1980–1990�гг.�в�стране�была�поставлена�радикальная�за-
дача�перехода�к�рыночным�отношениям.�Созидание�же�новых�отношений�
предполагало� конструирование� рыночных� взаимосвязей� и� соответствую-
щих�им�институтов.�Но,�поскольку�движение�вперед,�к�рынку,�с�теоретиче-
ской�точки�зрения�и�на�практике�не�сопровождается�только�прогрессивны-
ми�изменениями,�разрушительную�и�созидательную�тенденции�необходимо�
оценивать,�выделяя�позитивное�и�негативное�начало�(см.�рисунок).�В�связи�
с�этим�охарактеризованные�выше�четыре�тенденции�трансформации�могут�
содержать�как�положительную,�так�и�отрицательную�динамику.
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Так�как�отношения�распределения�периода�государственного�социализ-
ма,�как�уже�подчеркивалось�выше,�содержали�разнородные�явления,�соот-
ветствующие� сущности� социализма,� и� неадекватные� социализму� формы,�
тормозящие�развитие,�их�разрушение�в�процессе�трансформации�следует�
оценивать� по-разному.� А� именно:� позитивным� явлением� можно� считать�
ликвидацию� государственно-бюрократических� способов� распределения�
доходов,�статусных�принципов�распределения�и�т.�п.,�негативным�–�уничто-
жение�элементов�распределения�пропорционально�труду�и�потребностям,�
социальных�гарантий�(развитая�система�общественных�фондов�потребле-
ния),�ориентации�на�социальную�справедливость.

Точно�так�же�переход�к�рыночному�типу�взаимосвязей�содержит�в�себе�
потенциально�позитивное�и�негативное�начало.�В�качестве�положительно-
го�процесса�можно�считать�наблюдаемую�в�развитых�экономиках,�хотя�и�в�
противоречивых�формах,�тенденцию�к�социализации�и�гуманизации�обще-
ственных�отношений.�Негативная�составляющая�созидательного�процесса�
перехода�к�рыночным�отношениям�на�рубеже�XX–XXI�вв.�естественным�
образом�может�быть�связана�с�распространением�власти�капитала�на�раз-
нообразные�стороны�общественной�жизни�и�порождением�в�связи�с�этим�
острых�противоречий,�проявляющихся�в�каких-либо�формах�в�социальной�
сфере.

Главная�проблема�постреформенной�России�заключается�в�неравномер-
ности�развития�различных�сфер�жизни�и�дисбалансе�в�системе�социальных,�

Виды�тенденций�трансформационной�экономики,�оказывающих�влияние�
на�формирование�личных�доходов
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политических,�культурных�и�других�факторов�производства,�попытках�пе-
рейти� на� постиндустриальный� путь� развития� и� одновременно� использо-
вании� модели� социальной� политики,� сложившейся� еще� в� индустриальную�
эпоху� [4,� с.� 21].� Переход� к� новым� отношениям� распределения� в� виде� по-
факторного� распределения� доходов� сопровождается� формированием� от-
ношений,� несвойственных� экономическим� системам� развитых� экономик�
или�вообще�неизвестных�ранее.�Так,� становление�новой�системы�социаль-
ных�стандартов�наследует�традиции�эпохи�государственного�социализма�и�
вместе�с�тем�дополняется�формами,�соответствующими�рыночным�принци-
пам�в�эпоху�глобализации.�Элементы�социального�неравенства,�связанные�с�
«закрытым�распределением»�по�статусному�принципу,�бюрократическими�
привилегиями,�и�одновременно�определенная�уравнительность�в�«распреде-
лении� по� труду»� в� условиях� государственного� социализма� стали� реальной�
почвой�сохранения�этих�отношений�в�настоящее�время,�но�уже�в�новых�мо-
дифицированных�формах,�обусловленных�рыночными�принципами�взаимо-
отношений,�далекими�от�их�классических�форм.�Одновременно�вместе�с�не-
высокими�потребительскими�стандартами�и,�напротив,� высокой�степенью�
терпимости�в�обществе�названные�выше�характерные�черты�способствуют�
развитию�добуржуазных�отношений,� существованию�патерналистских� от-
ношений�между�работником�и�работодателем.�Эти�явления�превратились�и�
в�благодатную�почву�для�различных�форм�социальной�несправедливости�в�
период�разгосударствления�и�приватизации�государственной�собственности.

Наиболее�зримо�в�постреформенной�России�проявляются�разрушитель-
но-негативные�тенденции.�Несмотря�на�запаздывание�с�принятием�нового�
трудового�законодательства,�легче�и�быстрее�всего�в�1990-е�гг.�были�лик-
видированы� элементы� распределения� пропорционально� труду� и� потреб-
ностям,�что�в�значительной�степени�было�связано�с�общими�глобальными�
изменениями� –� приватизацией� государственной� собственности� как� фор-
мально� созидательным� процессом� и� начавшейся� инфляцией.� Возникла�
глубокая� дифференциация� в� доходах� наемных� работников� и� владельцев�
объектов�приватизированной�собственности,�с�одной�стороны,�а�с�другой�–�
между�разными�категориями�работников,�которую�следует�рассматривать�
как�проявление�характерной�черты�формирующегося�капиталистического�
рынка.�Отражением�этих�неблагоприятных�тенденций�служит,�в�частности,�
рост�коэффициента�фондов�по�доходам:�с�7,8�[9,�с.�111]�в�1990�г.�до�16,4�[8,�с.�
130]� –� в� 2012� г.�Уровень� заработной� платы� российского� работника� суще-
ственно�отстает�от�оплаты�труда�в�странах�с�развитой�экономикой,�хотя�и�
выше�большинства�стран�ближнего�зарубежья�(табл.�1).�Неблагоприятная�
ситуация�в�сфере�оплаты�труда�связана�также�с�существенной�и�зачастую�
неоправданной�дифференциацией�заработной�платы�по�видам�экономиче-
ской�деятельности�и�профессиональным�группам,�высокой�асимметрией�в�
распределении�работников�по�уровню�заработной�платы.

В�2000-е�гг.� в�целом�наблюдались�положительные�темпы�роста�номи-
нальной� заработной� платы.� Увеличение� минимального� размера� оплаты�
труда�с�2300�руб.�в�2008�г.�до�4330�руб.�в�2009�г.�приблизило�его�к�величи-
не�прожиточного�минимума�до�78,8�%�[7,�с.�184–185].�Это�нашло�отражение�
в� резком� снижении� фондового� коэффициента� по� заработной� плате:� если�
в�2007�г.�он�составлял�22,1,�то�в�2009�г.�–�14,7,�индекс�Джини�соответствен-
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но� снизился� с� 0,447� до� 0,418� [11,� с.� 425].�
Однако� в� последующие� годы� ситуация�
в� сфере� оплаты� труда� вновь� ухудши-
лась,� так� как,� после� 2009� г.� на� законо-
дательном� уровне� величина� МРОТ� не�
пересматривалась,� делалась� ее� коррек-
тировка�лишь�в�соответствии�с�темпом�
роста�цен.�Вследствие�этого�отношение�
МРОТ�к�величине�прожиточного�мини-
мума� заметно� снизилось� и� в� 2012� г.� со-
ставляло�только�67,5�%�[11,�с.�185].

Отставание�по�уровню�оплаты�труда�
сочетается� с� высокой� степенью� асим-
метрии�в�распределении�российских�ра-
ботников�по�уровню�заработной�платы.�
Из�данных�Росстата�следует,�что�в�2011�г.�
при�средней�заработной�плате�в�эконо-
мике� в� целом� 23369� руб.� оплату� труда�
не�более�20�тыс.�руб.�имели�62�%�работ-
ников� [11,� с.� 425].� Средний� уровень� за-
работной�платы,� следовательно,�в� сущ-
ности� не� является� средним,� поскольку�

численность�населения,�получающего�эту�и�превышающую�средний�уро-
вень� сумму� денег,� заметно� меньше,� чем� те,� кто� не� имеет� даже� этой� сред-
невзвешенной� величины.� По� нашим� данным,� коэффициент� асимметрии,�
рассчитанный�по�отношению�к�медианному�уровню�заработной�платы,�в�
2007�г.�в�российской�экономике�составлял�0,67,�причем�в�2000-е�гг.�просма-
тривалась�тенденция�его�роста.

Кроме�того,�модальный,�т.е.�наиболее�распространенный�уровень�зара-
ботной�платы,�по�нашим�расчетам,�не�превышает�одной�трети�от�среднеме-
сячной�величины�заработной�платы.�Это�означает,�что�в�2007�г.,�например,�
около�17�%�российских�работников�имели�чрезвычайно�низкие�семейные�
доходы,�так�как�получали�не�более�4200�руб.�в�месяц�[11,�с.�425].

Таблица 2
Группировка населения РФ по доходам, используемым на потребление, 

на основе потребительских бюджетов разного уровня материального достатка 
(в среднем за месяц), % к общей численности населения*

Группы�населения
Удельный�вес�группы�населения,�%

1990�г. 2010�г.

Наиболее�нуждающиеся�(ниже�ПК�–�потребитель-
ской�корзины�прожиточного�минимума)

0,2 17,4

Низкообеспеченные�(ПК�–�3�ПК) 31,7 53,6
Обеспеченные�ниже�среднего�уровня�(3�ПК�–�7�ПК) 60,8 24,6
Среднеобеспеченные�(7�ПК�–�11�ПК) 6,7 3,4
Высокообеспеченные�(выше�11�ПК) 0,7 1,0

*�По�данным�экспертов�Всесоюзного�центра�уровня�жизни�[1,�с.�19].

Таблица 1
Средняя заработная плата в странах 

мира в 2013 г.

Страны�мира
Среднемесячная�

заработная�плата,�
долл.�США

Норвегия 5500
США 4300
Германия 4000
Япония 3900
Греция 2400
Южная�Корея 2200
Эстония 1150
Чехия 1300
Болгария 1000
Россия 900
Казахстан 640
Грузия 420
Украина 390
Таджикистан 120

Источник:�[14].
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Проявление� разрушительно-негативных� тенденций,� выразившееся�
в�резком�снижении�жизненного�уровня�населения�в�1990-е�гг.�и�попытках�
выйти�на�дореформенный�уровень�в�2000-е,�сочетается�с�отсутствием�раз-
рушительно-позитивных�тенденций,�которые�гипотетически�также�могли�
быть.� Это� выражается� в� том,� что� государственно-бюрократические� спо-
собы�распределения�доходов�в�обществе�не�исчезли�совсем,�а�модифици-
ровались,�став�частью�нового�властного�пространства.�Как�следствие�этих�
явлений�–�углубление�дифференциации�доходов�домохозяйств�и�групп�на-
селения�(табл.�2).�Таким�образом,�потенциально�возможные�разрушитель-
но-позитивные� тенденции� периода� трансформации,� трансформировались�
в�созидательно-негативные�процессы�как�характерную�черту�социальной�
сферы�российского�общества.

Основные выводы

Исследование�процесса�формирования�личных�доходов�как�вторичной�
подсистемы� общества� предполагает� анализ� взаимосвязей� ее� системных�
элементов,� под� которыми� понимаются,� во-первых,� отношения� и� направ-
ленность�деятельности�экономических�субъектов,� во-вторых,�результаты�
этой�деятельности�–�экономические�блага�и�доходы.�Вертикальная�струк-
тура�подсистемы�может�быть�представлена�стадиями�формирования�лич-
ных� доходов,� охватывающих� процесс� создания� ценности� экономического�
блага,� первичного� и� вторичного� распределения� национального� продукта.�
Горизонтальный�срез�подсистемы�–�факторы�и�институты,�посредством�ко-
торых�осуществляются�взаимодействия�акторов.

Преобразование� процесса� формирования� личных� доходов� в� условиях�
трансформационной� экономики� происходит� под� влиянием� тенденций,� ти-
пология� которых� возможна� в� разрезе� положительных� и� отрицательных,�
разрушительных� и� созидательных� процессов.� Определяющее� значение� в�
преобразовании�качества�исследуемой�подсистемы�имеют�закономерности�
и�характеристики�прошлых�периодов�и�одновременно�толчковые�факто-
ры,� формируемые� властными� структурами.� Не� меньшее� значение� имеют�
неформальные�институты,�воздействующие�в�своей�совокупности�на�пове-
денческие�мотивы�различных�социальных�групп�общества.

Анализ�существенных�черт�отношений�распределения�в�ходе�трансфор-
мации�экономической�системы�позволяет�сделать�вывод�о�том,�что�гипоте-
тически�возможный�созидательно-позитивный�процесс�в�данном�сегменте,�
благодаря�вхождению�России�в�число�стран,�идущих�по�пути�социализации�
и�гуманизации�общественных�отношений,�был�перечеркнут�преобладани-
ем�негативных�явлений�разрушительно-созидательного�характера.

Такая�оценка�происходящих�процессов�дает�основание�полагать,�что�из�
числа�системообразующих�функций�процесса�формирования�личных�дохо-
дов�наименее�выполняемой�является�функция�целедостижения.�За�годы�со-
циально-экономической�трансформации�сложился�достаточно�целостный,�
способный� к� воспроизводству,� преобразованию� и� адаптации� процесс� рас-
пределения� и� перераспределения� создаваемого� общественного� продукта.�
Но�это�такой�механизм,�который�пока�еще�не�способен�дать�обществу�не-
обходимые�ресурсы�развития�человеческого�капитала,�потребительского�и�
инвестиционного�рынков,�общества�как�социальной�системы�в�целом.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ С УЧЕТОМ ЦИКЛИЧНОСТИ 
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В� статье� проведено� исследование� устойчивости� агропродовольственной� систе-
мы,� базирующееся� на� изучении� пространственно-временных� закономерностей� ци-
кличности�развития�сельского�хозяйства�как�основного�компонента�системы�про-
довольственной�безопасности.�Для�обоснования�цикличности�процессов�в�сельском�
хозяйстве� построена� с� помощью� спектрального� анализа� математическая� модель�
прогнозирования� на� базе� анализа� временных� рядов� урожайности� зерновых� Евро-
пейской�части�Российской�Империи,�СССР�и�РФ�в�современных�границах�с�1883�по�
2010�г.

Ключевые слова:� продовольственная� безопасность,� прогнозирование,� циклич-
ность,�устойчивость,�сельское�хозяйство,�производство.
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This�article�considers�the�research�of�agricultural�system�stability�based�on�the�obser-
vation�of�spatiotemporal�common�factors�of�agriculture�development�cyclicality�as�a�main�
component�of�the�food�supply�security�system.�With�the�help�of�the�spectral�analysis�the�
mathematical�model�of�forecasting�was�developed�to�demonstrate�the�cycling�of�events�in�
the�agricultural�sector.�This�model�is�based�on�the�dynamic�series�of�grain�yield�level�in�the�
European�part�of�Russian�Empire,�USSR�and�Russian�Federation�in�its�modern�bounda-
ries�for�the�period�from�1883�till�2010.

Key words:�food�supply�security,�forecasting,�periodcity,�stability,�agriculture,�manufac-
ture.

Введение

Обеспечение� национальной� продовольственной� безопасности� связано�
с�исследованием�и�преодолением�влияния�негативных�факторов,�которые�
обусловливают�ее�угрозы�и�риски.

Наиболее�значимые�риски�относятся�к�следующим�категориям:
–� макроэкономические� риски,� обусловленные� снижением� инвестици-

онной�привлекательности�отечественного�реального�сектора�экономики�и�
конкурентоспособности�отечественной�продукции,�а�также�зависимостью�
важнейших�сфер�экономики�от�внешнеэкономической�конъюнктуры;

1�Работа�выполнена�при�поддержке�гранта�РФФИ�№�13-06-00200�А�«Математическое�и�
геоинформационное�моделирование�инновационного�развития�сельского�хозяйства».

©�Иванова�И.А.,�2013
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–�технологические�риски,�вызванные�отставанием�от�развитых�стран�в�
уровне�технологического�развития�отечественной�производственной�базы,�
различиями�в�требованиях�к�безопасности�пищевых�продуктов�и�организа-
ции�системы�контроля�их�соблюдения;

–�агроэкологические�риски,�обусловленные�неблагоприятными�клима-
тическими�изменениями,�а�также�последствиями�природных�и�техногенных�
чрезвычайных�ситуаций;

–�внешнеторговые�риски,�вызванные�колебаниями�рыночной�конъюн-
ктуры�и�применением�мер�государственной�поддержки�в�зарубежных�стра-
нах�[14].

Многогранность� проблем� национальной� продовольственной� безопас-
ности� предопределяет� необходимость� системного� анализа� и� разработки�
методологического�инструментария�ее�обеспечения�в�условиях�неопреде-
ленности�и�риска.� Познание�цикличности�развития� экономики�в�целом�и�
отдельных� ее� секторов� обусловливает� эффективность� разработки� меха-
низма� регулирования� и� прогнозирования� социально-экономических� про-
цессов,�позволяющего�если�не�избежать�экономических�кризисов�в�целом,�
то� минимизировать� издержки,� вызываемые� ими,� и� стимулировать� новые�
экономические�подъемы.

Разработка�теории�цикличности�и�практическое�применение�ее�резуль-
татов� позволяют� спрогнозировать� развитие� социально-экономических�
процессов�в�будущем,�скорректировать�национальную�экономическую�по-
литику� и� повысить� ее� эффективность.� В� зависимости� от� временной� про-
тяженности�выделяют�несколько�видов�циклических�колебаний:�сезонные;�
годовые;� краткосрочные,� циклы� Китчина� (3–4� года)� [12];� среднесрочные�
или�циклы�Жуглара�(8–12�лет)�[11];�долгосрочные,�включая�циклы�Кузнеца�
(15–25�лет)�[13],�волны�Кондратьева�(40–60�лет)�[5],�«вековые�циклы»�Бро-
деля�[2];�Форрестера�(200�лет)�[10],�Тоффлера�(1000–2000�лет)�(развитие�ци-
вилизаций)�[9].

Особое�место�в�разработке�теории�цикличности�принадлежит�русскому�
ученому�Н.Д.�Кондратьеву�(теория�больших�циклов,�новая�парадигма�пред-
видения� и� методология� перспективного� планирования)� [6].� Согласно� его�
концепции�«больших�циклов�конъюнктуры»�развитию�экономики�наряду�
со� средними� и� короткими� циклами� свойственны� продолжительные� длин-
новолновые�колебания,� охватывающие�период� от�40� до�60� лет.�К�такому�
выводу�Н.Д.�Кондратьев�пришел�на�основе�анализа�статистических�данных�
(динамики�цен,�заработной�платы,�внешнеторгового�оборота,�добычи�угля,�
золота,� производства� чугуна,� стали� и� т.д.)� экономического� развития� Ан-
глии,�США,�Франции�за�100–150�лет.

Процессы�в�сельском�хозяйстве�в�отличие�от�других�отраслей�народно-
го�хозяйства�имеют�ряд�существенных�особенностей,�которые�необходимо�
учесть�при�их�моделировании�и�прогнозировании.�К�их�числу�относятся:

–�существенное�влияние�на�сельское�хозяйство�природных�условий�тер-
ритории�и�природных�циклов;

–�наличие�сезонных�колебаний�в�течение�года�в�самой�отрасли;
–�относительно�высокая�инерционность�и�стабильность;
–�большая�продолжительность�аграрных�кризисов�и�большая�длитель-

ность�возврата�в�исходное�состояние;
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–�значительная�зависимость�от�организационно-производственных�из-
менений�(смена�систем�земледелия,�уровень�механизации,�химизации�и�ме-
лиорации,�диффузия�инноваций).

Большие�циклы�оказывают�существенное�влияние�на�сельское�хозяй-
ство.�Циклы�Кондратьева�включают�две�фазы�–�(А)�роста�и�(В)�стагнации.�
Основой� больших� циклов,� по� Кондратьеву,� является� изнашивание,� смена�
и� расширение� основных� производственных� фондов,� обновление� которых�
требует� определенного� времени,� финансовых� и� материальных� ресурсов.�
Современные� исследователи� связывают� цикличность� также� с� внедрени-
ем�более�совершенных�технологий�и�новых�способов�организации�произ-
водства,�крупными�изобретениями�и�геополитическими�сдвигами�[7].�При�
исследовании� цикличности� сельского� хозяйства� в� силу� его� особенностей�
более�целесообразно,�на�наш�взгляд,�использование�теории�длинных�волн�
Н.Д.�Кондратьева.

Необходимость,�актуальность�и�практическая�значимость�предлагаемо-
го�исследования�определяются�стратегическим�значением�совершенствова-
ния�процессов�продовольственного�обеспечения�в�современных�условиях.

Методика статистического исследования

Цель� исследования� –� статистическое� моделирование� сельскохозяй-
ственных�экономических�систем�Европейской�России�для�выявления�про-
странственно-временных� закономерностей� их� циклического� развития�
(с� использованием� теории� «длинных� волн»� Н.Д.� Кондратьева)� и� научное�
обоснование�оптимальных�вариантов�аграрной�политики.�Объектом�иссле-
дования�является�сельское�хозяйство�Европейской�части�Российской�Импе-
рии,�СССР�и�России�в�современных�границах.�Хронологические�рамки�ис-
следования�–�с�конца�80-х�гг.�XIX�в.,�когда�появились�первые�достоверные�
статистические�сведения�по�сельскому�хозяйству,�по�2011�г.

Исторический�и�экономический�анализ�эволюции�и�функционирования�
сельского�хозяйства�проведен�на�основе�собранной�статистической�инфор-
мации�о�пространственно-временных�сельскохозяйственных�показателях�и�
созданных�электронных�баз�данных�более�чем�за�100-летний�период.�В�рам-
ках�реализации�проекта,�поддержанного�РФФИ�№�11-06-00177�«Математи-
ческое�и�компьютерное�моделирование�экономических�циклов�в�сельском�
хозяйстве»,�построен�временной�ряд�урожайности�зерновых�в�РФ�с�1883�по�
2010�г.

На�любое�изучаемое�явление,�в�том�числе�и�на�урожайность�зерновых,�
оказывает�влияние�большое�количество�факторов�(макроэкономические,�
природные,� техногенные,� технологические,� агроэкологические,� социаль-
ные,�торговые,�экономические,�политические),�действующих�с�разной�си-
лой� и� в� разных� направлениях,� которые� по� характеру� непосредственного�
воздействия�можно�разделить�на:

–�факторы,�формирующие�основную�тенденцию�динамики�временного�
ряда;

–�факторы,�вызывающие�циклические�и�сезонные�колебания;
–�случайные�факторы.
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Фактический� уровень� временного� ряда� может� содержать� все� четыре�
компоненты�и�формироваться�под�воздействием�тенденции,�сезонных�(ци-
клических)�колебаний�и�случайной�компоненты.

Традиционные�подходы�к�анализу�структуры�временных�рядов,�описы-
вающих� динамику� процессов� сельского� хозяйства,� содержащих� сезонные�
или�циклические�колебания,�используют�ряд�методов.

1.� Метод� вычисления� сезонной� компоненты� и� построение� аддитивной�
(если�амплитуда�колебаний�приблизительно�постоянна)�или�мультиплика-
тивной� (если� амплитуда� колебаний� возрастает� или� уменьшается)� модели�
временного�ряда:

–�расчет�значений�параметров�трендовой�(Т),�цикличной�или�сезонной�
(S)�и�случайной�(Е)�составляющих�для�каждого�уровня�ряда;

–� выравнивание� исходного� ряда� (методом� наименьших� квадратов,�
сплайн-функциями,�методом�скользящей�средней,�медианного,�экспоненци-
ального�сглаживания,�аналитического�выравнивания�и�др.);

–� расчет� значений� компоненты� S� (абсолютного� отклонения� для� адди-
тивной�модели,�индекса�сезонности�–�для�мультипликативной�модели);

–�устранение�сезонной�компоненты�из�исходных�уровней�ряда�и�полу-
чение�выровненных�данных�(T�+�E)�в�аддитивной�или�(T�·�E)�в�мультипли-
кативной�модели;

–�аналитическое�выравнивание�уровней�(T�+�E)�или�(T�·�E)�и�расчет�зна-
чения�Т�с�использованием�полученного�уравнения�тренда;

–�расчет�полученных�по�модели�значений�(T�+�S)�или�(T�·�S);
–�расчет�абсолютных�и/или�относительных�ошибок�(если�полученные�

значения� ошибок� не� содержат� автокорреляции,� ими� можно� заменить� ис-
ходные�уровни�ряда�для�регрессионного�анализа)�[4].

2.�Построение�модели�регрессии�с�включением�фиктивных�переменных�
и� фактора� времени� t.� Каждая� фиктивная� переменная� отражает� цикличе-
скую�компоненту�временного�ряда�для�какого-либо�одного�периода�(равна�
единице�для�данного�периода�и�нулю�для�всех�остальных).�Недостаток�мо-
дели� с� фиктивными� переменными� –� наличие� большого� количества� пере-
менных.

3.�Построение�модели�регрессии�с�использованием�гармонического�ана-
лиза�(тригонометрических�рядов�Фурье)�[3].

Актуальность,�с�одной�стороны,�и�с�другой,�недостаточная�разработан-
ность�спектра�системных�проблем�поиска�и�визуализации�циклов�сельского�
хозяйства,�количественного�расчета�их�параметров,�необходимость�совер-
шенствования� методологии� требуют� наряду� с� использованием� традици-
онных� подходов� к� изучению� проблемы� цикличности� развития� сельского�
хозяйства�обратиться�к�новым�подходам.�В�частности,�построение�систем�
универсальных� аналитических� непрерывных� моделей� с� концепцией� «ку-
сочного»�моделирования�и�экономического�анализа�с�техникой�реализации�
кусочно-полиномиальными� сплайн-функциями,� вейвлет-анализ.� Вейвлет-
анализ�позволяет�выделить�высокочастотные�компоненты�короткой�дли-
тельности� с� протяженными� низкочастотными� компонентами� с� локализа-
цией�их�на�временной�оси�для�анализа�эволюционирующей�сезонности�[1].

Тенденция� динамики� урожайности� зерновых� связана� с� биологической�
продуктивностью�почв,�развитием�агротехники,�селекции�и�семеноводства,�
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прикладного� почвоведения,� с� укреплением� экономики� сельских� хозяйств,�
повышением� эффективности� организации� и� управления� производством.�
Цикличность� урожайности� вызвана� чередованием� благоприятных� и� не-
благоприятных�погодных�условий,�циклами�солнечной�активности�и,�сле-
довательно,�неравномерным�(периодичным)�развитием�болезней�растений�
и�размножением�насекомых-паразитов�и�т.д.

В�статистическом�моделировании�и�прогнозировании�динамики�времен-
ных�рядов�большое�место�занимает�вопрос�о�закономерностях�их�динамики�
на�протяжении�длительного�периода.

Функциональную� форму� кривой� роста� (модели� тренда),� образующей�
длительную�тенденцию�развития�процесса,�можно�определить�с�помощью�
графического� метода,� метода� конечных� разностей,� метода� наименьших�
квадратов�и�т.д.�Наилучшей�кривой�роста�(моделью�тренда)�для�прогнози-
рования�урожайности�зерновых�является�полиномиальная�кривая�второго�
порядка�(R 2�–�статистика�равна�0,817),�уравнение�которой

� y�=�6,7899�–�0,0594t�+�0,0013t 2.

Графики�динамики�урожайности�зерновых�в�России�с�1883�по�2010�г.�и�
трендовой�полиномиальной�кривой�представлены�на�рис.�1.

Цикличность�во�временных�рядах�можно�представить�как�комбинацию�
трех�видов�циклов�с�разными�весами:

–�пилообразной�цикличностью;
–�больших�(долгопериодических)�циклов�колебаний;
–�случайных�циклов.
Долгопериодические� циклические� колебания� характеризуются� нали-

чием� многих� последовательных� отклонений� одного� знака,� затем� сменя-
ющихся� нескольких� отклонений� противоположного� знака� подряд.� Если�
равенство�отдельных�циклов�существенно�нарушается,�то�говорят�о�квази-
циклической�колеблемости.

Для� прогнозирования� цикличности� необходимо� выявить� постоянную�
длину�цикла.�Одним�из�методов�определения�длины�цикла�является�после-
довательное�вычисление�коэффициентов�автокорреляции�отклонений�от�
тренда�разных�порядков.�Длина�цикла,�таким�образом,�определяется�поряд-

Рис. 1.�Динамика�урожайности�зерновых�в�России�с�1883�по�2010�г.

Факты,�оценки,�перспективы
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Рис. 2.�Диаграмма�рассеяния�и�линия�тренда�для�временного�ряда�урожайности�
зерновых�в�России�с�1883�по�2010�г.

Рис. 3.�Диаграмма�преобразованного�временного�ряда�урожайности�зерновых�
в�России�с�1883�по�2010�г.
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ком� наибольшего� по� абсолютной� величине� коэффициента� автокорреля-
ции.�Методом�выявления�цикличности�процесса�является�также�спектраль-
ный�анализ,�цель�которого�–�распознать�циклические�колебания�различной�
длины�в�динамике,�в�частности�сельскохозяйственных�процессов.�Применяя�
этот�анализ,�можно�попытаться�выяснить,�действительно�ли�сельскохозяй-
ственные�процессы,�и�в�частности�урожайность�зерновых,�имеют�цикличе-
скую�природу.

Проведем�спектральный�анализ�динамики�урожайности�зерновых�в�Ев-
ропейской�части�России�с�1883�по�2010�г.�с�помощью�ППП�Statistica�[8].

Для� того� чтобы� к� временному� ряду� можно� было� применять� методы�
спектрального�анализа,�его�необходимо�привести�к�стационарному�виду.�В�
построенном� временном� ряду� прослеживается� с� годами� тенденция� роста,�
которую�можно�выразить�линейной�моделью�тренда�(рис.�2).

Но�прежде�чем�выявим�тенденцию�временного�ряда,�преобразуем�его,�
исключая� среднее� значение� и� ярко� выраженную� линейную� тенденцию�
(рис.�3).

Теперь�к�преобразованным�данным�применим�одномерный�анализ�Фу-
рье�(табл.�1).

Таблица 1
Результаты одномерного анализа Фурье, полученные c помощью 

ППП Statistica

Перемен.:�VAR2_2_2:�-M=10,06;�x-6,90-,107*t
Число�наблюдений:�128�Первое:�1�Последнее:�128
N�набл.�после�доб.�конст:�128
Преобразования:�Сред=-,0000�вычтено;�Уд.�тренд
Пять�наиб.�пиков�периодогр.�(значение:частота):
(1)383,3:,0078�(2)77,51:,0234�(3)58,73:,0156�(4)33,72:,0547�(5)30,85:,06

Анализ�данных�табл.�1�позволяет�выявить�пять�наибольших�пиков�пе-
риодограммы�(по�частоте),�из�которых�выделяются�три�пика�на�частотах�
0,0234;�0,0547�и�0,06.

Рассмотрим�значения�периодограммы�(рис.�4).
На� графике� периодограммы� видны� несколько� четких� пиков.� Макси-

мальный� пик� –� на� частоте� примерно� 0,01.� Все� значения� периодограммы�
(и�другие�результаты)�представлены�в�табл.�2.

Частота�–�это�число�циклов�в�единицу�времени�(где�каждое�наблюде-
ние� составляет� одну� единицу� времени).� Таким� образом,� частота� 0,023438�
соответствует� значению� 42� периода� (число� единиц� времени,� требующих-
ся�на�полный�цикл).�Поскольку�данные�представляют�собой�годовые�на-
блюдения,�можно�заключить,�что�есть�признаки�существования�примерно�
64-летнего�и�42-летнего�циклов�и�слабые�колебания�11–12�летних�циклов.�
Прогнозирование�урожайности�зерновых�в�России�до�2042�г.�с�учетом�поли-
номиальной�возрастающей�тенденции�и�циклической�модели�Фурье�пред-
ставлено�на�рис.�5.

Таким� образом,� проведен� анализ� долговременной� динамики� урожай-
ности�зерновых,�включая�измерение�основной�тенденции,�цикличной�ком-
поненты,�уточнена�и�дополнена�методика�выбора�типа�тренда,�оценки�на-

Факты,�оценки,�перспективы
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Рис. 4.�Периодограмма�для�временного�ряда�урожайности�зерновых�
в�России�с�1883�по�2010�г.

Таблица 2
Результаты спектрального анализа

Спектр.�анализ:�VAR2_2_2:�-M=10,06;�x-6,90-,107*t�(Таблица�данных�7)�Число�набл.:�128

Частота Период Косинус Синус Периодо-
грамма Плотн. Хемминг

0 0,000000 –0,000000 0,000000 0,0000 189,0008 0,035714

1 0,007813 128,0000 2,442012 –0,160147 383,3006 201,7325 0,241071

2 0,015625 64,0000 –0,941162 0,178630 58,7325 137,8946 0,446429

3 0,023438 42,6667 0,701295 0,848075 77,5070 66,9036 0,241071

4 0,031250 32,0000 0,081009 –0,500334 16,4414 31,6072 0,035714

5 0,039063 25,6000 0,457807 –0,071347 13,7394 15,2357

6 0,046875 21,3333 0,274872 0,006068 4,8379 15,2891

7 0,054688 18,2857 0,190417 –0,700402 33,7166 24,1557

8 0,062500 16,0000 –0,500813 –0,480872 30,8513 22,5791

9 0,070313 14,2222 0,032982 –0,054643 0,2607 12,2237

10 0,078125 12,8000 –0,075454 0,433453 12,3888 10,0791

11 0,085938 11,6364 –0,287719 –0,356198 13,4182 10,1270

12 0,093750 10,6667 0,255249 –0,005208 4,1715 6,6602

13 0,101563 9,8462 –0,242734 –0,014689 3,7847 4,6042

14 0,109375 9,1429 0,117978 0,277927 5,8344 4,0630
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дежности�статистических�характеристик�динамики�и�анализа�цикличности�
в� развитии� агропродовольственной� системы.� При� этом� дана� оценка� раз-
личных�методов�выявления�тренда�как�необходимого�этапа�для�получения�
«чистой»�сезонной�волны,�апробирован�метод�гармонического�анализа�для�
выявления�дополнительных�циклов,�определения�факторов�периодичности�
и�построена�модель�прогнозирования�урожайности�зерновых�в�России�до�
2042�г.�с�учетом�полиномиальной�возрастающей�тенденции�и�циклической�
модели�Фурье.

Статистическое�моделирование�сельскохозяйственных�экономических�
систем� Европейской� России� для� выявления� пространственно-временных�
закономерностей� их� циклического� развития� (с� использованием� теории�
«длинных� волн»� Н.Д.� Кондратьева)� позволяет� дать� научное� обоснование�
оптимальных�вариантов�аграрной�политики.
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ВЕДЕТ ЛИ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ К МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОНВЕРГЕНЦИИ В РОССИИ?
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В�данной�работе�исследовано�влияние�миграции�населения�на�заработные�платы,�
уровень�безработицы�и�среднедушевые�доходы�населения�в�российских�регионах.�С�
использованием�официальных�данных�Росстата�за�период�с�1995�по�2010�г.�построе-
на�динамическую�модель�на�панельных�данных�с�пространственными�эффектами,�
которая� показала� отсутствие� существенного� влияния� миграции� на� уровень� безра-
ботицы.� Были� выявлены� значимые� положительные� пространственные� эффекты�
для�заработных�плат�и�уровней�безработицы.�Найдена�отрицательная�взаимосвязь�
между�коэффициентом�чистой�миграции�и�заработной�платой,�и�среднедушевыми�
доходами,�которая�объясняется�положительной�зависимостью�между�оттоком�ми-
грантов�из�регионов�с�данными�показателями.�Однако�эффект�миграции�невелик.�
Статистически�значимых�различий�в�межрегиональных�индексах�Джини�по�заработ-
ной�плате,�среднедушевым�доходам�и�уровням�безработицы�с�учетом�миграции�и�без�
нее�не�выявлено.�Результаты�расчетов�позволяют�сделать�вывод,�что�миграция�не�
оказывает�влияние�на�межрегиональную�конвергенцию�по�рассматриваемым�эко-
номическим� показателям.� Исследование� осуществлено� в� рамках� Программы� «На-
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1. Введение

В�2000-х�гг.�стали�наблюдаться�процессы�межрегиональной�конверген-
ции�по�показателям�среднедушевых�доходов,�заработных�плат,�уровней�[16].�
В�данной�работе�оценивается�вклад�миграции�в�наблюдаемую�межрегио-
нальную�конвергенцию.�Миграционные�потоки�–�это�источник�трудовых�
ресурсов� в� регионах.� При� свободном� перемещении� миграция� населения�
способна�оказывать�воздействие�на�возникшие�дисбалансы�внутри�страны.

Используя� официальные� региональные� данные� Росстата� за� период�
с� 1995� по� 2010� г.,� анализируем� влияние� миграции� на� заработные� платы,�
среднедушевые�доходы�и�уровень�безработицы.�Существует�много�эмпи-
рических�работ,�в�которых�изучается�влияние�миграции�на�конвергенцию�
по�различным�экономическим�показателям.�Однако�результаты,�которые�
получают� авторы,� оказываются� различными.� В� ряде� работ� установлено,�
что�миграция�приводит�к�межрегиональной�конвергенции,�т.е.�к�снижению�
межрегиональной� дифференциации.� В� других� работах� показано,� что,� на-
оборот,� миграция� приводит� к� дивергенции.� Существуют� также� работы,� в�
которых�показано,�что�миграция�не�оказывает�влияния�на�процессы�кон-
вергенции�(табл.�4�в�приложении).�Однако�не�только�в�эмпирических�ис-
следованиях�нет�единства.�В�теоретических�работах�по�изучению�влияния�
миграции�на�конвергенцию�также�приводятся�различные�доводы�в�пользу�
одного�или�другого�результата.�Например,�есть,�по�крайне�мере,�два�подхо-
да,�аргументирующие�различные�исходы:�неоклассические�теоретические�
модели�и�модели�Новой�экономической�географии.�Таким�образом,�иссле-
дование�роли�миграции�в�межрегиональных�процессах�конвергенции�–�это�
во�многом�эмпирический�вопрос,�требующий�тестирования�выдвигаемых�
предположений�на�данных.

Проведенный�нами�анализ�показал,�что�отток�мигрантов�из�регионов�
вызывает�рост�заработных�плат�и�среднедушевых�доходов�в�них.�Однако�
этот�эффект�слишком�мал,�чтобы�привести�к�снижению�межрегионального�
неравенства.�Сравнение�индексов�Джини�межрегионального�неравенства�с�
учетом�движения�населения�и�без�него�показало,�что�различия�незначимые.�
Следовательно,�миграция�населения�не�приводит�к�межрегиональной�кон-
вергенции�по�рассматриваемым�экономическим�показателям.

Данная� статья� имеет� следующую� структуру:� во� втором� разделе� пред-
ставлен�обзор�литературы�теоретических�и�эмпирических�работ.�В�третьем�
разделе�описаны�данные.�В�четвертом�разделе�предложена�эмпирическая�
модель,�в�пятом�–�результаты�ее�оценивания.�В�последнем�разделе�делается�
заключение�по�проделанной�работе.

2. Обзор литературы

2.1. Теоретические работы

Теоретической�основой�изучения�межрегиональных�неравенств�по�до-
ходам� является� теория� экономического� роста,� начиная� с� простой� модели�
Солоу�и�модели�эндогенного�роста�[12,�18,�27].�Также�рассматривают�модель�
с�человеческим�капиталом,�например,�модель�Мэнкью,�Ромера�и�Вейла,�мо-
дели�Ромера�и�модель�Лукаса� [22]�о�влиянии�обмена�идеями�на�экономи-
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ческий�рост.�С�помощью�модификации�неоклассической�модели�экономи-
ческого�роста� (путем�ввода�мобильности�трудовых�ресурсов)�проводится�
анализ�влияния�миграции�на�экономический�рост.

Существуют� различные� концепции� взаимосвязи� между� миграцией� и�
межрегиональной�дифференциацией,�поскольку�миграция�порождает�одно-
временно�два�эффекта:�со�стороны�спроса�на�труд�и�со�стороны�предложения�
труда.�Со�стороны�предложения�труда�трудовые�мигранты�могут�снижать�
межрегиональную�дифференциацию,�перемещаясь�в�более�перспективные�
регионы.�Таким�образом,�предложение�труда�в�регионе�выбытия�снижается,�
а�предложение�труда�в�регионе�прибытия�растет.�В�результате�чего�зара-
ботная�плата�в�регионе�выбытия�(i)�растет,�а�в�регионе�прибытия�(j)�снижа-
ется.�Эта�ситуация�проиллюстрирована�на�рис.�1.�Таким�образом,�миграция�
вызывает�выравнивание�заработных�плат�в�регионах�выбытия�и�прибытия,�
также�происходит�выравнивание�уровней�безработицы.

Со�стороны�спроса�на�труд�миграция�вызывает,�наоборот,�рост�межре-
гиональных� различий.� Поскольку� мигранты� приводят� к� росту� спроса� на�
товары�и�услуги�в�регионе�прибытия,�то�это�ведет�к�росту�спроса�на�труд.�
Рост�спроса�на�труд�приводит�к�росту�заработных�плат.�Таким�образом,�за-
работная�плата�в�регионе�прибытия�продолжает�расти�и�межрегиональные�
различия�не�сокращаются.

Неоклассическая�теория�предполагает,�что�эффект�предложения�тру-
да�доминирует�эффект�со�стороны�спроса�на�труд.�Основные�предпосыл-
ки� неоклассической� теории:� однородность� труда,� постоянная� отдача� от�
масштаба�и�убывающая�предельная�отдача,�совершенная�конкуренция.�С�
другой�стороны,�модели�Новой�экономической�географии�предполагают,�
что�эффект�спроса�на�труд�доминирует�эффект�предложения�труда,�если�
рассматривать� несовершенную� конкуренцию,� в� частности� монополисти-
ческую�конкуренцию.�В�этих�моделях�центральные�регионы�выигрывают�
от�притока�мигрантов�в�терминах�более�высоких�реальных�заработков�и�
более�низких�уровней�безработицы.�А�периферийные�регионы,�наоборот,�
проигрывают�от�оттока�мигрантов�[20].�Таким�образом,�в�моделях�Новой�

Рис. 1.�Иллюстрация�эффекта�влияния�миграции�на�заработную�плату�со�стороны�
предложения�труда

Wi�–�заработная�плата�в�регионе�выбытия�до�миграции,�Wj�–�заработная�плата�в�регионе�при-
бытия�до�миграции,�W*�–�равновесная�заработная�плата,�установившаяся�в�результате�мигра-
ции�населения.�1�–�равновесие�на�рынках�труда�до�миграции,�2�–�равновесие,�установившееся�

в�результате�миграции�населения
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экономической�географии�межрегиональные�различия�растут�вследствие�
миграции�населения.

Ниже�рассмотрим�работы,�в�которых�представлены�те�или�иные�моди-
фикации�основных�концепций.

В�работе�[29]�изучается�влияние�неоднородности�трудовых�ресурсов,�в�
том�числе�мигрантов,�в�моделях�Новой�экономической�географии�на�про-
странственное�распределение�производства�и�как�следствие�на�различия�в�
заработных�платах.

В�работе�[28]�мобильность�трудовых�ресурсов�вводится�в�неоклассиче-
скую�теорию�роста�[12,�18,�27].�Показано,�что�для�малой�открытой�эконо-
мики�c�капиталом�ниже�равновесного�уровня�отток�мигрантов�приводит�к�
быстрой�конвергенции�по�доходам,�но�при�этом�снижаются�стимулы�делать�
инвестиции�в�основной�капитал.�Однако�при�низком�уровне�доходов�сниже-
ние�стимула�к�инвестированию�может�доминировать,�что�приведет�к�тому,�
что�трудовая�мобильность,�наоборот,�может�замедлить�темпы�сходимости�
по�доходам.

В�статье�[21]�строится�теоретическая�модель,�в�которой�развивается�мо-
дель�перекрывающихся�поколений�и�анализируется,�как�миграция�влияет�
на� экономический� рост� и� сходимость� в� терминах� отношения� капитала� к�
труду�и�заработных�плат.�Получены�результаты�положительного�эффекта�
миграции�на�«отправляющую»�страну,�поскольку�улучшается�состояние�с�
отношением�капитала�к�труду,�а�также�в�связи�со�сбережениями,�которые�
делают� возвратившиеся� работники.� Показано,� что� в� долгосрочной� пер-
спективе�различия,�существующие�между�странами,�не�обязательно�исчез-
нут,�поскольку�конвергенция�по�доходам�не�означает�уменьшение�диффе-
ренциации,� а�также�существует�немалая�вероятность�того,�что�мигранты�
вернутся�в�ту�страну,�из�которой�они�уехали.

В�работе�[14]�приводится�теоретическая�модель�с�эндогенным�челове-
ческим�капиталом,�анализирующая�влияние�миграции�высококвалифици-
рованных� работников� на� межрегиональные� неравенства.� Показано,� что�
если�будет�происходить�самооотбор�мигрантов�таким�образом,�что�будут�
мигрировать�только�высококвалифицированные�специалисты,�поскольку�
в�среднем�эти�работники�быстрее�окупают�издержки�миграции�и�мигриру-
ют�в�основном�в�более�успешные�регионы,�то�может�возникнуть�ситуация,�
не�сглаживающая�межрегиональные�неравенства,�а�наоборот�увеличиваю-
щая�различия�в�среднедушевых�доходах.

Изучению� эффекта� высококвалифицированных� мигрантов� на� рынки�
труда�посвящена�работа�[10].�Автора�заинтересовало,�какой�эффект�оказы-
вают�на�рынки�труда�аспиранты,�которые�приезжают�на�обучение�в�США,�а�
потом�остаются�там�работать.�Это�высококвалифицированные�работники�с�
докторской�степенью.�Эмпирические�оценки�показали,�что�увеличение�пред-
ложения� труда� за� счет� притока� высококвалифицированных� мигрантов� на�
10�%�снижает�заработные�платы�работников�той�же�квалификации�на�3�%.

Также� существует� ряд� работ,� где� авторы� изучают� изменение� заработ-
ных� плат� коренного� населения� и� заработных� плат� мигрантов� вследствие�
иммиграции�[8,�9,�13].

В�работе�[11]�рассмотрены�теоретические�модели�эффекта�иммиграции�
на�уровень�заработной�платы�в�стране�прибытия.�Показано,�что�в�кратко-
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срочном�периоде�приток�мигрантов�вызывает�снижение�заработной�платы,�
а�в�долгосрочном�периоде�эффект�также�может�быть�отрицательным,�если�
эффект�спроса�на�труд�доминирует�эффект�предложения�труда.�В�работах�
[5,�9]�получены�эмпирические�оценки�этой�теоретической�модели�для�Ка-
нады,�Мексики�и�США�на�основании�данных�переписей.�Оказалось,�что�для�
этих�стран�увеличение�предложения�труда�вследствие�иммиграции�на�10�%�
сокращает�заработную�плату�на�3–4�%.�Однако,�несмотря�на�одинаковые�
эффекты�в�реакции�заработной�платы,�эффект�иммиграции�на�структуру�
заработных�плат�оказался�различным�для�этих�стран.�Международная�ми-
грация�снижает�различия�в�заработных�платах�в�Канаде,�повышает�в�США�
и� снижает� относительные� заработные� платы� для� низкоквалифицирован-
ных�работников�в�Мексике.

В�работе� [2]�проведена�калибровка�и�эмпирическое�тестирование�мо-
дели�Лукаса�[22]�с�добавлением�в�модель�миграции.�Введение�миграции�в�
модель�позволяет�объяснить�конвергенцию�ВВП�на�душу�между�странами.�
Причем�наибольший�вклад�миграция�вносит�в�быстрорастущих�развиваю-
щихся�странах,�средний�эффект�получен�для�развитых�стран�и�наименьший 
для�бедных�развивающихся�стран.�В�работе�показано,�что�влияние�мигра-
ции�на�конвергенцию�стран�по�ВВП�происходит�благодаря�распростране-
нию�технологий�между�странами�(обмен�идеями).

Таким�образом,�на�основании�вышеперечисленных�работ�можно�сделать�
вывод,�что�в�теории�нет�однозначного�ответа�на�вопрос,�приводит�ли�мигра-
ция�к�снижению�межрегиональных�различий�или�наоборот�сглаживает�их.�
Ответ�зависит�от�множества�условий,�которые�рассматриваются�в�моделях.

2.2. Эмпирические работы. Понятие бета- и сигма-конвергенции

Эмпирические� исследования� влияния� миграции� на� уменьшение� меж-
регионального� неравенства� проводились� во� многих� странах� мира,� в� част-
ности,�первые�работы�были�сделаны�для�экономики�США�[6].�После�чего�
появился�цикл�работ,�посвященных�межрегиональной�конвергенции�и�вну-
тренней�миграции�для�стран�Европы,�Азии,�Латинской�Америки.�В�этих�ра-
ботах�анализировалась�скорость�сходимости,�а�также�в�какой�степени�эта�
скорость�зависит�от�миграции�населения�между�регионами.

Рассмотрим�более�подробно�базовую�работу�[6],�в�которой�определяют-
ся�две�концепции�конвергенции.�Абсолютная�или�b-конвергенция�означа-
ет,�что�бедные�регионы�имеют�тенденцию�расти�более�быстрыми�темпами,�
чем� богатые,� а� значит,� вскоре� разрывы� между� регионами� по� рассматри-
ваемым� показателям� сократятся.� Вторая� концепция,� s-конвергенция� или�
относительная конвергенция.� Регионы� сходятся� в� смысле� сигма-конвер-
генции,�если�межрегиональная�дисперсия�(или�индекс�Джини,�индекс�Тей-
ла�и�др.)�рассматриваемых�реальных�показателей�снижается�со�временем.�
Исходя�из�неоклассической�теории�роста,�Barro,�Sala-I-Martin�предложили�
эконометрическую�модель:

� (1/T)log(yit /yi,t–T)�=�a�+�[log(yi,t–T)][(1�–�e –bT)/T]�+�uit�,� (1)

где�yit �–�ВРП�или�среднее�значение�доходов�на�душу�населения�для�региона�
i�в�момент�времени�t�;�T�–�длина�рассматриваемого�интервала.

Факты,�оценки,�перспективы
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Модель�(1)�является�моделью�безусловной или абсолютной конверген-
ции.�b-параметр�сходимости�или�конвергенции.�Если�b�<�0,�то�это�означает,�
что�регионы�с�первоначально�более�низкими�доходами�растут�быстрее�тех�
регионов,�которые�первоначально�имели�более�высокие�доходы,�т.е.�про-
исходит�сходимость.�Если,�наоборот,�b�>�0,�то�неравенство�еще�больше�усу-
губляется�и�наблюдается,�наоборот,�расходимость.�Однако�в�этой�модели�
нет�никаких�контрольных�переменных,�поэтому�ее�называют�безусловной.�
Если�же�в�модель�(1)�внести�другие�объясняющие�переменные,�то�такая�мо-
дель�уже�будет�называться�моделью�условной конвергенции.�Модель�услов-
ной�конвергенции�предполагает,�что�траектории�сбалансированного�роста�
для�разных�регионов�разные.�Именно�поэтому�условная�конвергенция�не�
означает�снижение�межрегиональной�дифференциации.

В�работе�[1]�приводятся�доказательства,�показывающие,�что�анализ�без-
условной� и� условной� сходимости� бесполезен� при� исследовании� динамики�
межрегиональных�неравенств�по�доходам,�ссылаясь�на�парадокс�Гальтона�
(двусторонняя�b-сходимость).�Поэтому�разумнее�анализировать�непосред-
ственно�динамику�показателей�неравенства�таких,�как�стандартное�откло-
нение�логарифмов�дохода,�коэффициент�Джини,�индекс�Тейла,�коэффици-
ент�вариации�и�др.�(s-конвергенция�).

Barro� и� Sala-I-Martin� [6]� исследовали� влияние� миграции� населения� на�
конвергенцию,�оценивая�уравнение�(2).�Оценивалось�такое�уравнение�ме-
тодом� инструментальных� переменных,� поскольку� переменная� миграции�
является�эндогенной�в�модели.�В�качестве�инструментов�для�коэффициен-
тов�миграционного�прироста�брались�плотность�населения�и�среднее�число�
теплых�дней�в�году:

� yi
t�–�yi

t–1�=�ayi
t–1�+�dZi

t�+�gMi
t�+�lt

�+�mi + ei
t ,� (2)

где�yi
t�–�логарифм�ВРП�или�среднедушевых�доходов�населения�для�регио-

на��i�в�момент�времени�t;�yi
t–1�–�логарифм�ВРП�или�среднедушевых�доходов�

населения�для�региона�i�в�момент�времени�t�–�1;�Zi
t�–�группа�контрольных�

пе�ременных�для�региона�i�в�момент�времени�t;�Mi
t�–�чистый�миграционный�

поток�для�региона�i�в�момент�времени�t;�lt�–�временные�эффекты,�учиты-
вающиеся� с� помощью� набора� дамми� переменных;� mi� –� индивидуальный�
эффект�региона.�Проводится�отдельно�анализ�того,�является�ли�он�детер-
минированным�или�случайным.�ei

t�–�случайная�составляющая;�a,�d,�g�–�коэф-
фициенты�модели,�подлежащие�оцениванию.�Причем�a�=�(1�–�e –bT)/T,�где�
b� –�параметр�сходимости�или�конвергенции,�T� –�длина�рассматриваемого�
интервала�времени.

Сравнение� значений� параметров� b� для� моделей� (2)� с� миграционным�
приростом�и�без�него�дает�понять,�влияет�ли�миграция�на�конвергенцию.�
В�случае�если�b�различаются,�то�говорят,�что�миграция�оказывает�влияние�
на�скорость�сходимости,�иначе�такого�эффекта�нет.

В�результате�оценки�модели�с�миграцией�оказалось,�что�коэффициент�
b�=�0,0214,�а�коэффициент�перед�переменной�коэффициента�миграционно-
го�прироста�оказался�вообще�незначимым.�Сравнивая�модели�для�разных�
периодов,�авторы�делают�вывод,�что�миграция�практически�не�оказывает�
никакого�эффекта�или�очень�маленький�эффект�на�снижение�дифферен-
циации�между�штатами�в�Америке.
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Модель�(2)�оценивалась�многими�авторами�для�разных�стран�и�разных�
временных�периодов�(см.�в�приложении�табл.�4).�В�работе�[24]�проводится�
мета-анализ�эмпирических�работ,�в�которых�изучается�взаимосвязь�между�
миграцией�и�конвергенцией�по�доходам.�Для�67�оценок�коэффициентов�мо-
дели� условной� бета-конвергенции� получено,� что� взвешенная� оценка� ско-
рости� сходимости� равна� 2,7� %.�А� увеличение� на� 1� процентный� пункт� ко-
эффициента�чистого�миграционного�прироста�ведет�к�увеличению�темпов�
роста�среднедушевых�доходов�на�0,1�процентный�пункт.�Используя�оценки�
коэффициентов�в�качестве�наблюдений,�авторы�построили�эконометриче-
скую�модель.�И�получили,�что�коэффициент�при�миграции�в�уравнении�(2)�
при�оценивании�на�панельных�данных�или�при�использовании�метода�ин-
струментальных�переменных�более�низкий.�Однако�к�противоположному�
эффекту�ведет�учет�высококвалифицированных�мигрантов.

В�статье�[25]�также�изучается�влияние�миграции�на�региональную�схо-
димость.�Причем�авторы�показали�на�примере�Норвегии�и�Швеции�1980–
2000�гг.,�что�приток�и�отток�мигрантов�по-разному�влияет�на�конвергенцию�
в�разных�странах�(модель�3).�Миграционный�поток�рассматривается�не�как�
разница�между�прибытием�и�выбытием,�а�отдельно�число�мигрантов,�при-
бывших�в�регион�i�в�год�t MIi

t�и�выбывших�из�региона�MOi
t:

� yi
t�–�yi

t–1�=�ayi
t–1�+�dZi

t�+�g1MOi
t�+�g2MIi

t�+lt�+�mi + ei
t .� (3)

Чтобы�избежать�проблемы�эндогенности,�авторы�переходят�к�динами-
ческой�модели�на�панельных�данных:

� yi
t�=�a′yi

t–1�+�dZi
t�+�g1MOi

t�+�g2MIi
t�+lt�+�mi + ei

t ,� (4)

где�a′ =�1�+�a.
В�качестве�инструментов�в�модели�(4)�берутся�лаги�переменных,�уча-

ствующих�в�модели.�Это�метод�Ареллано–Бонда,�согласно�которому�перво-
начально�осуществляется�переход�к�уравнению�в�разностях� (модель�5),� а�
затем�все�эндогенные�перемененные�инструментируются�своими�лагами:

� Dyi
t�=�a′Dyi

t–1�+�dDZi
t�+�g1DMOi

t�+�g2DMIi
t�+lt�+�Dei

t .� (5)

Как� уже� говорилось,� в� эмпирических� работах� также� нет� единства� по�
поводу�влияния�миграции�на�межрегиональное�неравенство�(см.�табл.�4�в�
приложении).�Есть�ряд�работ,�где�влияние�миграции�на�конвергенцию�по-
ложительное,�отрицательное,�а�также�незначимое.

3. Данные

Мы�используем�официальные�данные�Росстата1��для�77�российских�ре-
гионов� и� 15� лет� за� период� с� 1996� по� 2010� г.� Из� рассмотрения� исключены�
Республика�Ингушетия,�Республика�Чечня�и�Чукотский�автономный�округ�
из-за�неполноты�данных�по�ним.�Помимо�этого�не�рассматривались�9�ав-
тономных� округов,� входящих� в� состав� более� крупных� регионов� (Ненец-
кий,�Коми-Пермяцкий,�Ханты-Мансийский,�Ямало-Ненецкий,�Таймырский�
(Долгано-Ненецкий),�Эвенкийский,�Усть-Ордынский�Бурятский,�Агинский�

1�www.gks.ru,�Сборники�Росстата�«Регионы�России».
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Бурятский�и�Корякский).�Описательные�статистики�по�всем�исследуемым�
показателям�представлены�в�приложении�(табл.�5�в�приложении).�Средне-
душевые�доходы�и�заработные�платы�разделены�на�величину�прожиточно-
го�минимума�для�учета�различий�в�региональных�уровнях�цен.�Тем�самым�
мы�также�учитываем�инфляцию�в�регионах�России.

Основная�цель�работы�–�исследование�взаимосвязи�между�миграцией�и�
экономическими�показателями.�Для�этого�мы�используем�данные�о�мигра-
ции,�предоставляемые�Росстатом2.�Мы�рассматриваем�как�внешних,�так�и�
внутренних�мигрантов�в�России.�На�рис.�2�представлена�динамика�внутрен-
ней�регистрируемой�миграции�в�России�(межрегиональная�и�внутрирегио-
нальная).�Приблизительно�межрегиональная�и�внутрирегиональная�мигра-
ция�делит�в�равной�пропорции�общий�объем�внутренней�миграции.�С�1995�г.�
внутренняя�миграция�населения�снижалась.�Многие�исследователи�счита-

2�Стоит�заметить,�что�это�только�зарегистрированные�мигранты,�которые�сменили�ме-
сто�постоянного�жительства.

Рис. 2.�Внутренняя�миграция�в�России,�млн�человек

Рис. 3.�Коэффициент�миграционного�прироста�на�10�тыс.�населения�в�среднем�
за�период�1997–2009�гг.



� 247

ют,� что� это� связано� со� сменой� форм� пространственной� мобильности:� по-
стоянная�миграция�заменяется�временной�миграцией�[3].�Начиная�с�2002�г.�
численность�регистрируемых�внутренних�мигрантов�в�России�установилась�
на�уровне�1,9�млн�человек.

Рассмотрим� направления� миграционных� потоков� между� регионами�
России.�Для�этого�обратимся�к�коэффициентам�миграционного�прироста/
убыли�для�каждого�региона.�Коэффициент�миграционного�прироста�насе-
ления�–�это�разность�числа�прибывших�и�выбывших�мигрантов,�отнесенная�
к�среднегодовой�численности�населения.�Часто�этот�коэффициент�называ-
ется�также�коэффициентом�чистой�миграции.�На�карте�(рис.�3)�изображе-
ны�данные�коэффициенты.�Видно,�что�больше�«темных�мест»,�характери-
зующих�большие�коэффициенты�миграционного�прироста,�в�центральной�
части�России.�Вся�же�восточная�часть�характеризуется�миграционной�убы-
лью�населения.�Если�же�посмотреть�на�сальдо�миграции�между�федераль-
ными�округами�России,�то�положительное�сальдо�миграции�в�2000-е�гг.� у�
Центрального�и�Северо-западного�федеральных�округов,�и�это�благодаря,�
прежде� всего,� «столицам».� Во� всех� федеральных� округах� снижается� чис-
ленность�населения�в�пользу�Центрального�округа.�В�целом�миграционные�
потоки� имеют� направление� с� востока� на� запад� и� с� севера� на� юг.� Движе-
ние�населения�России�с�востока�на�запад�получило�в�литературе�название�
«Западный�дрейф»�[3].

4. Исследование межрегиональной конвергенции в России

Как� уже� было� сказано� ранее,� для� исследования� изменений� межреги-
ональных� различий� наилучший� способ� –� это� изучение� так� называемой�
сигма-конвергенции.� На� рис.� 4� изображена� динамика� взвешенных� по� на-
селению� стандартных� отклонений� логарифмов� региональных� реальных�
среднедушевых�доходов3,�реальных�заработных�плат�и�уровней�безработи-
цы.�Невзвешенные�по�населению�стандартные�отклонения�по�тем�же�пока-
зателям�представлены�в�приложении�и�на�рис.�6.�Динамика�невзвешенных�
показателей�оказалась�такой�же.

В�1990-е�гг.�не�наблюдалась�сигма-конвергенция�по�рассматриваемым�
показателям,� наоборот,� по� некоторым� была� даже� дивергенция.� Но� ситу-
ация�существенно�изменилась�в�2000-х�гг.�Процессы�сигма-конвергенции�
стали�наблюдаться�с�2000�г.�для�среднедушевых�доходов�и�с�2001�г.�для�за-
работных�плат.�По�уровням�безработицы�ситуация�не�столь�ясная,�но�мож-
но�сказать,�что�с�2005�г.�дифференциация�и�по�уровням�безработицы�стала�
снижаться.

Итак,� проведенные� исследования� межрегиональной� конвергенции� по�
среднедушевым�доходам,�заработным�платам�и�уровням�безработицы�по-
казали,�что�в�2000-х�гг.�стали�наблюдаться�процессы�сигма-конвергенции.�

3� Стандартные� отклонения� показателей,� взвешенные� по� населению,� рассчитывались�
�
следующим� образом:� ,� где� ni� –� численность� населения� в� регионе� i,� N� –�
�
численность�населения�в�78�регионах,� ,�xi�–�это�логарифм�рассматриваемых�по-
казателей.
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Как�это�согласуется�с�изменениями�объемов�межрегиональной�миграции?�
На�рис.�5�изображена�диаграмма�рассеивания�в�осях:�межрегиональные�раз-
личия�по�доходам�и�динамика�межрегиональной�миграции�в�процентах�от�
населения.�Точки� на� этом� графике� показывают� значения� взвешенных� по�
населению� стандартных� отклонений� по� доходам� и� отношение� межрегио-
нальной�миграции�к�населению�в�конкретном�году.�Видно,�что�если�следить�
за� динамикой� межрегиональной� миграции,� то� это� движение� на� графике�
справа�налево,�т.е.�с�годами�межрегиональная�миграция�снижалась.�Однако�
в� то� же� время� динамика� межрегиональных� различий� в� рассматриваемый�

Рис. 4.�Различия�между�российскими�регионами�в�терминах�взвешенных�
по�населению�стандартных�отклонений�логарифмов�реальных�средне-
душевых�доходов,�реальных�заработных�плат�и�уровня�безработицы4

Рис. 5.�Межрегиональная�миграция�и�межрегиональные�различия�
в�реальных�среднедушевых�доходах

4�Для�сопоставления�межрегиональных�уровней�цен�мы�разделили�все�номинальные�по-
казатели�на�величину�прожиточного�минимума�в�регионе.
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период� времени� также� снижалась.� Значит� ли� это,� что� миграционные� по-
токи�не�вносят�вклад�в�снижение�межрегиональной�миграции?�Результаты�
предыдущих�исследований�[17]�показали:�межрегиональные�миграционные�
потоки�в�1990-е�гг.�снижались�вследствие�того,�что�многие�регионы�находи-
лись�в�ловушках�бедности,�что�стало�серьезным�ограничением�миграции.�В�
2000-х�гг.,�когда�ловушки�бедности�стали�исчезать,�миграционные�потоки�
не�увеличились,�поскольку�существенно�снизились�межрегиональные�раз-
личия�в�среднедушевых�доходах�и�у�мигрантов�пропал�стимул�мигрировать.

5. Эконометрическая спецификация

Как�уже�было�сказано�ранее,�основой�всех�исследований,�посвященных�
изучению�взаимосвязи�миграции�и�процессов�конвергенции,�является�мо-
дель�условной�бета-конвергенции,�предложенной�[6].�Однако�мы�расширя-
ем�эту�базовую�модель,�включая�ряд�контрольных�переменных:

� � (6)

где� yi,t� –� зависимая� переменная� для� региона� i� в� году� t.� Мы� исследуем� три�
различные�зависимые�переменные:�реальную�заработную�плату,�реальные�
среднедушевые� доходы� и� уровень� безработицы.� Величины� ai� –� детерми-
нированный� индивидуальный� эффект� региона,� dt� –� детерминированный�
временной� эффект,� задаваемый� рядом� дамми� переменных� на� года.� Xk,i,t� –�
набор�объясняющих�переменных,� j�–�индекс�фактора,� i�–�индекс�региона,�
t�–�индекс�года.�b,�g,�qj�–�набор�параметров,�подлежащих�оцениванию.

Для�каждого�уравнения�помимо�переменных,�характеризующих�мигра-
цию,�мы�включили�различные�контрольные�переменные�(Xk,i,t).�Включе-
ны� демографические� индикаторы:� темп� роста� населения,� доля� населения�
моложе�18�лет,�доля�населения�старше�пенсионного�возраста,�численность�
студентов�на�душу�населения�в�регионе,�коэффициент�младенческой�смерт-
ности,�как�прокси�переменная�уровня�развития�региона.�Для�подвыборки�
2005–2010�гг.�в�модель�также�включена�отраслевая�структура�экономики:�
доля�работников,�занятых�в�сельском�хозяйстве,�добывающей�промышлен-
ности,�образовании�и�здравоохранении.�Для�других�периодов�времени�этих�
данных�не�удалось�найти�в�открытом�доступе�на�сайте�Росстата.�Описание�
всех�переменных�и�их�дескриптивные�статистики�представлены�в�приложе-
нии�(см.�табл.�5�в�приложении).

Модель� для� уравнения� среднедушевых� доходов� более� сложная.� По-
скольку� доходы� состоят� из� трех� частей:� заработная� плата,� социальные�
трансферты�и�доходы�на�капитал�(иные�доходы).�Следовательно,�необхо-
димо�включить�в�модель�факторы,�которые�влияют�на�каждую�из�данных�
частей.�Поэтому�в�модель�для�доходов�включены�все�те�же�факторы,�что�
и� в� модель� для� заработной� платы,� а� также� трансферты� из� федерального�
бюджета�(дотации�на�выравнивание�бюджетной�обеспеченности�из�фонда�
финансовой� поддержки� регионов)� на� душу� населения� и� инвестиции� в� ос-
новной�капитал�на�душу�населения.�Включение�показателя�трансфертов�и�
инвестиций�позволяет�учесть�вклад�государства�и�мобильности�капитала�в�
межрегиональную�сходимость.

Факты,�оценки,�перспективы
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Уравнение�(6)�можно�переписать�в�следующем�виде:�

� � (7)

Таким�образом,�уравнение�(7)�представляет�собой�динамическую�модель�
на� панельных� данных,� поскольку� в� правой� части� уравнения� присутствует�
лаг�зависимой�переменной�в�качестве�регрессора5.�Однако�мы�также�хотим�
учесть�пространственное�взаимодействие�между�регионами.�Для�этого�мы�
включаем�в�правую�часть�уравнения� (7)�так�называемый�пространствен-
ный�лаг�[23].�И�получаем�уравнение�следующего�вида:

� � (8)

где� –�средневзвешенная�зависимая�переменная�по�всем�регио-�
�
нам�с�весами�wi,j .�В�качестве�весов�в�подобных�моделях,�как�правило,�берут�
или�матрицу�соседства,�или�обратные�расстояния�между�парами�регионов.�
Матрица�соседства�–�это�квадратная�матрица,�размер�которой�равен�коли-
честву�рассматриваемых�регионов.�Элементы�этой�матрицы�–�это�значения�
0,�если�регионы�не�являются�соседями,�т.е.�не�имеют�общей�границы,�и�1�–
иначе.�Матрица�обратных�расстояний�представляет�собой�матрицу,�элемен-
ты�которой�обратные�расстояния�между�парами�регионов6.�В�данном�ис-
следовании�мы�остановились�на�матрице�обратных�расстояний.�Результаты�
с�матрицей�соседства�оказались�схожими.

Таким� образом,� модель� (8)� –� это� динамическая� модель� на� панельных�
данных� с� пространственными� эффектами7.� Для� тестирования� значимость�
пространственных�корреляций�мы�использовали�I�статистику�Морана.�Для�
оценивания� модели� (8)� использовался� обобщенный� метод� моментов� для�
систем�уравнений� [7].�Суть�метода�состоит�в�том,�что�одновременно�оце-
ниваются� два� уравнения:� уравнение� в� уровнях� и� уравнение� в� первых� раз-
ностях�переменных.�Для�уравнения,�где�все�переменные�взяты�в�уровнях,�в�
качестве�инструментов�брались�лагированные�разности�переменных.�А�для�
уравнения�в�разностях�в�качестве�инструментов�берутся�лаги�переменных�в�
уровнях.�В�работе�[7]�показано,�что�такая�оценка�позволяет�избежать�сме-
щения,�наблюдаемого�при�использовании�МНК,�что�подтверждается�Мон-
те-Карло� симуляциями.� Возможность� использования� оценки� системного�

5�Заметим,�что�теперь�конвергенция�будет�в�случае,�если�коэффициент�при�лагирован-
ном�значении�зависимой�переменной�меньше�1.

6�Матрицу�нормируют�таким�образом,�чтобы�сумма�элементов�по�строке�была�равна�1.�
Расстояние�между�парами�регионов�измерялось�между�столицами�регионов�по�железным�до-
рогам�(или�автомобильным,�если�нет�железнодорожного�сообщения).

7�Стоит�отметить,�что�пространственное�взаимодействие�в�нашем�случае�измерялось�в�
виде�SAR�модели,�также�могут�быть�оценены�SMA�модели,�когда�пространственное�взаимо-
действие�учитывается�в�ошибках.�Однако�нет�особых�различий�в�том,�каким�образом�учиты-
вать�пространственные�взаимодействия.
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GMM�для�анализа�моделей,�включающих�пространственные�компоненты,�
исследована�и�доказана�в�статье�[19].�Для�тестирования�валидности�инстру-
ментов�мы�проводим�тест�Саргана�и�тестируем�наличие�автокорреляции�с�
помощью�теста�Ареллано–Бонда.

Для� оценивания� эффекта� миграции� на� интересуемые� нас� показатели�
мы� включали� различные� переменные:� коэффициенты� миграции� только�
внутренней� и� отдельно� только� внешней,� а� также� совместно� внутреннюю�
и�внешнюю�миграцию.�Также�рассматривали�отдельно�эффекты�притока�
и� оттока� мигрантов� в� регион� [25].� Все� показатели� миграции� включены� с�
лагом�в�один�год�для�учета�эндогенности.

6. Анализ результатов

6.1. Модели для заработных плат

Рассмотрим�модели�для�заработных�плат.�Как�было�показано�в�преды-
дущем� разделе,� сигма-конвергенция� наблюдалась� по� этому� показателю� в�
2001–2010� гг.� Рассмотрим� более� подробно� именно� этот� период� времени.�
Оказалось,�что�p-value�I�статистики�Морана�для�заработных�плат�всего�рас-
сматриваемого�периода�меньше�5�%�уровня�значимости.�Таким�образом,�мы�
отвергаем�нулевую�гипотезу�о�нулевой�пространственной�автокорреляции.�
Следовательно,�пространственный�лаг�в�модели� (8)�для� заработных�плат�
уместен.

В�табл.�1�представлены�результаты�для�модели�заработных�плат�2001–
2010� гг.� Во-первых,� стоит� отметить� наличие� бета-конвергенции� для� зара-
ботных�плат.�Первый�лаг�заработной�платы�оказался�значимым,�как�и�про-
странственный�лаг,�для�различных�спецификаций�модели.�Коэффициенты�
миграции�как�внешней,�так�и�внутренней�являются�незначимыми�во�всех�
спецификациях�модели.�Однако�если�мы�отдельно�рассмотрим�приток�и�от-
ток� мигрантов,� то� оказывается,� что� отток� мигрантов� имеет� положитель-
ный�знак�и�значим.�Таким�образом,�получается,�что�отток�мигрантов�из�ре-
гиона�ведет�к�росту�заработной�платы�в�нем.�А�поскольку�люди�движутся�
из�менее�перспективных�регионов�в�более�успешные,�как�было�показано�
ранее,�то�полученные�результаты�свидетельствуют�о�выравнивании�зара-
ботных�плат�между�регионами.�Ловушки�бедности�в�2000-х�гг.�постепенно�
стали�исчезать,�а�это�значит,�что�люди�стали�перемещаться�из�регионов�с�
более�низкими�заработками�в�регионы�с�более�высокими.�Отток�мигран-
тов�вызывает�рост�заработных�плат,�а�значит,�в�менее�успешных�регионах�
заработные�платы�повышаются.�Заметим,�что�приток�мигрантов�не�ока-
зывает�никакого�воздействия�на�заработную�плату.�Следовательно,�в�более�
успешных� регионах� заработная� плата� остается� прежней.�Таким� образом,�
происходит�ситуация,�о�которой�говорилось�ранее.�Реализуется�неокласси-
ческий�сценарий,�т.е.�эффекты�со�стороны�предложения�труда�доминируют�
эффекты�со�стороны�спроса�на�труд.

Что�касается�результатов�теста�Саргана,�то�он�показал,�что�инструмен-
ты�в�модели�валидны.�Проделав�тест�Ареллано–Бонда�на�автокорреляцию,�
мы�не�можем�отвергнуть�гипотезу,�что�нет�автокорреляции�2-го�порядка.�

Факты,�оценки,�перспективы
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Для�1995–2010�гг.�(табл.�6�в�приложении)�значим�также�приток�мигрантов,�
но�для�модели�без�учета�пространственного�лага.�Коэффициент�при�этой�
переменной�имеет�отрицательный�знак.�Для�периода�2005–2010�гг.�(табл.�7�в�
приложении)�значим�коэффициент�миграции,�знак�отрицательный.�Опять�
же�полученные�результаты�согласуются�с�неоклассической�теорией.

6.2. Модели для безработицы

Для�уровней�безработицы�p-value�I�статистики�Морана�для�всех�лет�ока-
залось�меньше�5�%�уровня�значимости,�мы�отвергаем�гипотезу�о�нулевых�
пространственных� корреляциях.� Следовательно,� необходимо� включать�
пространственные�лаги�в�модель.

Результаты� оценивания� модели� (8)� для� 2001–2010� гг.� представлены� в�
табл.�2.�Временной�лаг�в�один�год�и�пространственный�лаг�значимы�во�всех�
спецификациях� модели.� Следовательно,� уровни� безработицы� для� близко�

Таблица 1
Результаты для заработных плат 2001–2010 гг.

Переменные

Асимметрич-
ное�влияние�
с�внешней�
миграцией�

Асиммет-
ричное�
влияние

Коэф-
фициент�
миграции

Коэффици-
ент�миграции�

(внешняя�и�
внутренняя)

Без�
миграции

Зарплата�(t�–�1) 0,862*** 0,861*** 0,842*** 0,848*** 0,850***
(0,110) (0,108) (0,116) (0,113) (0,107)

Пространственный�лаг 0,966*** 0,974*** 0,832*** 0,864*** 0,827***
(0,098) (0,098) (0,099) (0,098) (0,103)

Отток�миграции�(t�–�1)� 0,012* 0,008**
(0,006) (0,004)

Приток�миграции�(t�–�1)� –0,003 0,000
(0,006) (0,004)

Коэффициент�миграции�
(внешняя)�(t�–�1)�

0,003 0,003

(0,004) (0,003)
Коэффициент�миграции�
(внутренняя)�(t�–�1)�

–0,007

(0,006)
Коэффициент�миграции�
(t�–�1)�

–0,001

(0,001)
Демографические�показа-
тели,� численность� студен-
тов,� младенческая� смерт-
ность,�временные�дамми

Да Да Да Да Да

Наблюдения 770 770 770 770 770
Кол-во�регионов 77 77 77 77 77
AR(2),�p-value 0,2664 0,2854 0,2532 0,2852 0,2930
Тест�Саргана,�p-value 0,1227 0,1261 0,1540 0,1722 0,2141

Примечание:� в� скобках� робастные� стандартные� отклонения.� ***� p� <� 0,01,� **� p� <� 0,05,� *� p� <� 0,1.�
AR(2)�–�тест�Ареллано–Бонда�на�автокорреляцию�второго�порядка.
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расположенных�регионов�положительно�коррелируют.�Однако�каким�об-
разом�переменные�миграции�не�были�бы�включены�в�модель,�они�оказыва-
ются�незначимыми.�Такие�же�результаты�получаются�и�для�других�перио-
дов�времени�(см.�табл.�6,�7�в�приложении).

6.3. Модели для доходов

Для� среднедушевых� доходов� значение� p-value� статистики� Морана� с�
1997�г.�больше�5�%�уровня�значимости.�Таким�образом,�мы�не�можем�отвер-
гнуть� гипотезу� о� нулевой� пространственной� корреляции,� следовательно,�
не�нужно�включать�в�модель�для�среднедушевых�доходов�пространствен-
ный�лаг.�Результаты�оценивания�модели�для�среднедушевых�доходов�пред-
ставлены� в� табл.� 3.� В� различных� спецификациях� оказывается,� что� отток�
миграции�значим�и�имеет�положительный�коэффициент.�Такой�же�резуль-
тат� был� получен� ранее� для� уравнения� заработной� платы.� Коэффициент�

Таблица 2
Результаты для уровней безработицы 2001–2010 гг.

Переменные

Асимметрич-
ное�влияние�
с�внешней�
миграцией

Асиммет-
ричное�
влияние

Коэф-
фициент�
миграции

Коэффициент�
миграции�

(внешняя�и�
внутренняя)

Без�
миграции

Безработица�(t�–�1) 0,319*** 0,319*** 0,330*** 0,334*** 0,347***
(0,065) (0,067) (0,061) (0,062) (0,064)

Пространственный�лаг 0,574*** 0,564*** 0,542*** 0,513*** 0,509***
(0,188) (0,194) (0,192) (0,196) (0,193)

Отток�миграции�(t�–�1)� 0,020 0,005
(0,028) (0,010)

Приток�миграции�(t�–�1)� –0,039 –0,025
(0,029) (0,017)

Коэффициент�миграции�
(внешняя)�(t�–�1)�

0,015 0,018

(0,024) (0,029)
Коэффициент�миграции�
(внутренняя)�(t�–�1)�

–0,029

(0,031)
Коэффициент�миграции�
(t�–�1)�

–0,003

(0,005)
Демографические�показа-
тели,� численность� студен-
тов,� младенческая� смерт-
ность,�временные�дамми

Да Да Да Да Да

Наблюдения 770 770 770 770 770
Кол-во�регионов 77 77 77 77 77
AR(2),�p-value 0,2125 0,2254 0,2228 0,2427 0,2264
Тест�Саргана,�p-value 0,2880 0,2674 0,3645 0,3061 0,2396

Примечание:� в� скобках� робастные� стандартные� отклонения.� ***� p� <� 0,01,� **� p� <� 0,05,� *� p� <� 0,1.�
AR(2)�–�тест�Ареллано–Бонда�на�автокорреляцию�второго�порядка.

Факты,�оценки,�перспективы
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чистого� миграционного� прироста� также� оказался� значимым� и� имеет� от-
рицательный�коэффициент.�Опять�же�полученный�результат�согласуется�
с�неоклассической�моделью.�Отток�мигрантов�повышает�среднедушевые�
доходы�в�посылающем�регионе.�Высокие�значения�коэффициента�чистого�
миграционного�прироста�приводят�к�снижению�среднедушевых�доходов�в�
регионе.�Коэффициент�чистого�миграционного�прироста�для�внешней�ми-
грации�незначим�для�всех�моделей.�Однако�этот�эффект�может�быть�объ-
яснен�низким�уровнем�регистрации�внешней�миграции.�В�табл.�6�в�прило-
жении�представлены�результаты�модели�для�1995–2010�гг.�В�этом�периоде�
пространственный� лаг� и� показатели� миграции� оказались� незначимыми.�
Результаты�для�2005–2010�гг.�(см.�табл.�7�в�приложении)�оказались�схожими�
с�результатами�модели�2001–2010�гг.

Таблица 3
Результаты для среднедушевых доходов 2001–2010 гг.

Переменные

Асимметрич-
ное�влияние�
с�внешней�
миграцией�

Асиммет-
ричное�
влияние

Коэф-
фициент�
миграции

Коэффици-
ент�миграции�

(внешняя�и�
внутренняя)

Без�
миграции

Доход�(t�–�1) 0,720*** 0,720*** 0,727*** 0,729*** 0,749***

(0,105) (0,104) (0,107) (0,108) (0,104)

Отток�миграции�(t�–�1)� 0,012* 0,010**

(0,006) (0,004)

Приток�миграции�(t�–�1)� –0,011 –0,009

(0,008) (0,008)

Коэффициент�миграции�
(внешняя)�(t�–�1)�

0,002 0,002

(0,005) (0,005)

Коэффициент�миграции�
(внутренняя)�(t�–�1)�

–0,012**

(0,006)

Коэффициент�миграции�
(t�–�1)�

–0,004**

(0,002)

Трансферты�(log) –0,000 0,001 –0,001 0,000 0,003

(0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,011)

Инвестиции�(log) 0,030 0,030 0,029 0,030 0,024

(0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,018)

Демографические�показа-
тели,�численность�студен-
тов,� младенческая� смерт-
ность,�временные�дамми

Да Да Да Да Да

Наблюдения 634 634 634 634 634

Кол-во�регионов 73 73 73 73 73

AR(2),�p-value 0,8091 0,7843 0,8139 0,7744 0,8225

Тест�Саргана,�p-value 0,1203 0,1179 0,1254 0,1322 0,1102

Примечание:� в� скобках� робастные� стандартные� отклонения.� ***� p� <� 0,01,� **� p� <� 0,05,� *� p� <� 0,1.�
AR(2)�–�тест�Ареллано–Бонда�на�автокорреляцию�второго�порядка.
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6.4. Миграция и динамика коэффициента Джини

Для�того�чтобы�оценить�влияние�миграции�на�межрегиональную�диф-
ференциацию,�мы�обратились�к�сигма-конвергенции,�а�именно�построили�
динамику�коэффициентов�Джини8.�Как�уже�упоминалось�ранее,�Глущенко�
[1]�показал,�что�только�на�основании�сигма-конвергенции�можно�сделать�
вывод� об� изменении� межрегиональной� дифференциации.� На� рис.� 6� пред-
ставлена�динамика�коэффициента�Джини�для�реальной�заработной�платы,�
уровня� безработицы� и� реального� среднедушевого� дохода.� Видно,� что� ко-
эффициент�Джини�для�среднедушевых�доходов�снижается,�что�говорит�об�
уменьшении� межрегиональной� дифференциации.� Для� заработной� платы�
коэффициент�Джини�начинает�убывать�с�2000-х�гг.,�а�для�уровней�безрабо-
тицы�только�с�2007�г.

Используя�результаты�модели�(8)�мы�оценили,�какими�были�бы�зара-
ботные�платы,�уровень�безработицы�и�среднедушевые�доходы,�если�бы�не�
было�миграционных�потоков�между�регионами.�На�рис.�6�коэффициенты�
Джини,�рассчитанные�по�этим�оцененным�показателям,�изображены�пун-
ктирными�линиями.�Видно,�что�различия�между�сплошными�и�пунктирны-
ми�линиями�практически�неотличимы9.�Следовательно,�эффект�миграции�
на�межрегиональные�различия�несущественный.

7. Заключение

Мы� рассмотрели� модели� условной� бета-конвергенции� на� панельных�
данных� с� пространственными� эффектами� для� заработной� платы,� уровня�
безработицы�и�среднедушевых�доходов�для�1995–2010�гг.�В�результате�по-

8�Можно�было�бы�построить�и�динамику�взвешенных�стандартных�отклонений.
9�Для�проверки�статистических�гипотез�о�равенстве�двух�коэффициентов�Джини�были�

проведены�попытки�построить�доверительный�интервал�для�коэффициента�Джини�с�помо-
щью�команды�gconc�для�Статы�(Kolenikov�S.,�Sajaia�Z.,�2010).�Однако�доверительные�интер-
валы�оказались�очень�широкими.

Рис. 6.�Динамика�коэффициента�Джини�для�реальных�среднедушевых�доходов,�
реальных�заработных�плат�и�уровней�безработицы�без�и�с�учетом�миграции
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лучили,�что�отток�мигрантов�из�регионов�приводит�к�росту�заработной�пла-
ты�и�среднедушевых�доходов�в�нем.�Если�учесть,�что�мигранты�движутся�из�
менее�благополучных�регионов�в�более�благополучные,�то�миграционный�
отток�приводит�к�выравниванию�заработных�плат�и�среднедушевых�дохо-
дов.�Что�касается�уровней�безработицы,�то�здесь�никаких�эффектов�мигра-
ции�не�было�выявлено.

Стоит�также�отметить�значимые�пространственные�эффекты�как�для�
уровней� безработицы,� так� и� заработных� плат.� Найдена� положительная�
пространственная�корреляция.�Это�значит,�что�заработные�платы�и�уровни�
безработицы�близких�регионов�положительно�коррелируют.�И�это�объяс-
няется�взаимосвязями�рынков�труда�близких�регионов.�Чем�ближе�регионы�
друг�к�другу,�тем�больше�они�влияют�друг�на�друга.�Для�среднедушевых�до-
ходов�пространственных�эффектов�не�было�найдено.

Наши� результаты� согласуются� с� неоклассической� теорией.� Однако�
эффект�миграции�в�краткосрочном�периоде�совсем�небольшой.�Исследуя�
динамику�коэффициентов�Джини�с�учетом�миграции�и�без,�оказалось,�что�
различия�несущественные.�Таким�образом,�миграция�не�способствует�сигма-
конвергенции.� Однако� в� данном� исследовании� проделаны� только� первые�
шаги� по� изучению� эффекта� миграции� на� межрегиональную� сходимость.�
Этот�вопрос�еще�предстоит�изучать.�Возможно,�следует�рассматривать�ми-
грацию�между�парами�регионов,�как�это�сделано�в�работе�[26].�А�также�из-
учать� не� краткосрочное� влияние� миграции,� а� накопленные� эффекты,� т.е.�
смотреть,�сколько�человек�уехало�или�приехало�в�регион�за�определенный�
период�времени.

Что�касается�полученных�результатов�о�малом�эффекте�миграции,�то�
здесь�можно�предположить�несколько�объяснений.�Во-первых,�потоки�ре-
гистрируемой�миграции�очень�маленькие,�это�всего�2�%�населения�и�только�
1�%�населения�–�это�межрегиональные�мигранты.�Возможно,�что�потоки�ре-
альной�миграции,�в�том�числе�нерегистрируемой,�значительно�выше,�поэто-
му�эффекты�миграции�могут�быть�на�самом�деле�иными.�Во-вторых,�изучая�
процессы�межрегиональной�сходимости�очень�сложно�разделить�эффекты�
различных�источников.�Это�и�потоки�капитала,�и�государственные�вмеша-
тельства.�Изучению�декомпозиции�межрегиональной�сходимости�в�России�
в�1995–2010�гг.�по�различным�источникам�посвящена�работа�[16],�где�было�
показано,�что�вклад�потоков�капитала�в�межрегиональную�сходимость�наи-
больший.�Согласно�вышесказанному,�миграция�населения�вызывает�сразу�
два�эффекта:�эффект�со�стороны�спроса�и�со�стороны�предложения,�кото-
рые�разнонаправленные.�Поэтому�эти�два�эффекта�могут�исключать�друг�
друга�и�как�результат�эффект�миграции�может�быть�нулевым.
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Приложение

Таблица 4
Эмпирические исследования взаимосвязи миграции и межрегиональной сходимости

Авторы Страна/период Влияние�
на�конвергенцию Показатель

1 2 3 4

Persson�(1994) Швеция�(1906–1990) + Среднедушевые�
доходы

Raymond,�García�(1996) Испания�(60s–80s) + Доходы
Cashin,�Sahay�(1996) Индия�(1961–1991) Слабая�+ Среднедушевые�

доходы
Луговой�и�др.�(2006) Россия�(1998–2004) + ВВП�на�душу
Maza�(2006) Испания�(1995–2002) + ВВП�на�душу
Østbye,�Westerlund�(2007) Швеция�(1980–2000) + ВВП�на�душу
Kırdar,�Saraçoğlu�(2008) Tурция�(1975–2000) Сильная�+ Доходы
Hierro,�Maza�(2010) Испания�(1996–2005) Слабая�+� Доходы
Barro�,�Sala-i�Martin�(1992,�
2004)

США�(1880–1982)
Япония�(1930–1987)

Нет Среднедушевые�
доходы

Cardenas,
Ponton�(1995)

Колумбия�(1960–1989)� Нет Доходы

Gezici,�Hewings�(2004) Turkey�(1987–1997) Нет ВВП�на�душу
Soto,�Torche�(2004) Чили�(1975–2000) Нет Доходы

Уровень�произво-
дительности

Toya,�Hosono,�Makino�T.�
(2004)

Филиппины�
(1980–2000)

Нет ВВВП�на�душу

Roses,�Sanchez-Alonso�
(2004)

Испания�(1850–1930) Нет�(слабая�+�
зарплаты�в�городе)

Зарплата

Čadil,�Kaderabkova�(2006) Чехия�(1995–2004) Нет ВВП�на�душу
Номинальные�за-
работные�платы

Wolszczak-Derlacz�(2009a) ЕС�(27)�(1990–2007) Нет ВВП�на�душу
Rattsø�and�Stokke�(2010) Норвегия�(1972–2003) Нет Среднедушевые�

доходы
Shioji�(2001)� Япония�(1960–1990) Слабая�– Среднедушевые�

доходы
Peeters(2008) Бельгия�(1991–2000) –�(селективная�

миграция)
Среднедушевые�

доходы
Østbye,�Westerlund�(2007) Норвегия�(1980–2000) – ВВП�на�душу
Etzo�(2008) Италия�(1983–2002) –

Различные�эффек-
ты�оттока�и�при-
тока�мигрантов

ВВП�на�душу

Araghi,�Rahmani�(2011) Иран�(2000–2006) – ВВП�на�душу
Basile,�Girardi,�Mantuano�
(2012)

Италия�(1995–2006) – Безработица

Nakamura�(2008) Япония�(1955–2005) +�1970–1975
1989–1994

–�дивергенция�

ВВП�на�душу

Wolszczak-Derlacz�(2009b) Польша�(1995–2006) Нет�(внутренняя)
–�(международный�

отток)

ВВП�на�душу
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Окончание табл. 4
1 2 3 4

Phan,�Coxhead�(2010) Вьетнам�(1999–2002) +�и�– Среднедушевые�
доходы

Niebuhr�et�al�(2011) Германия�(1995–2005) +
Нет

Безработица
Заработная�плата

Bunea�(2011) Румыния�(2004–2009) Нет
Слабая�+

ВВП�на�душу
Безработица

Capasso,�Carillo,�De�Siano�
(2011)

Италия�(1964–2002) –�(высококвалифи-
цированные)

+�(низкоквалифи-
цированные)

ВВП�на�душу

Huber,�Tondl�(2012) ЕС�(27)�(2000–2007) Нет�(Безработица)
–�ВВП�на�душу

–�производитель-
ность

Безработица
ВВП�на�душу

Производитель-
ность

Примечание:�Знак�«+»�–�миграция�способствует�ускорению�конвергенции,�знак�«–»�–�миграция�при-
водит�к�снижению�скорости�конвергенции.�Источник:�исследование�автора.

Таблица 5
Описательные статистики переменных

Переменные Описание
Времен-

ной�
период

Число�
наблю-
дений

Сред-
нее

Ст.�
откл.

Мини-
мум

Макси-
мум

1 2 3 4 5 6 7 8

Отток�
мигрантов

Число�выбывших� ми-
грантов�на�1000�насе-
ления

1995–
2010

1248 8,89 7,48 2,40 101,92

Приток�
мигрантов

Число� прибывших� на�
1000�населения

1995–
2010

1248 7,01 3,41 1,98 26,76

Коэффициент�
внутренней�
миграции

Чистый� миграцион-
ный� прирост� (внут-
ренняя� миграция)� на�
1000�населения

1995–
2010

1248 –1,88 5,98 –80,61 8,24

Коэффициент�
внешней�
миграции

Чистый� миграцион-
ный� прирост� (внеш-
няя�миграция)�на�1000�
населения

1997–
2010

1092 –0,76 6,02 –65,32 13,68

Доля�сельско-
хозяйственных�
работников

Численность�сельско-
хозяйственных�работ-
ников� по� отношению�
к� численности� заня-
тых

2005–
2010

468 0,12 0,06 0,00 0,28

Доля�
работников�
в�добывающей�
промышленности

Численность� работ-
ников� добывающей�
промышленности� по�
отношению�к�числен-
ности�занятых

2005–
2010

468 0,02 0,03 0,00 0,17

Доля�
работников�
в�образовании

Численность� работ-
ников,� занятых� в� об-
разовании,� по� отно-
шению�к�численности�
занятых

2005–
2010

468 0,10 0,02 0,06 0,23

Факты,�оценки,�перспективы
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Окончание табл. 5
1 2 3 4 5 6 7 8

Доля�
работников�
в�здраво-
охранении

Численность� работ-
ников,�занятых�в�здра-
воохранении,�по�отно-
шению�к�численности�
занятых

2005–
2010

468 0,07 0,01 0,05 0,17

Коэффициент�
миграции

Чистый� миграцион-
ный� прирост� на� 1000�
населения

1997–
2010

1092 –2,64 11,26 –120,11 19,49

Трансферты Дотации� на� вырав-
нивание� бюджетной�
обеспеченности� из�
фонда� финансовой�
поддержки� регионов�
на� душу� населения� в�
логарифмах�

2000–
2010

708 7,45 1,33 –3,51 10,78

Инвестиции Инвестиции� в� основ-
ной� капитал� на� душу�
населения

1995–
2010

1246 9,11 1,38 5,73 12,82

Таблица 6
Результаты для заработной платы, среднедушевых доходов 

и уровней безработицы 1995–2010 гг.

Переменные

З
ар
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ат

а

З
ар

пл
ат

а�
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-
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м
и�

эф
ф

ек
та

м
и

1 2 3 4 5 6 7

Y�(t�–�1) 0,758*** 0,831 0,781*** 0,807*** 0,314*** 0,283
(0,071) (1,349) (0,089) (0,076) (0,065) (1,449)

W*Y�(пространст-
венный�лаг)

0,406 –0,159 1,075

(19,867) (0,507) (21,079)
Отток�мигрантов�
(t�–�1)�

0,013** 0,013 0,009* 0,004 0,007 0,009

(0,005) (0,145) (0,006) (0,008) (0,023) (0,455)
Приток�
мигрантов�(t�–�1)�

–0,009* –0,008 –0,004 –0,003 –0,020 –0,036

(0,005) (0,235) (0,008) (0,010) (0,026) (0,380)
Коэффициент�
миграции�
(внешняя)�(t�–�1)

0,003 0,005 –0,001 –0,006 0,009 0,006

(0,003) (0,129) (0,005) (0,008) (0,019) (0,069)
Временные�
эффекты

Да Да Да Да Да Да

Темп�роста�
населения

–0,454* –0,505 –1,216*** –1,425*** –1,011 –1,450

(0,274) (15,820) (0,182) (0,270) (1,215) (32,706)
Доля�молодых�(log) –0,104 0,092 –0,065 –0,213 0,929 0,946

(0,253) (2,954) (0,279) (0,303) (0,678) (10,883)
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Окончание табл. 6
1 2 3 4 5 6 7

Доля�пожилых�(log) –0,206 0,034 0,125 0,020 –0,427 0,069
(0,213) (3,064) (0,140) (0,168) (0,488) (6,369)

Численность�
студентов�(log)

0,038 0,012 –0,084* –0,046 –0,069 –0,110

(0,034) (0,102) (0,050) (0,056) (0,120) (3,060)
Младенческая�
смертность�(log)

–0,039 –0,050 0,010 0,020 0,064 0,003

(0,033) (0,392) (0,027) (0,036) (0,087) (0,941)
Трансферты�(log) –0,006 –0,006

(0,010) (0,010)
Инвестиции�(log) 0,020 0,017

(0,019) (0,022)
Константа 1,367 –0,168 0,757 1,845 1,058 –2,535

(1,480) (7,316) (1,146) (1,651) (3,469) (36,085)
Наблюдения 1,001 1,001 695 695 1,001 1,001
Число�регионов 77 77 73 73 77 77

Примечание.�Здесь�и�в�последующих�таблицах�данного�раздела:�***,�**,�*�—�значимость�на�уровне�
1,�5,�10�%�соответственно.�В�скобках�приведены�робастные�стандартные�отклонения�коэффициентов.�
Y�–�заработная�плата,�среднедушевые�доходы�и�уровень�безработицы�соответственно�для�последующих�
столбцов.

Таблица 7
Результаты для периода 2005–2010 гг.

Переменные

Заработная�плата Среднедушевые�доходы Уровень�
безработицы

Асиммет-
ричное�
влияние

Миграция�
(внутренняя�
и�внешняя)

Асимме-
тричное�
влияние

Миграция�
(внутренняя�
и�внешняя)

Ассимет-�
ричное�
влияние

1 2 3 4 5 6

Y�(t�–�1) 0,562*** 0,715*** 0,658*** 0,643*** 0,228**
(0,143) (0,136) (0,190) (0,177) (0,092)

W*Y�(пространст-
венный�лаг)

0,838* 0,637* 1,022***

(0,503) (0,376) (0,292)
Отток�мигрантов�
(t�–�1)�

0,008** 0,008* –0,001

(0,004) (0,005) (0,011)
Приток�мигрантов�
(t�–�1)�

0,002 –0,007 –0,014

(0,004) (0,009) (0,027)
Коэффициент�
миграции�(t�–�1)�

–0,002** –0,004**

(0,001) (0,002)
Трансферты�(log) 0,008 0,011

(0,015) (0,016)
Инвестиции�(log) 0,003 0,011

(0,037) (0,032)

Факты,�оценки,�перспективы



264� Вестник�НГУЭУ�•�2013�•�№�4

Окончание табл. 7
1 2 3 4 5 6

Временные�
эффекты

Да Да Да Да Да

Темп�роста�
населения

–0,336* –0,332* –0,915** –0,971** –1,553

(0,194) (0,189) (0,378) (0,380) (0,967)
Младенческая�
смертность�(log)

–0,040 –0,040 –0,007 –0,010 0,032

(0,029) (0,031) (0,053) (0,054) (0,091)
Доля�сельско-
хозяйственных�
работников

0,067 0,102 –0,014 –0,112 –1,243*

(0,162) (0,121) (0,261) (0,281) (0,721)
Доля�работников�
в�добывающей�
промышленности

0,789 1,410 –1,362 –1,856 –0,496

(1,105) (0,925) (2,501) (2,246) (2,525)
Доля�работников�
в�образовании

–1,219** –0,905* –2,354** –2,388** 6,824**

(0,610) (0,498) (1,110) (1,106) (3,122)
Доля�работников�
в�здравоохранении�

–0,506 –0,111 –0,577 –0,695 7,163

(0,924) (0,957) (1,462) (1,375) (5,017)
Константа 0,155 0,197 1,427*** 1,434*** 0,196

(0,514) (0,420) (0,455) (0,452) (1,194)
Наблюдения 468 468 389 389 468
Число�регионов 78 78 71 71 78
AR(2) 0,6467 0,6777 0,2052 0,2370 0,2406
Тест�Саргана,�
p-value

0,0837 0,0592 0,0456 0,0527 0,2817

Примечание.�Y�–�заработная�плата,�среднедушевые�доходы�и�уровень�безработицы�соответственно�
для�последующих�столбцов.�
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Использование�информационных�систем�для�бизнеса�подлежит,�с�одной�сторо-
ны,� постоянному� адаптированию� ИТ� (информационно-технологических)� систем� к�
требованиям�компаний,�так�как�бизнес�процессы�постоянно�меняются,�с�другой�сто-
роны,�бизнес�процессы�должны�быть�согласованы�с�техническими�возможностями�
ИТ-систем,�так�как�информационные�системы�очень�быстро�развиваются.�В�обла-
сти� управления� ИТ� этот� подход� называется� Business-IT-Alignment.� К� сожалению,�
практика�показывает,�что�в�области�управления�и�использования�информационных�
систем�существуют�значительные�пробелы�и�недостатки.�Это�приводит�к�пониже-
нию�эффективности�и�результативности�информационной�поддержки�бизнес-про-
цессов.�Использование�обратного�инжиниринга�(Reverse�Business�Engineering)�в�об-
ласти�информационных�технологий,�точнее,�регулярная�диагностика�может�помочь�
избежать�расхождения�между�бизнесом�и�ИТ�при�помощи�отслеживания�транзак-
ционных�данных.�Для�этого�подхода�нужен�комплексный�анализ�информационных�
систем�с�определением�модификации�системы,�неиспользуемого�функционала,�ано-
малий�в�бизнес-процессах�и�т.д.�Исправление�таким�образом�найденных�недостатков�
в�информационных�системах�и�в�бизнес-процессах�улучшает�поддержку�динамичной�
бизнес-стратегии�и�повышает�конкурентоспособность�предприятия.

Ключевые слова:�бизнес-инжиниринг,�обратный�инжиниринг,�бизнес-процессы.
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The�use�of�information�systems�in�business�implies�on�the�one�hand�that�IT-systems�are�
constantly�adapting�to�the�requirements�of�the�company�as�business�processes�are�chang-
ing�all� the�time.�On�the�other�hand�business�processes�should�be�aligned�with�technical�

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

©�Герхардт�Э.,�Богданов�О.,�2013



266� Вестник�НГУЭУ�•�2013�•�№�4

capacities�of�IT-systems�as�they�develop�very�quickly.�This�approach�is�called�Business-IT�
Alignment�in�IT�management.�Unfortunately�the�reality�is�there�are�significant�gaps�and�
weaknesses�in�the�management�and�use�of�information�systems.�This�leads�to�the�decrease�
of�efficiency�and�effectiveness�of�the�business�processes�support.�Reverse�Business�Engi-
neering�or�to�be�more�exact�regular�diagnostics�used�in�the�IT�area�can�help�to�fill�in�the�
gap�between�business�and�IT�by�tracking�transaction�data,�logfiles,�and�user�behavior.�This�
approach�requires�a�comprehensive�analysis�of�information�systems�to�determine�system�
modification,�unused�capacities,�business�process�deviations,�etc.�So,�fixing�weaknesses�that�
were�found�in�this�way�in�information�systems�and�business�processes�improves�dynamic�
business�strategy�support�and�increases�competitiveness.

Key words:�Reverse�Business�Engineering,�Business-IT-Alignment,�reverse�engineer-
ing,�business�processes.

Без информационных технологий нет бизнеса!

Мир� становится� более� динамичным,� мобильным� и� скорость� принятия�
стратегических�решений�все�время�увеличивается.�В�этих�условиях�инфор-
мационные�технологии�(ИТ)�приобретают�ключевую�роль�для�эффектив-
ного,�бесперебойного,�безопасного�и�конкурентоспособного�развития�биз-
неса.� В� экономике� и� бизнесе� информационные� технологии� применяются�
для�обработки,�сортировки�и�агрегирования�данных,�для�организации�взаи-
модействия�участников�процесса�и�вычислительной�техники,�для�удовлет-
ворения�информационных�потребностей,�для�оперативной�связи�и�т.д.

С� одной� стороны,� все� хорошо� знают,� что� эффективное� принятие� ре-
шений,�прежде�всего,�основывается�на�грамотно�построенных�бизнес-про-
цессах,�разумном�управлении�и�квалифицированных�ресурсах.�Но,�с�другой�
стороны,�не�все�до�конца�осознают�важность�и�значение�профессионально�
созданной� и� хорошо� отлаженной� ИТ-базы� для� надежной� работы� бизнес-
процессов.�В�современных�условиях�работа�ни�одной�организации�какого�
размера�она�не�была�бы�без�ИТ�просто�невозможна.

В�то�же�время,�к�сожалению,�не�все�собственники�и�топ-менеджеры�об-
ращают� внимание� на� эффективность,� рациональность� и� даже� необходи-
мость� применения� информационных� технологий� в� бизнесе.� Несмотря� на�
очевидную� зависимость� бизнеса� от� информационных� технологий,� далеко�
не�все�руководители�уделяют�достаточно�внимания�вопросам,� связанным�
с� рациональным� и� эффективным� использованием� ИТ-инфраструктуры� в�
целом,�что�приводит�в�итоге�к�серьезным�финансовым�потерям.

Главный� вопрос� сегодня,� который� стоит� перед� всеми� пользователями�
ИТ,� как� наладить� эффективность� и� результативность� использования� ин-
формационных�систем,�чтобы:

–�сократить�операционные�затраты�организаций�до�50�%�за�счет�гра-
мотного�использования�ИТ-ресурсов;

–�предотвратить�сбои�систем�и�как�следствие�колоссальные�убытки�ор-
ганизаций�от�непредвиденных�простоев;

–�обеспечить�безопасность�бизнеса�от�компьютерных�атак;
–� быстро� и� своевременно� обрабатывать� бизнес-критичную� информа-

цию.
Однако�для�того�чтобы�эти�решения�принимать�взвешенно�и�эффектив-

но,�руководителям�также�необходимо�сделать�шаг�в�сторону�постижения�
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языка� ИТ,� как� в� свое� время� они� осваивали� язык� маркетинга,� финансов� и�
управления�персоналом.�Несмотря�на�то,�что�сегодня�практически�все�яв-
ляются� активными� пользователями� мобильных� устройств� и� социальных�
сетей,�мало�кто�владеет�глубокими�знаниями�в�области�корпоративных�ИТ,�
которые�необходимы�для�грамотного�управления�бизнес-процессами.

Информационные� технологии� могут� ощутимо� повлиять� и� на� общую�
стратегию� компании,� и� на� изменения� в� отдельных� областях� ее� деятель-
ности,�особенно�в�тех�отраслях,�где�ИТ�являются�рыночным�драйвером�и�
способны�создать�значимые�для�бизнеса�конкурентные�преимущества,�не-
много�слабее�–�в�отраслях,�где�бизнес�не�находится�в�жесткой�зависимости�
от�ИТ-составляющей,�но�очевидно�одно:�ИТ�становятся�самостоятельным�
компонентом�бизнеса,�способным�в�какой-то�степени�определять�его�раз-
витие.

Business-IT-Alignment (Соответствие бизнеса и ИТ)

Современные�ИТ-системы�используются�в�компаниях�в�виде�стандарт-
ного�программного�обеспечения.�Они�представляют�собой�компьютерную�
обработку� информации� по� заранее� отработанным� алгоритмам,� хранение�
больших�объемов�информации�на�разных�носителях�и�передачу�информа-
ции�на�любые�расстояния.�Хорошим�примером�этого�является�ERP-система�
немецкой� компании� SAP�AG.� ERP-системы� являются� интегрированными�
информационными� системами� для� реализации� бизнес-процессов� многих�
пользователей�на�единой�интегрированной�базе�данных�[8].

ERP-система� SAP� создала� новый� жанр� программного� обеспечения� –�
программную�библиотеку�[2].�Программная�библиотека�это�«структуриро-
ванный�набор�программ�для�решения�экономических�задач»�[6].�Она�под-
держивает,�например,�различные�бизнес-функции�в�учете�затрат,�в�области�
финансового� учета,� человеческих� ресурсов,� продажи� в� планировании� и�
контроля�производства�и�т.д.�Таким�образом,�ERP-система�SAP�обеспечи-
вает�широкий�спектр�функциональных�возможностей�и�бизнес-процессов.�
Бизнес-функциональность,� предоставленная� программной� библиотекой,�
может�быть�общей,�специальной�или�альтернативной�[2,�7].�Таким�образом,�
программные� библиотеки� могут� быть� быстро� и� гибко� настроены,� более�
точно�адаптированы�для�удовлетворения�конкретных�потребностей�соот-
ветствующей�компании�[1].

Так� же� как� в� библиотеке,� компания� может� выбрать� и� использовать�
только� те� бизнес-функции� из� системы� ERP,� которые� требуют� ее� процес-
сы.�Если�бизнес-процессы�изменяются,�то�новые�бизнес-функции�должны�
быть�адаптированы�под�них.�Самое�главное�в�этом�подходе�то,�что�бизнес-
функции�можно�реализовать�в�любое�время�и�без�программирования.�Это�
значительно� повышает� гибкость� и� скорость� адаптации� компании� к� вну-
тренним�и�внешним�изменениям.

Многие�компании�по�всему�миру�эксплуатируют�стандартное�решение�
SAP�ERP�для�того,�чтобы�оставаться�конкурентоспособными�и�постоянно,�
лучше�и�быстрее�следовать�меняющейся�бизнес-стратегии�и�соответствен-
но�бизнес-процессам�[3,�5].

Бизнес-информатика
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При�использовании�стандартного�программного�обеспечения�компания�
должна�решить�два�главных�вопроса:

1.�Нужно�ли�изменить�свои�бизнес-процессы�и�подогнать�их�к�заранее�
отработанным�алгоритмам�в�стандартном�программном�обеспечении?

2.� Нужно� ли� изменить� стандартное� программное� обеспечение� и� подо-
гнать�его�к�своим�бизнес-процессам?

Английский�термин�Business-IT-Alignment�точно�описывает�эту�дилем-
му,�так�как�Alignment�означает�«выравнивание».�Так�что�же�должно�быть�
выровнено�для�эффективного�и�результативного�использования�информа-
ционных�систем?

IT → Business Alignment

Большинство�реализаций�проектов�в�области�стандартного�программ-
ного� обеспечения� проходят� в� соответствии� с� принципом� IT� →� Business�
Alignment.�Это�означает,�что�программное�обеспечение�максимально�под-
гоняется�к�процессам�компании.�При�этом�бизнес-процессы�остаются�не-
измененными,�а�программное�обеспечение�адаптируется�в�трех�вариантах:

1.�Параметризация:�Выбор�и�настройка�необходимых�бизнес-функций.�
ERP-система�SAP�предоставляет�более�70000�различных�опций�настроек.

2.� ПО третьих фирм:� Приобретение� ПО� сторонних� производителей,�
если�внедряемое�программное�обеспечение�не�имеет� необходимой� функ-
циональности.

3.� Программирование� собственных� разработок,� если� внедряемое� про-
граммное�обеспечение�не�имеет�необходимой�функциональности�и�не�су-
ществует� продуктов� сторонних� производителей.� Пользовательские� про-
граммы�существенно�влияют�на�затраты�по�поддержке�и�сопровождению�
программного�обеспечения.

Первый�и�второй�варианты�адаптации�ПО�не�представляют�каких-либо�
серьезных�проблем�и,�как�правило,�не�вызывают�дополнительных�затрат,�
так�как�стандартное�программное�обеспечение�уже�протестировано�произ-
водителем.�Компании�могут�извлечь�дополнительную�выгоду�от�использо-
вания�стандартного�программного�обеспечения,�поскольку�оно�постоянно�
развивается�и�совершенствуется�–�с�каждым�новым�выпуском�в�него�добав-
ляются�новые�функции.

Третий� вариант,� при� котором� проводится� доработка� ПО� под� нужды�
определенных�производственных�и�управленческих�процессов,�необходим�
в�тех�случаях,�когда�изменение�структуры�предприятия�затруднительно�из-
за�размеров,�децентрализации�и/или�уникальности�процессов�управления,�
либо� в� случае� принятия� предприятием� бизнес-практик,� отсутствующих� в�
базе� внедряемой� ERP-системы.� Обычно� по� этому� сценарию� происходит�
внедрение� модулей� управления� производством� и� автоматизация� других�
специфичных�для�предприятия�процессов.�Переработка�ПО�связана�со�зна-
чительными�затратами�труда�и�времени,� сопряжена�с�риском�неудачного�
внедрения,�а�также�предполагает�дополнительные�затраты�на�адаптацию�
новых� версий.� В� то� же� время� только� таким� образом� можно� реализовать�
принципиально� новые� организационные� процессы,� которые� можно� ис-
пользовать� для� достижения� конкурентного� преимущества� на� рынке.� Как�
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правило,�такой�вариант�внедрения�по�карману�лишь�крупным�компаниям,�
слишком�далеко�ушедшим�в�организационных�инновациях,�чтобы�стеснять�
себя� рамками� уже� сложившихся� бизнес-практик,� или� слишком� консерва-
тивным,�чтобы�менять�привычный�уклад.

Не� все� производственные� или� управленческие� задачи� можно� решить�
посредством�стандартного�программного�обеспечения,�даже�если�оно�раз-
работано�ведущими�компаниями.�В�этом�случае�неизбежно�придется�или�
подстраивать�рабочий�процесс�под�имеющееся�ПО,�либо�дорабатывать�ПО�
под�текущие�нужды�предприятия.�Поэтому�существует�четвертый�вариант�
адаптации�стандартного�ПО.

4.�Изменение бизнес процессов и организационных структур�неизбеж-
но,�если�ПО�третьих�фирм�и�индивидуальное�программирование�не�прием-
лемы�по�причинам�высокой�стоимости.

В� данном� случае� внедрение� ERP� предваряется� (зачастую� коренной)�
перестройкой�процессов�функционирования�предприятия�под�одну�или�не-
сколько�бизнес-практик,�выбранных�из�базы�Best�Practics.�Само�внедрение�
интегрированной� системы� управления� происходит� в� этом� случае� быстро�
и�безболезненно,�но�реинжиниринг�бизнес-процессов�может�потребовать�
значительных�финансовых�и�временных�затрат.�Обычно�к�этому�варианту�
внедрения� прибегают� предприятия,� убедившиеся� в� неэффективности� ра-
нее�существовавших�бизнес-процессов�и�использующие�ERP�как�средство�
модернизации� структуры� и� организации� работы.� При� корректной� реали-
зации�«перестройка,� вызванная�внедрением�ERP»�может� привести� к� зна-
чительному�повышению�эффективности�работы�автоматизируемого�пред-
приятия.�В�то�же�время�использование�уже�опробованных�бизнес-практик�
автоматически�означает,�что�фирма�просто�перенимает�чей-то�опыт�и�не�
может�использовать�ERP-систему�как�средство�внесения�инноваций�в�про-
цесс�управления.

ERP-система� способна� обеспечить� и� поддержать� много� новых� видов�
процессов,� но� задача� самой� компании� решить,� какими� должны� быть� эти�
бизнес-процессы�и�как�их�использовать�в�дальнейшем.�Эффективность�ис-
пользования�системы�зависит,�в�первую�очередь,�от�реализации�успешной�
стратегии� бизнеса.� Невозможно� говорить� о� правильном� и� эффективном�
внедрении�информационных�технологий,�призванных�принципиально�улуч-
шать� рыночную� позицию� компании,� без� рассмотрения� достижения� того�
или�иного�уровня�ключевых�показателей�производительности�компании.

Как� правило,� внедрение� современной� ERP-системы� на� предприятии� –�
это�процесс,�который�может�длиться�несколько�лет.�По�статистике�только�
в�16�%�случаев�внедрение�информационных�систем�завершается�вовремя,�в�
рамках�запланированного�бюджета,�с�реализацией�запланированной�функ-
циональности.�Выполнение�почти�трети�проектов�досрочно�прекращается,�
а�по�остальным�превышаются�сроки/бюджет�или�ограничивается�заплани-
рованная�функциональность�[4].

Чем� же� объясняется� столь� печальная� статистика?� Ответ� очевиден:�
внедрение�ERP-системы�–�это�не�просто�инсталляция�программного�обе-
спечения�на�рабочих�местах�пользователей,�а�довольно�сложный�процесс,�
сочетающий� в� себе� как� доработку� ПО,� так� и� проведение� некоторых� ме-
роприятий�по�изменению�основной�деятельности,�направленных�на�более�
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полное�соответствие�логике,� заложенной�внутри�системы.�Анализ�прова-
ла�проектов�по�внедрению�стандартного�ПО�показал,�что�существуют�две�
причины�неудачного�внедрения:

1.� Полное� отсутствие� или� низкое� качество� бизнес-плана� внедрения,� в�
котором�описаны�бизнес-требования�и�их�увязка�с�существующими�функ-
циями�в�стандартном�ПО.

2.�Пренебрежительная�подгонка�бизнес-процессов�и�организационных�
структур�к�новым�возможностям�информационных�технологий.

В�заключение�можно�сказать,�что�нет�общего�ответа�на�вопрос�о�том,�
какая� философия� внедрения� ИТ-систем� IT→Business-� или� Business→IT-
Alignment� является� лучшей.� Изменения� стандартного� ПО� в� виде� допол-
нительного�индивидуального�программирования�(третий�этап)�вызывают�
различные�критические�ситуации�в�проекте�и�требуют�многократного�пе-
ресмотра.�Как�правило,�четвертый�этап,�т.е.�изменение�процессов�под�воз-
можности�ПО,�является�более�предпочтительным.

Внедрение�стандартного�ПО�всегда�предполагает�серьезные�изменения�
в� бизнес-процессах� компании,� обусловленные� методологией� внедрения� и�
имеющейся�функциональностью�внедряемой�ERP-системы.�Для�одних�си-
стем�общепринятая�практика�внедрения�–�изменение�процессов�компании�
под�имеющуюся�богатую�функциональность�системы,�что�влечет�за�собой�
серьезное�увеличение�затрат�компании�на�управление�проектом�внедрения,�
а�также�изменения�собственных�процессов�в�соответствии�с�жестко�реали-
зованными�алгоритмами.�Для�других�систем�присуща�изначальная�ориента-
ция�на�адаптируемость�к�требуемым�бизнес-процессам�компании,�т.е.�фокус�
внедрения� смещен� в� сторону� процессов� заказчика,� а� не� на� функциональ-
ность� системы.�А� при� наличии� в� ERP-системе� интегрированной,� высоко-
уровневой�и�полнофункциональной�среды�разработки�возможно�создание�
системы,� которая� будет� настоящим� произведением� искусства,� вышедшим�
из�рук�команды�внедрения.

Непрерывное расхождения между Business и IT

После� внедрения� стандартного� программного� обеспечения� ERP-
системы�на�предприятии�процесс�изменений�не�заканчивается!�Это�один�из�
важных�выводов�исследования�в�области�использования�ERP-систем.�Для�
этого�есть�две�главные�причины:�изменения�в�компании,�изменения�в�стан-
дартном�программном�обеспечении.

Компании�ежедневно�сталкиваются�с�необходимостью�производить�те�
или�иные�изменения�в�своей�деятельности,�а�этот�процесс�по�определению�
не�может�быть�гладким�на�100�процентов.�После�создания�корпоративной�
системы� управления� изменяются� бизнес-процессы,� функции� ряда� сотруд-
ников,�корректируются�используемые�методики� работы.�Соответственно�
изменяется�и�характер�работы,�а�значит,�и�корпоративная�культура.�Важно�
отметить,�что�изменения�не�проводятся�ради�самого�процесса�изменений,�
они�всегда�преследуют�цель�улучшить�бизнес:�повысить�конкурентоспособ-
ность,�оптимизировать�процессы,�сократив�тем�самым�затраты�компании�и�
улучшив�качество�работы�сотрудников.
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Параллельно� к� изменению� процессов� и� организационных� структур�
в� компании� изменяется� сама� ERP-система,� так� как� производитель� этого�
стандартного�программного�обеспечения�продолжает�ее�дальше�развивать�
в�виде�нового�функционала,�новой�технологии,�новых�интерфейсов�и�т.д.�Та-
ким�образом,�система�на�стоит�на�месте!�Предприятия�могут�использовать�
последние� технические� возможности� для� постоянного� улучшения� своих�
бизнес-процессов.�Предоставление�интерфейса�к�eBay�рынку,�например,�по-
зволяет�компаниям�немедленно�использовать�новые�каналы�сбыта!�В�этом�
случае�бизнес-процессы�подгоняются�к�новым�техническим�возможностям�
стандартного� программного� обеспечения:� Business� →� IT-Alignmеnt.� Про-
граммное�обеспечение�является�инициатором�изменений�в�компании!

Обратим� внимание,� что� ERP-система� по� определению� предназначена�
для�поддержки�текущих�бизнес-процессов�компании.�Современный�бизнес�
характеризуется�высокой�степенью�динамичности,�что�естественно�приво-
дит�к�необходимости�периодической�перепроектировки�бизнес-процессов�
компании�и�поддерживающей�их�ERP-системы.�Чем�проще�система�позво-
ляет�перейти�от�старых�процессов�к�новым�и�чем�теснее�она�интегрирует�
оставшуюся� неизменной� старую� часть� системы� с� новой,� тем� легче� будет�
поддерживать�этот�инструмент�управления�бизнесом�в�адекватном�состо-
янии.

После� многократной� перепроектировки� бизнес-процессов� и� соответ-
ственно�изменения�поддерживающих�их�ERP-систем�на�последних�этапах�
эксплуатации� возникают� проблемы,� которые� могут� вызвать� негативные�
последствия�(см.�рисунок).�ERP-системы�стали�старше�и�накопили�в�ходе�
времени�балласт,�состоящий�из�индивидуальных�разработок�(капитель�2.1,�
третий� этап),� программ� сторонних� производителей� (капитель� 2.1,� второй�
этап),�устаревшей�концепции�авторизацией�и�т.д.�Статистика�показывает,�
что� многие� SAP-системы� содержат� сотни� неиспользуемых� пользователь-

Жизненный�цикл�системы�[1]
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ских�программ.�Они�были�оставлены�в�системе�из-за�невозможности�разо-
браться,�где�данный�пользовательский�код�используется�и�используется�ли�
вообще.�Понимание�того,�какие�пользовательские�программы�используют-
ся,�а�какие�нет,�дает�возможность�устранить�избыточный�пользовательский�
код�в�ходе�реализации�апгрейда.

Параллельно�с�этим�новшества�в�стандартном�программном�обеспече-
нии�не�используются,�так�как�компании�либо�не�видят�ценность�этих�нов-
шеств,�либо�просто�избегают�изменений�под�девизом�«Никогда�не�меняйте�
работающей�системы».�А�каждый�новый�SAP-релиз�вносит�в�систему�до-
полнительные� функциональные� возможности,� однако� лишь� малая� часть�
этих�возможностей�в�дальнейшем�используется.�Многие�заказчики�ограни-
чивают�свою�работу�решением�чисто�технических�вопросов,�тем�самым�со-
кращают�потенциал,�заложенный�в�полной�стоимости�программного�обе-
спечения�SAP.

Все� это� приводит� к� увеличению� расхождения� между� потребностями�
бизнес-процессов� и� возможностями� ИТ.� Эффективность� и� результатив-
ность�использования�информационных�систем�снижается,�также�снижается�
конкурентоспособность�компании.

Как избежать расхождения между Бизнесом и ИТ?

Необходимость�регулярной�диагностики�здоровья�известна�в�медицин-
ской�отрасли.�У�заболеваний,�обнаруженных�на�ранней�стадии,�стоимость�
лечения�значительно�ниже.�Требование�непрерывной�диагностики�для�ИТ-
систем,�таких�как�ERP,�очевидно.�На�основе�структурированного�анализа�
использования� ИТ-систем� можно� систематично� идентифицировать� суще-
ствующие� расхождения� между� предоставленным� потенциальным� функ-
ционалом�и�его�фактическим�использованием.�Эти�несоответствие�можно�
затем�устранить.�Самая�простая�форма�анализа�использования�ИТ-систем�
известна�из�ОС�Windows,�когда�операционная�система�на�регулярной�основе�
анализирует�ссылки�на�рабочем�столе,�которые�не�были�в�эксплуатации�в�
течение�некоторого�времени.�Девиз�этого�анализа�таков,�когда�на�рабочем�
столе�есть�только�ссылки,�которые�активно�используются,�то�пользователь�
ПК�является�гораздо�более�эффективным�в�выполнении�его�работы.

Проблема�несоответствия�между�бизнес-процессами�и�поддерживаемой�
ИТ�в�компании�была�признана�на�кафедре�профессора�Томе�в�Университе-
те�Вюрцбурга�в�1994�г.�В�результате�исследования�был�разработан�иннова-
ционный�метод�ретроградного�анализа�использования�ИТ-систем:�Reverse�
Business�Engineering�(RBE).�Компания�IBIS�Prof.�Thome�AG�использовала�
методологию�RBE�при�разработке�комплекта�инструментальных�средств�
под�названием�RBE�Plus�для�проведения�детализированного�анализа�SAP-
систем�и�определения�потенциальных�областей�повышения�эффективности�
использования�ERP-решений.�Здесь�важно,�чтобы�настроенные�функции�в�
ERP-cистеме�соответствовали�функциям,�фактически�эксплуатирующим-
ся�в�системе!�В�этом�случае�поддержка�бизнес-процессов�со�стороны�ИТ�
и�пользователей�проходит�оптимально.�Если�система�предоставляет�слиш-
ком�много�или�слишком�мало,�то�это�влечет�лишние�расходы�и/или�ошибки�
в�эксплуатации.
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При�помощи�инструментального�ретроградного�анализа�продуктивной�
SAP-системы� проводится� сравнение� текущего� использования� системы� с�
лучшими�бизнес-практиками�и�выделяются�критические�области,�требую-
щие�пристального�внимания.�Используя�RBE�Plus,�можно�получить�ответы�
на�такие�вопросы,�как�«Существует�ли�в�системе�большое�количество�неис-
пользованных�основных�данных?»�или�«Есть�ли�потенциал�для�улучшения�
в�бизнес-процессах?»,�что�поможет�определить�области�системы,�где�мож-
но�упростить�использование�системы.�В�качестве�примера�можно�назвать�
500�условий�оплаты,�которые�доступны�в�ERP-системе�SAP.�Нет�никако-
го�смысла�хранить�500�условий�оплаты�в�системе,�когда�только�20�из�них�
активно� используются!� Еще� пять� лет� назад� аргументация� ответственных�
ИТ-администраторов�была�такова,�что�ненужные�программы,�настройки�и�
т.д.�не�предоставляют�проблем!�Эта�аргументация�устаревшая�и�просто�не-
правильная.�Расхождения�между�потенциальным�функционалом�и�его�ис-
пользованием�вызывают�дополнительные�затраты,�которые,�к�сожалению,�
скрыты.�Поиск�правильного�условия�оплаты�из�500�существующих�длится�
слишком�долго,�кроме�этого�техническое�обслуживание�и�проверка�ненуж-
ных�480�условий�оплаты�требует�дополнительных�расходов.

Другим�примером�являются�ошибки�в�процессах.�Ошибки�в�бизнес-про-
цессах,�как�правило,�не� заметны�в�повседневной�работе!�Инструменталь-
ный�анализ�объективно�показывает,�где�в�процессах�находятся�сбои!�Ана-
лиз�количества�сторнированных�или�незаконченных�документов�в�системе�
очень�точно�показывает,�в�каких�процессах�находятся�ошибки.

Очистка�системы�от�неиспользованных�пользовательских�программ�и�
устранение�ошибок�позволит�упростить�систему�и�тем�самым�повысить�ка-
чество� обучения� пользователей.� Избавляясь� от� старых� организационных�
единиц� и� конфигурационных� настроек,� улучшается� результативность� ис-
пользования�информационных�систем.

Заключение

Возврат�от�инвестиций�в�ERP-систему�идет�не�от�самой�системы,�а�от�
повышения�эффективности�бизнес-процессов,�которые�она�поддерживает.�
Сама�по� себе� система�управления�ресурсами�предприятия,�независимо� от�
того,�насколько�хороша�она,�привносит�слабое�влияние�на�увеличение�про-
изводительности�компании.�Если�вы�продолжите�следовать�прежним�биз-
нес-процессам�после�внедрения�новой�системы,�вы�можете�ожидать�только�
такую�же,�или,�наиболее�вероятно,�худшую�производительность.

Система�должна�быть�настроена�на�достижение�стратегических�и�так-
тических�целей�организации.�Если�компании�при�внедрении�ERP-системы�
игнорируют�корпоративную�стратегию�и�рассматривают�ее�использование�
как�технологию�реализации�исключительно�тактических�задач,�то�несмо-
тря�на�бесспорные�полученные�преимущества�принципиальных�улучшений�
в�бизнесе�компании�может�и�не�наступить.�Сравнительные�выгоды�в�таких�
проектах�зачастую�настолько�малы,�что�многие�начинают�считать�совре-
менные�системы�излишне�дорогим�удовольствием.�Тем�самым�полезность�
системы�существенно�уменьшается,�что�является�критичным�даже�при�от-
носительно�небольшой�совокупной�стоимости�владения.
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Изменения� в� бизнесе� напрямую� влияют� на� изменения� в� ИТ-инфра-
структуре.�Однако�существует�и�обратный�процесс:�создание�автоматизиро-
ванных�систем�управления�является�источником�и�проводником�качествен-
ных�и�количественных�изменений�на�всех�уровнях�деятельности�компании,�
поскольку�вызывает�«цепную�реакцию»�изменений�–�начиная�от�производ-
ственных�процессов�и�методов�управления�и�заканчивая�организационной�
структурой�и�корпоративной�культурой.

Существует�хорошо�известный�факт,�для�того�чтобы�инновации�рабо-
тали,�30�%�ИТ-бюджета�организации�должно�идти�на�поддержание�суще-
ствующей�инфраструктуры,�а�70�%�–�на�разработку�и�внедрение�новых�ре-
шений,�а�не�наоборот!�Чтобы�добиться�этого�баланса�надо�систематически�
избегать�расхождения�между�ИТ�и�бизнес-процессами!�Инструментальный�
ретроградный�анализ�на�основе�системных�данных�играет�большую�роль�в�
этом�подходе.
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Статья�посвящена�вопросам�формирования�ИТ-инфраструктуры�вуза.�Стратегия�
развития� ИТ-инфраструктуры� рассматривается� как� элемент� общей� ИТ-стратегии,�
обеспечивающий� эффективную� информационную� поддержку� основных� бизнес-
процессов�университета�путем�формирования�и�обработки�различных�информаци-
онных� ресурсов.� Формулируются� требования� к� ИТ-инфраструктуре,� релевантные�
идеям� Smart-общества.� Описываются� основные� компоненты� и� обсуждается� идея�
опережающего�развития�ИТ-инфраструктуры.

Ключевые слова:�ИТ-инфраструктура,�стратегическое�управление,�информаци-
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The�article�is�devoted�to�the�formation�of�the�IT�infrastructure�of�the�university.�The�
development�strategy�of�the�IT�infrastructure�is�presented�as�part�of�the�overall�IT�strategy�
that�focuses�on�effective�information�support�core�business�processes�of�the�University�by�
processing�of�various�information�resources.�Formulated�requirements�to�its�IT�infrastruc-
ture,�relevant�Smart-society�ideas.�Describes�the�major�components�and�discusses�the�idea�
of�advancing�the�development�of�the�IT�infrastructure.

Key words:�IT�infrastructure,�strategic�management,�information�systems.

Введение

Современный�взгляд�на�роль�ИТ�характерен�пониманием�того�факта,�
что�внедрение�информационных�технологий�позволяет�организации�суще-
ственно�усилить�свои�конкурентные�позиции�за�счет�перехода�к�качествен-
но�новой�бизнес-модели,�адекватной�вызовам�глобального�рыночного�про-
странства� и� реализующей� поставленные� стратегические� цели� на� новом�
технологическом�уровне�[1–3,�11].�Это�непосредственно�касается�вузовской�
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среды�России�и�Казахстана,�где�внедрение�новых�образовательных�и�ком-
пьютерных�технологий�в�учебный�процесс�и�формирование�единого�обра-
зовательного�пространства�в�настоящее�время�являются�доминирующими�
тенденциями,�определяющими�развитие�системы�образования.

Программы�информатизации�системы�образования�этих�стран�ориен-
тируют�на�стратегический�подход�к�развитию�ИТ�и�комплексную�инфор-
матизацию,�позволяющую�эффективно�управлять�вузом�и�оказывать�раз-
нообразные�информационные�услуги�студентам,�преподавателям,�ученым�
и�сотрудникам.�В�свою�очередь,�это�требует�от�вузов�формирования�совре-
менной�ИТ-инфраструктуры�как�фундамента,�обеспечивающего�разработ-
ку,�внедрение�и�эксплуатацию�разнообразных�информационных�систем.

Стратегический подход к формированию ИТ-инфраструктуры

Под�ИТ-инфраструктурой�будем�понимать�комплекс�аппаратных,�про-
граммных�и�телекоммуникационных�средств,�обеспечивающих�реализацию�
процессов�обработки�ИТ-ресурсов�с�целью�предоставления�информацион-
ных�услуг,�необходимых�для�осуществления�профессиональной�деятельно-
сти�и�решения�текущих�задач,�стоящих�перед�студентами,�преподавателями,�
научными�работниками�и�сотрудниками,�а�также�перед�соответствующими�
подразделениями�вуза.

Из� стратегии� развития� вуза� (бизнес-стратегии)� вытекает� стратегия� в�
области�информационных�технологий�(ИТ-стратегия),�целью�разработки�и�
осуществления�которой�является�содействие�реализации�бизнес-стратегии�
и�укрепление�конкурентных�позиций�за�счет�современных�информацион-
ных�систем,�решающих�широкий�комплекс�задач�на�всех�уровнях�управле-
ния�вузом.�При�этом�одной�из�важнейших�компонент�ИТ-стратегии�является�
стратегия� развития� ИТ-инфраструктуры,� обеспечивающей� эффективную�
реализацию�ИТ-процессов,�генерирующих�необходимые�информационные�
услуги�в�соответствии�с�установленными�бизнес-требованиями�путем�фор-
мирования�и�обработки�различных�информационных�ресурсов�(рис.�1).

Качественно� построенная� ИТ-инфраструктура� должна� удовлетворять�
следующим�основным�требованиям�(рис.�2�).

Доступность.�ИТ-инфраструктура�должна�обеспечивать�доступ�поль-
зователей� к� информационным� ресурсам,� системам,� технологическим� или�
программным�сервисным�службам�(сетевой�принтер,�электронная�почта�и�
др.)�в�любой�момент�времени�из�любого�места�и�возможность�их�использо-
вания.

Надежность.�Это�комплексное�свойство�инфраструктуры�сохранять�во�
времени�в�заданных�пределах�значения�всех�параметров,�характеризующих�
способность�выполнять�требуемые�функции�в�установленных�режимах�и�
условиях� применения.� Надежность� определяют� такие� показатели� инфра-
структуры�как:

–�безотказность�–�способность�сохранять�работоспособное�состояние�в�
течение�некоторого�установленного�времени;

–�ремонтопригодность�–�приспособленность�к�предупреждению�и�обна-
ружению�причин�отказов�и�восстановлению�работоспособного�состояния�
после�проведения�технического�обслуживания�и�ремонтов;
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–� долговечность� –� свойство� сохранять� работоспособность� до� того� мо-
мента�времени,�когда�дальнейшее�использование�системы�недопустимо�или�
нецелесообразно.

Для�обеспечения�надежности�технических�компонент�инфраструктуры�
зачастую� прибегают� к� резервированию� компьютеров� и� их� компонентов,�
сегментов� сетей� и� т.� д.,� использованию� стандартных� протоколов� работы�
устройств,�а�также�при�решении�отдельных�задач,�к�применению�специали-
зированных�аппаратно-программных�средств.

Безопасность.�Это�защищенность�инфраструктуры�от�случайных�или�
преднамеренных�воздействий,�могущих�нарушить�доступность,�целостность�
или�конфиденциальность�информации.�В�числе�прочего�определяется�спо-
собность�ИТ-инфраструктуры�обеспечить�требуемый�уровень�разграниче-
ния�доступа�к�программно-техническим�и�информационным�ресурсам.

Рис. 1.�ИТ-инфраструктура�как�центральное�звено�системы�информатизации�вуза

Рис. 2.�Основные�критерии�оценки�качества�ИТ-инфраструктуры
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Прозрачность и управляемость.� Прозрачность� инфраструктуры� яв-
ляется� необходимым� условием� для� обеспечения� ее� управляемости.� Про-
зрачность� может� достигаться� только� тогда,� когда� ИТ-инфраструктура�
представляется�не�как�множество�отдельных�связанных�между�собой�ком-
понент,�а�как�единая�система,�оснащенная�механизмами�мониторинга�основ-
ных�параметров,�характеризующих�работу�оборудования�и�программного�
обеспечения� и� позволяющих� прогнозировать� поведение� ИТ� при� измене-
ниях� внешних� и� внутренних� условий.� При� этом� чем� больше� параметров�
ИТ-инфраструктуры� охвачено� системой� мониторинга,� тем� точнее� можно�
оценить�ее�поведение�в�тех�или�иных�ситуациях�и�более�эффективно�ею�
управлять.

Адаптивность�(гибкость и масштабируемость).�Гибкость�–�свойство�
IT-инфраструктуры,�позволяющее�оперативно�вносить�изменения�с�целью�
ее�адаптации�к�изменениям�внешней�и�внутренней�среды�вуза.�Масштаби-
руемость�означает�возможность�наращивания�по�мере�необходимости�ко-
личества�компонент�при�сохранении�заданных�параметров�функциониро-
вания�ИТ-инфраструктуры.

Скорость изменений.�Динамичность�образовательной�среды�зачастую�
требует�незамедлительного�реагирования,�вызывая�изменения�бизнес-про-
цессов�и�необходимость�создания�и�скорейшего�внедрения�соответствую-
щих� информационных� систем� и� технологий,� которые� должны� поддержи-
ваться� сервисами� ИТ-инфраструктуры.� Поэтому� последняя� должна� быть�
способной�предоставить�эти�сервисы�в�кратчайшие�сроки.�Обеспечить�это�
в�большинстве�случаев�затруднительно,�если�не�работать�в�плане�инфра-
структуры� «на� опережение»,� т.е.� развивать� ИТ-инфраструктуру� в� расчете�
не�на�сегодняшний,�а�на�завтрашний�день.

Адекватная стоимость владения.�В�условиях�сегодняшних�цен�на�обо-
рудование�и�программное�обеспечение,�а�также�с�учетом�того,�что�основ-
ные�затраты�вуза�идут�не�на�формирование�инфраструктуры,�а�на�ее�под-
держку,� требование� разумной� стоимости� владения� ИТ-инфраструктурой�
становится� особенно� важным.� Причем� на� практике� зачастую� здесь� речь�
идет�не�о�примерах�чрезмерных�затрат�на�ИТ-инфраструктуру,�а�о�попыт-
ках� неоправданного� снижения� расходов� на� ее� поддержку,� что� приводит� к�
негативным�последствиям.

В� заключение� отметим,� что� стратегический� подход� к� формированию�
ИТ-инфраструктуры�предполагает�не�только�постоянный�анализ�внешней�
бизнес-среды,� но� и� тщательное� отслеживание� внутренних� ИТ-процессов,�
для�чего�возможно�использование�множества�готовых�продуктов�(см.�таб-
лицу).

ИТ-инфраструктура и Smart-общество

Одной� из� стратегических� задач� развития� Казахского� национального�
университета�им.�Аль-Фараби,�релевантной�идеям�Smart-общества,�являет-
ся�развитие�образовательной,�научной�и�инновационной�инфраструктуры,�
обеспечивающей� необходимые� условия� для� максимально� полной� реали-
зации�профессионального�и�личностного�потенциала�каждого�студента�и�
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Основные продукты для построения комплексных систем мониторинга [10]

Задачи Используемые�решения

Мониторинг сетей
Мониторинг IP-сетей.�Построение�и�отображе-
ние�топологии�сети;�сбор,�обработка�и�отобра-
жение�сообщений�о�сбоях�в�сети

HP� Network� Node� Manager,� IBM� Tivoli�
Netview,�IBM�Netcool�Tivoli�Precision

Мониторинг производительности сетевых 
устройств и интерфейсов.� Сбор� статистики� по�
загрузке�и�количеству�ошибок�на�интерфейсах,�
построение�отчетов�и�прогнозов

HP� Performance� Insight� +� Report� Pack� for�
Infrastructure� Usage,� IBM� Tivoli� Netcool�
Proviso,�IBM�Tivoli�Netcool�USM

Управление конфигурациями сетевых уст-
ройств.� Автоматизация� процесса� управления�
конфигурациями

HP/OpsWare� NAS,� IBM� Tivoli� Provisioning�
Manager

Мониторинг серверов и рабочих станций
Мониторинг аппаратных сбоев.�Сбор�информа-
ции�о�сбоях�в�работе�аппаратного�обеспечения�
серверов

HP�Insight�Manager,�IBM�Director

Мониторинг сбоев в операционных системах.�
Сбор�информации�о�работе�различных�ОС,�ис-
пользуя�набор�преконфигурированных�параме-
тров

HP� Operations� Software� +� OS� SPI,� Tivoli�
Monitoring,�IBM�Tivoli�Netcool�SSM

Мониторинг производительности серверов. 
Сбор� информации� о� широком� наборе� параме-
тров�производительности,�предоставление�гра-
фических�отчетов

HP� Performance� Manager,� Tivoli� Monitoring�
(оперативный�мониторинг),�HP�Performance�
Insight� +� Report� Pack� for� System� Resources,�
IBM� Tivoli� Netcool� Proviso+SSM� (анализ� и�
прогноз)� HP� GlancePlus� (мониторинг� Unix-
серверов)

Мониторинг приложений и сервисов
Мониторинг сбоев в приложениях.� Получение�
и�отображение�информации�о�работе�широкого�
круга� приложений� (СУБД,� инфраструктурные�
сервисы�и�т.д.),�используя�преконфигурирован-
ный�набор�параметров

HP� Operations� Software� +� Smart� Plug-Ins,�
Tivoli� Monitoring� Agents� for…,� MS� MOM�
(мониторинг� с� помощью� интеллектуальных�
агентов)� HP� System� Availability� Manager/
SiteScope,�,�IBM�Tivoli�Netcool�ASM�(монито-
ринг�без�использования�агентов)

Активный мониторинг приложений и сетевых 
сервисов.� Сбор� информации� о� доступности� и�
производительности� приложений� и� сервисов� с�
использованием�активных�мониторов

HP�SiteScope,�HP�Internet�Services,�IBM�Tivoli�
Netcool�ISM

Мониторинг ИТ-сервисов.� Построение� сер-
висно-ресурсной� модели,� отображение� инфор-
мации�мониторинга�в�виде�связанной�иерархи-
ческой�структуры

HP� Operations� Manager� for� Unix+� Service�
Navigator�+�Service�Navigator�Value�Pack,�HP�
Operations� Manager� for�Windows,� IBM�Tivoli�
Business�Service�Manager

Мониторинг производительности приложений.�
Мониторинг� времени� выполнения�WEB,� J2EE,�
COM+� и� др.� транзакций,� мониторинг� ресурсов�
приложений

HP�Transaction�Analyzer,�Real�User�Monitor,�HP�
Performance� Manager� +� Operations� Manager�
SPIs,� HP�Performance� Insight�+� Report� Packs,�
IBM�Tivoli�ITCAM

Мониторинг бизнес-процессов
Мониторинг состояния бизнес-процессов.�Сбор�
и� предоставление� информации� о� протекании�
бизнес-процессов

HP� Business� Process� Insight,� IBM� Tivoli�
Business�Service�Manager

Верхнеуровневое предоставление информации
Портал системы управления ИТ-ресурсами. 
Предоставление� информации� мониторинга� в�
единой�WEB-консоли

HP� DashBoard,� HP� Business� Availability�
Center,�IBM�Tivoli�Enterprise�Portal

Построение отчетности.� Предоставление� раз-
личных� видов� отчетов� о� работе� компонентов�
ИТ-инфраструктуры

HP� Performance� Insight� +� Report� Packs� HP�
Reporter,�IBM�Tivoli�Netcool�Proviso
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сотрудника.�При�этом�важную�роль�играет�ориентация�на�мотивы�воспи-
тательного�и�гуманистического�характера,�способствующие�развитию�ду-
ховных�ценностей�и�творческой�самореализации�личности.

Ключевым�звеном�университетской�инфраструктуры�является�кампус�
университета�как�коммуникативная�среда�взаимодействия�студентов,�док-
торантов,�преподавателей�и�научных�работников,�что�является�неотъемле-
мой�составляющей�учебного�процесса.�В�соответствии�с�доминирующими�
тенденциями,�определяющими�развитие�современной�системы�образования�
и�связанными�с�внедрением�новых�информационных�технологий�и�форми-
рованием�единого�научно-образовательного�пространства,�коммуникатив-
ная�среда�кампуса�должна�базироваться�на�применении�современных�ИТ-
решений�[4].

В�такой�постановке�университетский�электронный�кампус�(«e-кампус»)�
становится�важным�инфраструктурным�элементом�с�полным�циклом�авто-
матизации�важнейших�задач�деятельности�университета,�предоставлением�
персонализированного� информационного� пространства� и� соответствую-
щих�информационных�услуг.

Исходя�из�сказанного,�под�электронным�кампусом�понимается�инфор-
мационно-коммуникационная� платформа� с� развитой� коммуникационной�
магистралью�передачи�данных�и�единой�точкой�входа�в�интегральную�на-
учно-образовательную� среду� для� доступа� к� ключевым� информационным�
ресурсам�и�сервисам,�обеспечивающая�комплексную�систему�безопасности�
на�уровне�ИТ-ресурсов�и�ИТ-инфраструктуры.

Реализация�концепции�электронного�кампуса�университета�предпола-
гает�развитие�существующей�ИТ-инфраструктуры�путем�создания�[5]:

–�конвергентной�компьютерной�сети,�поддерживающей�различные�ка-
тегории�подсетей;

–�компьютерных�классов,�построенных�по�«зеленым�технологиям»�с�ис-
пользованием�терминальных�решений;

–� системы� централизованного� администрирования� для� эффективного�
управления�парком�компьютерной�техники;

–�корпоративного�data-центра�для�оптимизации�управления�серверами,�
построения�основного�ядра�ИТ-инфраструктуры�и�консолидации�произво-
дительной�мощности�и�дисковых�массивов;

–� центра� распределенных� вычислений� для� формирования� платформы�
высокопроизводительной�обработки�данных�и�лабораторной�базы�для�под-
готовки�ИТ-специалистов�в�области�параллельных�вычислений;

–�современной�электронной�библиотеки,�построенной�с�учетом�рыноч-
ных�реалий1��и�технологий�Smart-общества�[6–8];

–� электронной� научно-образовательной� среды� как� единой� интегриро-
ванной� автоматизированной� информационной� системы� управления� дея-
тельностью� вуза,� предусматривающей� полную� автоматизацию� основных�
задач�и�предоставление�корпоративных�услуг�научного,�информационного,�
учебного� и� административно-управленческого� характера� в� электронном�
виде.

1�Воробьева�Д.П.,�Бобров�Л.К.�О�двойственности�задач�адаптации�библиотек�к�рыноч-
ным�условиям�информационного�обслуживания�//�Идеи�и�идеалы.�2012.�Т.�1.�№�2.�С.�127–134.
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Реализация� концепции� «электронного� кампуса� университета»� предус-
матривает�взаимодействие�аппаратно-технологической�и�программно-ин-
формационной�компонент�на�уровне�клиент-серверных�отношений.�В�ком-
плексе�эти�компоненты�обеспечивают�решение�таких�инфраструктурных�
задач,�как:

–�карточная�система�контроля�доступа�в�здания�и�помещения�сотрудни-
ков�и�студентов;

–�система�видеонаблюдения;
–�осуществление�малотиражной�печати�и�размножения�на�условиях�кар-

точного�доступа�к�устройствам�коллективного�пользования;
–�предоставление�услуг�онлайн-типографии�для�поддержки�сервисов�из-

дательства�и�библиотеки�университета;
–�развитие�IP-телефонии�и�интернет-услуг;
–�внедрение�сетевого�университетского�телевидения;
–�услуги�электронной�библиотеки;
–�поддержка�и�развитие�инфраструктуры�суперкомпьютерного�класте-

ра�для�проведения�сложных�наукоемких�вычислений�и�создания�виртуаль-
ной�лабораторной�базы;

–�мониторинг�работы�компьютерных�классов�и�др.
Таким�образом,�для�эффективного�управления�университетским�кампу-

сом�ключевыми�ресурсами�и�задачами�основных�бизнес-процессов�универ-
ситета�необходимо�использовать�современные�инновационные�решения�в�
области� ИТ-технологий,� такие� как:� облачные� технологии,� энергоэффек-
тивное�ИТ-оборудование,�конвергентные�сети,�системы�цифровой�печати,�
системы�видеоконференц-связи,�системы�автоматизации�бизнес-процессов.

Программа�информатизации�высшего�учебного�заведения�должна�быть�
направлена� на� создание� высококачественной� и� высокотехнологической�
социально-ориентированной�электронной�научно-образовательной�среды�
университета�через�системное�развитие�ИТ-инфраструктуры,�создание�ин-
тегрированной� информационной� системы� управления� ключевыми� ресур-
сами�и�сервисами,�ориентированной�на�удовлетворение�и�развитие�потреб-
ностей�пользователей�образовательного�сообщества,�с�целью�перехода�на�
новый�уровень�зрелости�ИТ-инфраструктуры�–�управления�сервисами.

Основные компоненты ИТ-инфраструктуры

В�отличие�от�общепринятого�понимания,�которое�присуще�многим�ву-
зам:�рассматривать�информационную�среду,�с�одной�стороны,�как�средство�
обеспечения�образовательного�процесса�и�повышение�его�качества,�с�дру-
гой�–�как�средство�поддержки�управления�вузом,�авторы�работы�[9]�спра-
ведливо� предлагают� рассматривать� информационную� среду� как� средство�
жизнедеятельности�вуза,�расширяя�требования�к�среде�как�инструменталь-
ному�средству�работы�всех�сотрудников�вуза�и�обучению�всех�его�студентов,�
имея�в�виду�все�уровни�образования.�Следование�такой�концепции�ориен-
тирует�вузы�пересмотреть�свои�взгляды�на�информатизацию�и�решать�за-
дачи�по�развитию�ИТ-инфраструктуры�через�интеграционные�механизмы,�
модели�и�технологии�автоматизированных�информационных�систем.�При�
этом�анализ�информационных�ресурсов�вуза�свидетельствует�о�ежегодном�
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удвоении�объема�информации�учебного�характера,�такая�же�динамика�ха-
рактерна�и�для�данных�организационно-административного�свойства�(све-
дения� о� студентах,� рейтинг� ППС,� индикативные� планы,� информационное�
обеспечение�логистических�процессов,�и�др.),�функционирования�системы�
электронного� документооборота,� корпоративного� файлообменника,� мас-
штабов�оцифровки�книжного�фонда�библиотеки,�формирования�медиате-
ки�видеоматериалов�учебных�занятий�и�т.п.�В�данных�условиях�количество�
информационных� баз� становится� настолько� большим,� что� вызывает� се-
рьезные�проблемы,�вызываемые�разрозненностью�информации.�К�тому�же�
политикой�системы�менеджмента�качества�и�нормативно-правовыми�тре-
бованиями�к�документообороту,�организации�учебного�процесса�и�других�
направлений� деятельности� вуза� предписывается� обеспечивать� хранение�
ретроспективной�информации�(с�глубиной�ретроспективы�от�3�до�75�лет).

Естественным� выходом� в� данном� случае� является� создание� хранили-
ща�данных,�объединяющего�все�многочисленные�базы�в�единую�систему.�
Поскольку� хранилище� изначально� ориентировано� на� обеспечение� разно-
образных�процессов�анализа�информации,�гарантируя�целостность,�непро-
тиворечивость�и�поддержку�хронологии�данных,�а�также�высокую�скорость�
выполнения� аналитических� запросов,� то� это� предъявляет� повышенные�
требования�к�ИТ-инфраструктуре,�касающихся,�в�частности:

–�серверного�оборудования;
–�системы�коммуникаций;
–�объемов�дискового�пространства;
–�резервирования�и�архивирования�данных;
–�обеспечения�информационной�безопасности,�в�том�числе�защиты�дан-

ных�от�несанкционированного�доступа�и�защиты�от�вредоносных�объектов�
и�т.п.

На�рис.�3�представлена�примерная�структура�хранилища�данных�(ХД)�
корпоративной�компьютерной�системы�университета,�отражающая�основ-
ные�информационные�компоненты�ХД.

Компонентная�модель�ИТ-инфраструктуры�университета,�графическая�
иллюстрация�которой�приведена�на�рис.�4,�позволяет�осуществлять�инте-
грацию� различных� проектов� на� уровне� данных,� приложений,� сервисов� и�
бизнес-процессов.

Компоненты� ИТ-инфраструктуры� также� отражают� основные� направ-
ления�работы�ИТ-службы�университета,�как�то:

–�управление�серверной�инфраструктурой�и�ее�обслуживание;
–�организация�и�сопровождение�аппаратно-программных�средств�муль-

тимедийного�характера;
–�администрирование�и�обслуживание�сетевой�инфраструктуры;
–� управление� (администрирование� и� сопровождение)� комплексом� си-

стемного�программного�обеспечения,�сетевыми�приложениями�и�основны-
ми�сервисами�компьютерной�сети.

Данные� компоненты� являются� базовыми� для� развития� ИТ-
инфраструктуры�вуза�в�силу�уровня�взаимосвязей�отдельных�сервисов,�си-
стем�между�собой�в�рамках�информационно-технического�сопровождения�
конкретного�бизнес-процесса�университета� за� счет�организации�интегра-
ционных�связей�на�уровне�данных,�приложений�и�бизнес-процессов.

Бизнес-информатика
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Модульный� принцип,� положенный� в� основу� модели,� позволяет� сгруп-
пировать� и� унифицировать� процессы� эксплуатации� и� совершенствования�
ИТ-инфраструктуры� и� ИТ-сервисов,� осуществлять� четкую� координацию�
бизнес-задач�университета�и�предоставляемых�информационных�услуг,�со-
действовать�внедрению�в�образовательную�практику�принципов�корпора-
тивного�управления,�интегрирующих�образование,�науку�и�производство,�и�
в�конечном�итоге�обеспечить�качественное�формирование�электронного�
образовательного�пространства�вуза�с�возможностью�его�интеграции�в�си-
стему�мирового�образования.

Основные�задачи�развития�ИТ-инфраструктуры�университета:
–� создание� конвергентной� компьютерной� сети,� поддерживающей� раз-

личные�категории�подсетей;
–�создание�компьютерных�классов�по�«зеленым�технологиям»�с�исполь-

зованием�терминальных�решений;
–�организация�системы�централизованного�администрирования�для�эф-

фективного�управления�парком�компьютерной�техники;

Рис. 3.�Структура�хранилища�данных�вуза.
Л� –� размещение� БД� на� локальном� сервере;�А� –� автономное� размещение� на� рабочих� стан-
циях;�К�–�авторизированный�повсеместный�доступ�внутри�корпоративной�сети,�доступность�
вне� корпоративной� сети;� К-А� –� только� корпоративный� доступ,� часть� ресурсов� автономна;�
К-В�–�корпоративный�доступ,�доступность�вне�корпоративной�сети,�нет�интеграции�с�единой�

системой�доступа
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–�оптимизация�управления�серверами�и�построение�основного�ядра�ИТ-
инфраструктуры� с� целью� консолидации� производительной� мощности� и�
дисковых� массивов� с� применением� современных� облачных� технологий� и�
технологий�виртуализации;

–� создание� единой� интегрированной� автоматизированной� информаци-
онной�системы�управления�деятельностью�вуза�для�полной�автоматизации�
всех�основных�задач�вуза�и�предоставления�корпоративных�услуг�учебного�
и�административно-управленческого�характера�в�электронном�виде;

–�создание�электронной�научно-образовательной�среды�для�предостав-
ления�услуг�в�электронном�виде.

Рис. 4.�Компонентная�модель�ИТ-инфраструктуры�вуза
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Модульный� принцип,� положенный� в� основу� модели,� позволяет� сгруп-
пировать� и� унифицировать� процессы� эксплуатации� и� совершенствования�
ИТ-инфраструктуры� и� ИТ-сервисов,� осуществлять� четкую� координацию�
бизнес-задач�университета�и�предоставляемых�информационных�услуг,�со-
действовать�внедрению�в�образовательную�практику�принципов�корпора-
тивного�управления,�интегрирующих�образование,�науку�и�производство,�и�
в�конечном�итоге�обеспечить�качественное�формирование�электронного�
образовательного�пространства�вуза�с�возможностью�его�интеграции�в�си-
стему�мирового�образования.

Заключение

Реальные�процессы�функционирования�университета�невозможны�без�
использования� информационных� технологий,� построенных� с� учетом� со-
временных�тенденций�и�приоритетов�информатизации,�компьютеризации�
и�интернетизации.�Это�требует�реализации�процессов�системного�развития�
ИТ-инфраструктуры�и�создания�интегрированной�информационной�систе-
мы� управления� ключевыми� ресурсами� и� сервисами,� ориентированной� на�
удовлетворение�текущих�и�перспективных�потребностей�участников�обра-
зовательного�сообщества,�с�целью�создания�в�университете�условий�фор-
мирования�е-образования,�когда�все�корпоративные�услуги�будут�перенесе-
ны�в�среду�конвергентной�компьютерной�сети�университета.
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Процесс� создания� петровской� Империи� был� фокусом� размышлений�
русской� общественной� мысли� и� над� итогами� предшествующей� эволюции�
страны,� и� в� качестве� прогнозов� будущего� развития� России.� Имперский�
период� русской� истории� настолько� диссонировал� с� эпохой� Московского�
царства,� что� порождал� множество� вопросов� о� преемственности� и� разры-
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вах� в� ходе� отечественной� истории.� Империя� имела� свою� историческую�
«цену»,�оправданность�уплаты�которой�русским�обществом�была�отнюдь�
не�очевидна�авторам�русской�идеи.�У�Империи�были�свои�апологеты�в�лице�
А.С.�Хомякова�и�основателей�«государственной�школы»�–�К.Д.�Кавелина,�
Б.Н.�Чичерина,�С.М.�Соловьева.�Они�считали�оправданными�повседневные�
жертвы�«маленького�человека»,�принесенные�на�алтарь�имперских�проек-
тов�и�достижений,�считали�внешнеполитические�и�культурные�достижения�
и�успехи�Империи�победами�окрыленного�духа�над�приземленной�плотью.

У�Империи�были�и�свои�критики�на�ниве�историописания.�Наиболее�из-
вестный�и�развернутый�памфлет�на�Империю�принадлежал�В.О.�Ключев-
скому,�в�котором�Г.Ф.�Федотов�увидел�мстительную�руку�разночинца.�Зна-
менитый�русский�историк�смог�опереться�на�мощную�интеллектуальную�
традицию,�откровенно�враждебную�как�Империи,�так�и�капиталистической�
модернизации.�Защитником�повседневности�и�критиком�жестокой�модер-
низации�был�русский�позитивизм,�имевший�мало�общего�со�своим�европей-
ским� прототипом� за� исключением� имиджа� антиидеалистического� миро-
воззрения.�Русский�позитивизм�был�синонимом�либо�левого�радикализма�
(Н.К.�Михайловский�и�П.А.�Кропоткин),�либо�социалистического�либера-
лизма� (Н.И.� Кареев).� Различие� политических� оттенков� не� помешало� его�
представителям�создать�своеобразное�научное�сообщество,�получившее�у�
современников�название�«русской�социологической�школы».�Свои�усилия�
она�сосредоточила�на�выявлении�смысла�человеческой�свободы,�а�не�дер-
жавного�величия�в�мировой�и�отечественной�истории.

Спецификой�мировоззрения�Н.К.�Михайловского�(1842–1904�гг.),�знаме-
нитого�публициста�и�главного�редактора�журналов�«Общественные�запи-
ски»�и�«Русское�богатство»�была�защита�целостности�и�многосторонности�
человеческой�деятельности�от�разлагающего�влияния�на�нее�процесса�про-
фессионализации�и�специализации�общественного�труда.�Как�полагал�рус-
ский�ученый,�мировая�социальная�эволюция�носит�регрессивный�характер.�
Регрессивная� ветвь� эволюции� получила� у� Н.К.� Михайловского� обозначе-
ние�«органической»:�человек�превращался�в�подчиненный�орган�социаль-
ного�целого�и�уже�не�мог�претендовать�на�самостоятельность�и�автономию.�
В� основе� органической� эволюции� лежит� общественное� (или,� по� другому,�
«сложное»)�разделение�труда�между�индивидами,�свойственное�всем�наро-
дам�в�процессе�перехода�от�«простого»�сотрудничества�к�«сложной�коопе-
рации»�[7,�т.�4,�с.�698].

Н.К.�Михайловский�предложил�идею,�исключающую�высокую�ценность�
для�России�модернизационных�заимствований�у�Запада.�Общефилософская�
идея�альтернативных�путей�эволюции�преобразуется�им�в�представление�о�
различии�типов�и�степеней�развития�различных�исторических�сообществ.�
«Тип»� развития� характеризует� различные� ветви� человеческой� эволюции,�
а� «ступень»� развития� определяется� богатством� вещной� (ресурсной)� базы�
общества.�Тем�самым�неявным�образом�тип�и�ступень�развития�противопо-
ставлялись�автором�как�проявления�разных�форм�социальной�эволюции.

Автор� отрицал� выраженность� социального� совершенства� в� богатстве�
вещественной� среды� какого-либо� сообщества.� Он� писал:� «Порядок,� при�
котором� большинство� населения� живет� заработною� платою,� и� порядок,�
при�котором�это�большинство�состоит�из�самостоятельных�хозяев,�принад-
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лежит� не� к� различным� степеням,� а� к� различным� типам� развития.� Поэто-
му�здесь�и�сравнивать�надо�типы�развития.�Известный�тип�развития�может�
быть�выше�другого�и�все-таки�стоит�на�низшей�ступени.�Например,�имея�
в�виду�степени�экономического�развития�Англии�и�России,�всякий�должен�
будет�отдать�преимущество�первой.�Но�это�не�помешает�мне�признать�Ан-
глию�низшим�(в�экономическом�отношении)�типом�развития»�[7,�т.�3,�с.�515].�
При�этом�автор�ссылался�на�славянофилов1�как�пионеров�различения�типа�
и�степени�развития�[7,�т.�3,�с.�760].

По� существу,� более� высокий� тип� развития� совпадает� с� более� ранним,�
исходным�этапом�другого�типа�–�«органической»�эволюции.�Высокий�тип�
развития� ученый� находит,� конечно,� в� России.� Н.К.� Михайловский� писал:�
«В�нашей�жизни�есть�задатки�великого�исторического�будущего�и�велико-
го�счастья.�Но�это�только�задатки,�представляющие�случай�неустойчиво-
го�равновесия�и�потому�требующие�оплодотворения�сознательной�идеей.�
Предоставленные�на�волю�стихийных�исторических�сил�в�качестве�”нацио-
нальных�особенностей“�,�они�съедят�сами�себя�и�разовьются�в...�европейские�
порядки»�[7,�т.�5,�с.�127].�Этот�более�высокий�тип�развития�виделся�ученому�
и�малоустойчивым,�и�слабоконкурентным�по�сравнению�с�европейским�ти-
пом�развития.�Более�высокая�степень�социальной�эволюции�в�обозримом�
будущем�будет�демонстрировать�антагонизм�общественного�и�антрополо-
гического�совершенства�даже�вне�всякого�деформирующего�воздействия�
европейского�опыта.�Н.К.�Михайловский�прогнозировал:�«если�к�тому�вре-
мени,�когда�обобществление�труда,�в�зависимости�от�технических�усовер-
шенствований�промышленности,�достигнет�своего�апогея,�его�представите-
ли�окажутся�”живыми�трупами“�с�”остервенелыми“�лицами,�то�понятно,�что�
они�ничем�не�подорожат�в�нашей�цивилизации»�[7,�т.�7,�с.�361].�Чем�дальше,�по�
мнению�Н.�Михайловского,�Россия�уйдет�от�типа�органической�эволюции�
и�капиталистической�вестернизации,�тем�надежнее�будут�перспективы�ее�
будущего�развития.

Вместе� с� тем� концептуальное� представление� об� идеальном� обществе�
в� очень� большой� степени� зависит� от� характера� межкультурного� взаимо-
действия.�Н.К.�Михайловский�отрицал�ксенофобию�и�стремление�к�куль-
турной�герметичности� [7,�т.�7,� с.�332],�как,�впрочем,�и�«интернационализм»�
[7,� т.� 3,� с.� 781].� По� мнению� автора,� субъект� идеального� общества� должен�
освоить�опыт�социальной�эволюции�Западной�Европы.�Изучение�отрица-
тельных�результатов�этой�эволюции�позволит�сохранить�пока�еще�прису-
щий�России�тип�развития.�Антикапиталистическая�альтернатива�связана�с�
этим�интеллектуальным�освоением�чужого�опыта:�«европейские�же�поряд-
ки,�полные�всякого�блеска�и�красоты,�но�и�глубочайших�страданий�долж-
ны�быть�для�нас,�в�смысле�руководящих�начал,�только�готовым,�даровым�
резервуаром�исторического�опыта...�Нам�незачем�проделывать�весь�скорб-
ный�и�трудный�опыт�европейской�истории,�раз�уж�он�там�проделан�и�раз�

1�Отчетливо�указанное�различие�выражено�у�младших�славянофилов.�Так,�Н.Я.�Данилев-
ский�(не�позднее�1871�г.)�отмечал,�что�«естественная�система�истории�должна�заключаться�в�
различении�культурно-исторических�типов�развития�как�главного�основания�ее�делений�от�
степеней�развития,�по�которым�только�эти�типы�(а�не�совокупность�исторических�явлений)�
могут�подразделяться»�[1,�с.�87].
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сама�европейская�мысль,�признав�ошибки�прошлого,�додумалась�до�чего-то�
лучшего�и�высшего,�чем�наличные�европейские�порядки»�[7,�т.�5,�с.�127].

Таким� образом,� идеологическая� версия� социального� идеала� содержа-
ла�в�себе�два�трудно�согласуемых�требования�к�социальной�реальности�–�
традиционного�характера�человеческих�связей�и�вестернизации�сознания.�
По-видимому,�это�было�частным�случаем�проявления�амбивалентного�от-
ношения� авангардной� контрэлиты� к� человеку� «почвы»,� получившее� на-
звание�психологического�комплекса�«большого�брата».�Человек�«почвы»,�
носитель�традиционализма,�выступает�для�интеллектуала�одновременно�и�
предметом�поклонения,�и�объектом�духовного�попечительства,�переходя-
щего� в� политическую� мобилизацию.� Н.К.� Михайловский� писал:� «Русский�
культурный�человек,�живя�среди�миллионной�массы�некультурного�народа,�
невольно�чувствует�вокруг�себя�какие-то�совершенные�и�широкие�формы�
жизни,�которые�далеко�превосходят�всю�его�европейскую�культурность».�
С�другой�стороны,�Н.К.�Михайловский�не�верил�в�устойчивость�традицион-
ного�уклада�жизни,�в�его�способность�к�сопротивлению�капиталистической�
эволюции,�как�не�верил�и�в�его�способность�к�самостоятельному�историче-
скому�творчеству.�Спасение�от�капиталистической�эволюции�может�прий-
ти�только�от�авангардной�элиты,�находящейся�на�высоте�европейской�об-
разованности.

Доморощенные�усилия�Н.К.�Михайловского�по�защите�отечественной�
самобытности� были� созвучны� трудам� политэмигранта� П.А.� Кропоткина�
(1842–1921� гг.),� который� из� своего� европейского� «далека»� предложил� до-
полнительный� аргумент� для� критики� общественной� эволюции� Запада� и,�
соответственно,�для�усиления�тезиса�о�ее�случайном,�обратимом�и�неустой-
чивом�характере.�Если�для�Н.К.�Михайловского�«органическая»�эволюция�
была�труднопреодолимым�злым�роком,�принудительной�социальной�необ-
ходимостью,�то�П.А.�Кропоткину�она�представлялась�результатом�государ-
ственного�принуждения,�т.е.�искусственным�процессом.�Без�государствен-
ного�насилия�общество�бы�не�пошло�по�пути�«сложного�разделения�труда».�
К�такому�выводу�он�пришел�в�результате�опыта,�полученного�на�службе�
в�казачьем�войске�на�Амуре,�куда�он�пошел�добровольцем�после�оконча-
ния� Пажеского� корпуса.� П.А.� Кропоткин� принимал� участие� в� уничтоже-
нии�китайских�бандформирований�(хунхузов),�действуя�в�составе�того,�что�
сейчас�бы�назвали�«спецназом».�Казаки�действовали�решительно,�так�как�
не� ощущали� повседневного� контроля� вышестоящего� командования,� чем�
ученый�и�объяснил�эффективность�их�боевых�операций.�В�казачьем�войс-
ке�П.А.�Кропоткин�«скоро�понял,�что�в�серьезных�делах�командованием�и�
дисциплиной� немногого� достигнешь.� Люди� личного� почина� нужны� везде;�
но�раз�толчок�дан,�дело,�в�особенности�у�нас�в�России,�должно�выполняться�
не�на�военный�лад,�а�скорее�мирским�порядком,�путем�общего�согласия».�
В�мемуарах�он�подытожил�свой�амурский�опыт:�«в�Сибири�я�утратил�вся-
кую�веру�в�государственную�дисциплину:�я�был�подготовлен�к�тому,�чтобы�
сделаться�анархистом»�[5,�с.�198].

Ученый� обратился� к� истории� средневековья,� которая� представлялась�
ему�естественным,�еще�не�деформированным�путем�развития�ввиду�слабо-
го� влияния� античного� наследия� и� массового� распространения� институтов�
взаимной� социальной� помощи� –� общин,� коммун,� гильдий� и� корпораций.�

Философия,�международные�отношения,�право
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Средневековье� показательно� и� реакцией� индивида� на� социальную� среду.�
Авторский�взгляд�на�европейское�средневековье�выражен�в�книге�«Обще-
ственная�помощь�как�фактор�эволюции»,�написанной�в�конце�XIX�в.�и�лишь�
на�рубеже�веков�переведенной�на�русский�язык.

П.А.� Кропоткин� не� усматривал� познавательной� ценности� в� жестком�
историческом�детерминизме.�Человеческая�история�включает,�по�его�мне-
нию,� линию� прогрессивного� развития,� моменты� консервации� существую-
щих� институтов� взаимопомощи� и� регрессивную� линию� развития,� порож-
денную� силой� человеческого� эгоизма.� Ученый� полагал,� что� институты�
взаимной�помощи�нуждаются�в�постоянном�совершенствовании�и�если�это-
го�не�происходит,�то�неизбежно�восстание�личности�против�устаревших�со-
циальных�форм.�П.А.�Кропоткин�отмечал:�«Часть�восставших�стремилась�
к�очищению�старых�учреждений�от�чуждых�им�элементов,�или�к�выработке�
высших�форм�свободного�общежития,�основанных,�опять-таки,�на�началах�
взаимной�помощи».�Однако�была�и�иная�реакция�на�общественный�консер-
ватизм:� «…в� то� же� самое� время� другая� часть� тех� же� личностей,� восстав-
ших� против� откристаллизовавшегося� строя,� пыталась� просто� разрушить�
охранительные�учреждения�взаимной�поддержки,�с�тем,�чтобы�на�их�место�
поставить�свой�собственный�произвол,�таким�образом�увеличить�свои�соб-
ственные�богатства�и�усилить�свою�собственную�власть»�[4,�с.�10–11].

Согласно�П.А.�Кропоткину,�этими�фундаментальными�направлениями�
человеческой�активности�исчерпывается�содержание�общественного�раз-
вития:� «в� этой� тройственной� борьбе� –� между� двумя� разрядами� возмутив-
шихся�личностей�и�защитниками�существующего�–�и�состоит�вся�истинная�
трагедия�истории»�[4,�с.�11].

Регрессивная�линия�развития�связана�с�появлением�и�взаимной�поддерж-
кой�частной�собственности�и�государства.�Для�автора�важно�показать,�что�
регресс�относителен�и�может�снова�смениться�поступательным�развитием.�
В�этой�связи�ученого�привлекло�средневековое�общество,�пришедшее�на�
смену�Римской�империи.�На�ее�бывшей�территории�первоначально�была�
создана�«деревенская�община,�основанная�на�понятии�об�общей�террито-
рии.� Этот� новый� строй,� выросший� естественным� путем� из� предыдущего�
родового�строя,�позволил�варварам�пройти�через�самый�смутный�период�
истории,�не�разбившись�на�отдельные�семьи,�которые�неизбежно�погибли�
бы�в�борьбе�за�существование»�[4,�с.�125].

Средневековое� общество� представляется� русскому� автору� совокупно-
стью� разнообразных� самоорганизующихся� образований,� дающих� челове-
ку� чувство� защищенности.� Такое� общество� поддерживало� оптимальный�
баланс� свободы� и� солидарности.� П.А.� Кропоткин� писал,� что� европейцы�
выработали�в�средние�века�новую�форму�организации,�которая�допускала�
«большой�простор�для�личной�инициативы,�и�в�то�же�время�в�значительной�
мере�отвечала�потребностям�человека�во�взаимной�поддержке»�[4,�с.�176].�
Типичной�единицей�этого�общества�автор�считал�гильдии,�профессиональ-
ные�братства�[4,�с.�140].

Отношения�внутри�средневекового�общества�XI–XVI�вв.�П.А.�Кропот-
кин� называл� федеративными,� полагая,� что� исходная� единица� не� раство-
рялась�в�более�крупном�образовании.�П.А.�Кропоткин�писал,�что�гильдия�
была� такая� же� независимая� единица� федерации,� какой� была� республика�
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Ури� или� Женевы.� Баланс� свободы� и� солидарности� проявился� в� федера-
тивном�типе�отношений�гильдий�и�общин.�Федеративными�образованиями�
были� города.� П.А.� Кропоткин� отмечал:� «Везде� города� организовывались�
как�двойная�федерация�небольших�деревенских�общин�и�гильдий»�[4,�с.�143].

Города�выполняли�те�же�функции�взаимопомощи,�что�и�гильдии.�Город�
«…представлял�попытку�организации�–�в�более�широком�размере,�чем�это�
было�сделано�в�деревенской�общине,�–�тесного�союза�для�целей�взаимной�
помощи� и� поддержки,� для� потребления� и� производства,� и� для� общитель-
ной� жизни� вообще,� –� не� налагая� для� этого� на� людей� оковы� государства»�
[4,�с.�149].

Рост�городов�привел�к�коммунальной�революции2�в�Европе.�Она�огра-
ничила� феодализацию� политического� устройства,� создав� ей� действенную�
альтернативу�–�добровольной�и�взаимовыгодной�связи.�По�словам�русского�
автора,�ни�один�период�истории�не�служит�лучшим�подтверждением�сози-
дательных�сил�народа,�чем�«десятый�и�одиннадцатый�век,�когда�укреплен-
ные� деревни� и� торговые� местечки,� представлявшие� своего� рода� ”оазисы�
в�феодальном�лесу“�,�начали�освобождаться�от�ярма�феодалов�и�медленно�
вырабатывать�будущую�организацию�города»�[4,�с.�135].

Коммунальный�федерализм�представлялся�автору�более�значимым�яв-
лением� средневекового� общества,� чем� феодализм.� Отношения� взаимопо-
мощи� образовали� содержание� общественной� жизни� высокого� средневе-
ковья.�П.А.�Кропоткин�писал,�что�федерации�между�маленькими�земскими�
единицами,�а�равно�между�людьми,�объединенными�общими�целями�в�соб-
ственные�гильдии,�а�также�федерации�между�городами�и�группами�городов�
составляли�самую�сущность�жизни�и�мысли�в�течение�всего�этого�периода.�
Федеративные� отношения� представлялись� автору� выражением� сотрудни-
чества� и� взаимопомощи:� «первые� пять� веков� второй� декады� нашей� эры�
(XI-й�по�XVI-й)�могут,� таким�образом,�быть�рассматриваемы,�как�колос-
сальная�попытка�обеспечить�взаимную�помощь�и�взаимную�поддержку�в�
крупных�размерах,�при�помощи�принципов�федерации�и�ассоциации,�про-
водимых� через� все� проявления� человеческой� жизни� и� во� всевозможных�
степенях»�[4,�с.�165].�Русский�ученый�полагал,�что�стремление�городского�
средневекового�общества�к�сотрудничеству�и�взаимопомощи�приняло�так-
же�форму�религиозной�реформации.�П.А.�Кропоткин�писал,�что�в�ходе�Ре-
формации�народные�массы�сделали�грандиозную�попытку�перестройки�об-
щества,�сохраняя�при�том�прежнюю�основу�взаимной�помощи�и�поддержки.�
По�его�мысли,�реформаторами�двигало�не�одно�только�возмущение�против�
злоупотреблений�католической�церкви:�«Движение�это�выставило�также�
и�свой�построительный�идеал,�и�этим�идеалом�была�–�жизнь�в�свободных�
братских�общинах».

П.А.�Кропоткин�доказывал,�что�поведение,�ориентированное�на�соли-
дарность�индивидов,�было�эффективнее�в�большей�степени,�чем�стремле-
ние� к� эгоистическому� самоутверждению.� Коммунальная� революция� до-
стигла� впечатляющих� успехов� в� экономике� и� искусстве� по� сравнению� со�
«стартовым»�состоянием.�Автор�писал:�«В�начале�одиннадцатого�века�го-

2�П.А.�Кропоткин�признавал�приоритет�историков�эпохи�Реставрации�в�открытии�этого�
явления�и�считал�их�идею�городской�революции�недооцененной�[6,�с.�413].

Философия,�международные�отношения,�право
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рода�Европы�представляли�еще�маленькие�кучи�жалких�хижин,�ютивших-
ся�вокруг�низеньких,�неуклюжих�церквей,�строители�которых�едва�умели�
вывести� арку».�Через� триста� пятьдесят� лет� «на� обширных� пространствах�
благосостояние�заступило�место�прежней�нищеты;�выросло�и�распростра-
нилось�образование.�Выработался�научный�метод�исследования,�и�положе-
но�было�основание�механики�и�физических�наук»�[4,�с.�166].

Коммунальная�революция�была�побеждена�растущим�государственным�
абсолютизмом,� но� ее� последствия� были� благотворны,� поскольку� исклю-
чили� некоторые� неблагоприятные� тенденции� европейского� развития.� По�
словам�П.А.�Кропоткина,�«средневековые�города�оказали�громаднейшую�
услугу�европейской�цивилизации.�Они�помешали�Европе�дойти�до�теокра-
тических� и� деспотических� государств,� которые� создались� в� древности� в�
Азии».�Более�того,�связи�взаимопомощи�создали�своеобразие�Европы�но-
вого�времени.�Автор�отмечал:�«Они�дали�ей�разнообразие�жизненных�про-
явлений,�уверенность�в�себе,�силу�инициативы�и�ту�огромную�интеллекту-
альную�и�моральную�энергию,�которой�она�ныне�обладает»�[4,�с.�170].

Опыт�городских�коммун�лег�в�основу�широкого�обобщения,�которому�
П.А.�Кропоткин�придал�вид�социального�закона.�Он�писал,�что�периоды,�
когда� институции,� имевшие� целью� взаимную� помощь,� достигали� своего�
высшего�развития,�«были�также�периодами�величайшего�прогресса�в�об-
ласти�искусств,�промышленности,�науки»�[4,�с.�228].

Разрушение� институтов� взаимопомощи� связано� с� усилением� государ-
ства,� поскольку� оно� стимулирует� индивидуализм� и� предполагает� индиви-
дуальную�связь�между�собой�и�лицом.�Для�такого�типа�общественной�свя-
зи�какие-либо�опосредующие�звенья�являются�излишними.�Ученый�писал:�
«Поглощение� всех� общественных� отправлений� государством� неизбежно�
благоприятствовало�развитию�необузданного�узкого�индивидуализма.�По�
мере�того,�как�обязанности�граждан�по�отношению�к�государству�умножа-
лись,�граждане,�очевидно,�освобождались�от�обязанностей�по�отношению�
друг�к�другу»�[4,�с.�179].

Книга� показывает� общественную� эволюцию� как� регрессивное� разви-
тие.� Средневековое� общество� сменилось� этатистским� Новым� временем.�
Общественная�солидарность�оказалась�обратимым�явлением�и�ушла�в�про-
шлое.�Эмпирия�эволюционного�процесса�не�могла�быть�интерпретирована�
как�рост�солидарности.�Солидарность,�взаимная�помощь�–�достояние�ушед-
шей�эпохи,�лишь�пассивно�сопротивляющейся�эгоизму�и�этатизму.�Автор�
писал:�«Хотя�вот�уже�300�или�400�лет�совершается,�и�в�теории,�и�в�самой�
жизни,�разрушение�учреждений�и�обычаев�взаимной�помощи,�–�тем�не�ме-
нее�сотни,�миллионы�людей�продолжают�жить�при�помощи�этих�учрежде-
ний»�[4,�с.�180].

Как�беспристрастный�ученый�автор�пытался�отыскать�и�в�буржуазных�
сообществах�Нового�времени�примеры�общественной�солидарности�и�сво-
бодного�объединения,�но�коммунистический�доктринер�в�П.А.�Кропотки-
не�отказывался�видеть�в�этатистской�государственной�организации�форму�
кооперации,�предпочитая�усматривать�в�нововременном�социуме�проявле-
ния� безудержной� эксплуатации� и� патологического� стремления� к� власти.�
Искусственный� процесс� общественного� разделения� труда� превратился� в�
объективный� и� устойчивый,� а,� значит,� и� исключивший� иные� альтернати-
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вы�общественного�развития.�На�этом�фоне�надежды�П.А.�Кропоткина�на�
какую-то�сознательную�альтернативу�государственному�и�капиталистиче-
скому� обществу� в� форме� анархо-коммунистической� революции� остались�
необоснованной�и�сентиментальной�утопией.

Влиятельным� членом� русской� социологической� школы� был� и� другой�
политически� нелояльный� мыслитель,� в� числе� прочих� «перестройщиков»�
тогдашней�России�попавший�в�Государственную�Думу�и�подписавший�скан-
дально� знаменитое� «Выборгское� воззвание»� –� профессор� Н.И.� Кареев�
(1850–1931�гг.).�В�своих�исторических�трудах�он�использовал�линейную�схе-
му�общественной�эволюции�вместе�с�ее�неизбежными�следствиями�–�ком-
паративистикой� и� идеей� преемственности� культур.� Подобно� многим� рус-
ским�историкам,�он�был�противником�идеи�«эталонных�сообществ».�По�его�
мнению,�«совершенно�нормальное�историческое�развитие�вообще�может�
быть�только�отвлеченной�идеей�нашего�ума,�отнюдь�не�реальностью,�и�в�
этом� смысле� античное� развитие� не� было� более� нормальным,� чем� всякое�
другое.�Каждый�народ�по-своему�проходит�фазисы�культурно-социальной�
эволюции,�и�ни�одно�развитие�в�этом�отношении�не�может�быть�названо�
более�нормальным,�нежели�все�остальные»�[2,�с.�62].

Динамичный� «Запад»3� тоже� не� был� в� глазах� ученого� образцовым� со-
обществом�с�точки�зрения�соответствия�ценностей�и�мотивов�действия�ев-
ропейских�народов.�Историк�писал:�«Если�и�можно�называть�европейскую�
цивилизацию�христианской,�то�только�по�ее�отношению�к�тому�нравствен-
ному� идеалу,� который� одушевлял� и� одушевляет� лучших� ее� деятелей.� Для�
европейской�цивилизации�христианство�было�и�остается�великим�источни-
ком�нравственного�идеализма,�когда�только�оно�само�под�влиянием�усло-
вий�места,�времени�и�среды�не�превращается�в�мертвую�форму�без�живого�
содержания»�[2,�с.�323].

Историческая� компаративистика� автора� основывалась� на� двойствен-
ности� оценок� исторических� событий� (что� согласовывалось� с� кареевской�
«формулой�прогресса»).�В�отношении�всеобщего�идеала�исторический�про-
гресс�отдельных�сообществ�–�бесконечно�малая�величина.�Для�самого�же�
отдельного�общества�его�прогресс�может�быть�весьма�значительным.�Оце-
нивая�развития�античного�мира,�Н.И.�Кареев�писал�о�сближении�правового�
положения�патриций�и�плебеев,�граждан�и�провинциалов.�Однако�«Римская�
империя�не�осуществила�принципа�солидарности�вполне,�но,�спрашивается,�
осуществило�ли�его�во�всем�его�объеме�хотя�бы�одно�из�новых�государств�
Европы?�Не�является�ли�осуществление�этого�принципа�и�теперь�еще�дале-
ким�идеалом�будущего�в�мечтах�лишь�передовых�людей�нашего�времени?�
Нужно�брать�вещи�относительно,�и,�смотря�на�дело�с�этой�точки�зрения,�мы�
обнаружим�и�в�античном�мире�прогресс�социальный»�[2,�с.�107].

Этот� прогресс� обнаруживается� в� свете� ограниченного� применения�
принципа�солидарности.�Прогресс�в�античности�будет�заметен,�если�отка-
заться�от�применения�к�ней�всемирно-исторического�масштаба�и�ограни-
читься� сравнением� ближайших� ступеней� развития:� «социальный� принцип�

3� Общность� «Запада»� выводилась� Н.И.� Кареевым� из� устойчивого� синтеза� античного�
наследия,�католицизма�и�германского�феодализма�[2,�с.�136].�Вслед�за�С.М.�Соловьевым�он�
считал,�что�динамизм�Запада�связан�с�его�расово-антропологической�–�«арийской»�основой.
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есть�принцип�солидарности,�и�понятное�дело,�что�эта�солидарность�имела�
к� концу� античного� мира� гораздо� большую� сферу� действия,� чем� в� начале�
его� истории:� все� жители� обширной� империи� в� качестве� граждан� единого�
государства�были�теперь�так�же�политически�солидарны�между�собой,�как�
прежде�могли�быть�солидарны�только�граждане�одного�города»�[2,�с.�107].

Такой� же� методологический� подход� был� применен� автором� и� к� исто-
рии�средневековой�Европы.�С�одной�стороны,�в�это�время�прервалась�тен-
денция�универсализации�человеческого�общения.�По�мысли�Н.И.�Кареева,�
«разобщение� романо-германского,� греко-славянского� и� мусульманско-
го� миров� было,� конечно,� регрессом� по� отношению� ко� всему� предыдуще-
му�ходу�всемирной�истории,�совершавшемуся�совсем�в�ином�направлении,�
именно�в�смысле�сближения�и�объединения»�[2,�с.�118].�С�другой�стороны,�
политический�хаос�средневековой�Европы�был�прогрессом�по�сравнению�
с�абсолютным�этатизмом�античности.�По�словам�ученого,�«в�древности…�
личность�поглощалась�в�государстве,�а�теперь�одной�стороной�своего�бы-
тия� человек� уже� не� принадлежал� всецело� государству� и� не� оставался� по�
отношению�к�нему�бесправным:�в�области�религии�светская�власть�утра-
чивает�античный�абсолютизм,�а�в�феодальном�быте�была�та�хорошая�сто-
рона,� что� хоть� некоторая� часть� общества� имела� известные� права� по� от-
ношению�к�государственной�власти,�нарушение�которых�даже�разрывало�
связь�между�сюзереном�и�вассалом»�[2,�с.�173–174].�Именно�в�Средние�века�
обнаруживается�динамизм�Запада,�хотя�«стартовые�условия»�его�развития�
были�неблагоприятными.�Н.И.�Кареев�отмечал:�«Главным�руслом�всемир-
ной�истории�в�средние�века�оказалось�западноевропейское�развитие,�кото-
рое�на�первых�порах�было�как�раз�самым�суженным�и�самым�обмелевшим».�
Последнее�превратилась�в�mainstream�«только�в�конце�средних�веков,�ког-
да�Запад�выходит�из� своего�обособления�и,�отрешаясь�от� средневековых�
традиций,�вступает�на�новый�путь�культурного�развития»,�связанный�с�тем,�
что�«в�Западной�Европе�возобновляется�к�тому�же�времени�давным-давно�
прерванная� нить� свободного� развития� в� области� жизни� и� в� области� мыс-
ли,�причем�передовые�умы�обращаются�к�изучению�полупозабытой�и�даже�
сделавшейся�совсем�непонятной�в�средние�века�античной�культуры,�в�кото-
рой�они�находят�опору�своим�новым�стремлениям»�[2,�с.�122].

Прогресс�в�развитии�европейского�общества�стал�устойчивым�лишь�в�
Новое� время,� когда� рост� числа� критически� мыслящих� личностей� рефор-
мировал� социальную� организацию� на� принципах� либерализма� и� индиви-
дуализма�[2].�В�отличие�от�П.А.�Кропоткина,�Н.И.�Кареев�не�усматривал�
никакой� общественной� катастрофы� в� этатизме� Возрождения� и� раннего�
Нового� времени,� поскольку� развертывающийся� потенциал� европейско-
го� индивидуализма� перекрывал� деформирующее� воздействие� этатизма.�
Если�в�локальных�политических�изменениях�(переходе�от�варварских�ко-
ролевств� к� феодальной� и� сословно-представительской� монархии,� а� затем�
и�к�абсолютизму)�и�был�какой-то�незначительный�прогресс,�то�развитие�
государственного� быта� в� масштабе� всемирной� истории� никакого� про-
гресса� не� обнаруживало.� Вся� история� человечества� –� включая� античные�
и� средневековые� республики� –� демонстрирует� принцип� неограниченного�
суверенитета�государства.�Ученый�отмечал:�«безграничное�всемогущество�
государства�во�всех�проявлениях�его�власти�над�отдельными�индивидуума-
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ми�развивалось�в�абсолютных�монархиях,�как�древнего,�так�и�нового�мира,�
но�и�там,�где�государство�принимало�другие�формы,�и�народ�так�или�иначе�
принимал�участие�в�делах�правления,�равным�образом�в�силе�был�принцип�
неограниченности� прав� государства� и� ничтожности� прав� отдельной� лич-
ности»�[3,�с.�4].�Государство�признавало�лишь�права�граждан�в�отношении�
друг�друга,�но�совершенно�не�знало�границ�своей�регулирующей�деятель-
ности.� Естественная,� органическая� эволюция� государств� лишь� совершен-
ствовала� формы� государственного� суверенитета� над� личностью.� Выхода�
из�этой�гнетущей�политической�практики�на�путях�общественной�эволю-
ции�не�было.�Современный�конституционализм,�политические�свободы�и�
права�личности�не�были�результатом�накопления�общественных�перемен.�
По�Н.И.�Карееву,� они� появились�внезапно,�разрушив� естественную� поли-
тическую�эволюцию�Европы.�Автор�писал:�«замена�абсолютной�монархии�
конституционным�государством�совершилась�главным�образом�путем�ре-
волюций,�путем�полного�ниспровержения�старого�строя�для�воздвижения�
на�его�развалинах�совершенно�нового�здания.�Нет�нужды,�что�в�отдельных�
случаях� не� было� насильственного� переворота…� революционное� проис-
хождение�современного�конституционного�строя�не�подлежит�сомнению»�
[3,�с.�12–13].�Европейское�государство�утратило�самое�существенное,�что�от-
личало�государство�от�иных�общественных�союзов�–�абсолютную�власть�
над� индивидом,� поскольку� «современное� государство� признает� за� лично-
стью�известные,�ей,�как�таковой,�присущие,�прирожденные,�а�потому�и�не-
отъемлемые�права»�[3,�с.�5].

В�оценке�русской�истории�Н.И.�Кареев�был�«западником».�Интеллек-
туальный�потенциал�Византии,�воспринятый�Россией,�оказался�менее�пло-
дотворным,�чем�католицизм�и�не�выдержал�конкуренции�с�наследием�за-
падного�христианства.�По�словам�ученого,�«в�Европе�культурные�традиции�
Византии�заглохли�и�иссякли,�и�те�народы,�которые�под�ее�культурным�вли-
янием�приобщились�ко�всемирно-исторической�жизни,�живут�теперь�и�раз-
виваются�в�тесном�общении�с�западной�цивилизацией,�…�ей�предстоит�в�бу-
дущем�сделаться�цивилизацией�всемирной�и�общечеловеческой»�[2,�с.�123].�
Россия�была�отнесена�им�к�странам,�развивающимся�по�общеевропейскому�
пути,�но�показала�более� скромную�динамику,�что�позволило�Н.И.�Карее-
ву�говорить�о�русской�«отсталости»:�«Позднее�других�народов�вступив�на�
большую�историческую�дорогу�и�медленнее�других�по�ней�двигаясь,�рус-
ские�должны�были,�конечно,�сильно�отстать�от�своих�западных�соседей,�и�
эта� отсталость� является� одним� из� наиболее� бросающихся� в� глаза� общих�
фактов�русской�истории»�[2].

Под�влиянием�Орды�Россия�подверглась�ориентализации,�и�начавшаяся�
позднее�европеизация�страны�была�возвращением�к�ее�изначальному�типу�
развития,�а�вовсе�не�насильственным�переворотом.�Ученый�отмечал:�«Вме-
сте�с�народами�германскими�и�с�другими�славянами�Русь�вступила�в�исто-
рию�как�молодое�государство�одного�с�ними�типа,�развившегося�из�условий�
европейской�жизни�и�культурных�влияний�Римской�империи�в�обеих�ее�по-
ловинах,�но�вследствие�разобщенности�с�остальной�Европой�и�вследствие�
татарского�ига�Московское�государство�потребовало�впоследствии�европе-
изации,�т.�е.�нового�приобщения�к�европейскому�миру.�Оно�и�совершилось�
на�рубеже�XVII�и�XVIII�веков»�[2].
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Европеизация�России�была�для�Н.И.�Кареева�не�только�основным�ре-
зультатом� ее� новейшей� истории,� но� и� ценностью,� относительно� которой�
можно�говорить�о�прогрессе�русской�жизни.�Свою�книгу�«Общий�ход�все-
мирной�истории»�автор�закончил�следующими�словами:�«…ход�всемирной�
истории�и�внутреннее�развитие�самой�России�приводят�к�тому,�что�Россия�
не�должна�быть�ни�Византией,�ни�Азией,�а�должна�быть�Европой»,�к�тому�
времени�ставшей�уже�не�этатистской,�а�либеральной.

Если�обобщить�базовые�принципы�основоположников�русской�социоло-
гической�школы�в�сфере�компаративистики,�то�таковыми�следует�признать�
пессимизм�и�противогосударственный�революционаризм.�Н.К.�Михайлов-
ский�и�П.А.�Кропоткин�по-разному�оценивали�генезис�капиталистическо-
го� общества� –� системы� «общественного� разделения� труда».� Для� первого�
автора� он� был� естественным,� стихийным� и� органическим� процессом,� для�
второго�–�искусственным�и�принудительным.�Но�оба�согласились�с�тем,�что�
капиталистическое�общество�стало�устойчивым,�самовоспроизводящимся,�
но�не�отказывающимся�от�государственного�принуждения�и�эксплуатации.�
Оба� искали� альтернативу� капитализму:� Н.К.� Михайловский� –� в� русском�
аграрном�коммунизме,�а�П.А.�Кропоткин�–�в�«другой»�Европе,�сообществе,�
выросшем� из� коммунальной� революции.� Ни� один� не� увидел� у� этих� аль-
тернатив�серьезных�шансов�на�успех.�Лишь�внезапная�коммунистическая�
революция� европейски� образованных� интеллектуалов� сможет� законсер-
вировать�ускользающую�почву�общественной�солидарности.�Н.И.�Кареев�
разделял�представления�Н.К.�Михайловского�и�П.А.�Кропоткина,�что�сти-
хийная� эволюция� этатистски� организованного� общества� не� ведет� к� про-
грессу.� Более� оптимистически� настроенный� Н.И.� Кареев� счел,� что� «дру-
гая»�Европа�уже�победила�и�регрессивная�тенденция�прервана.�Личность�
отвоевала�права�у�государства�и�ограничила�сферу�его�господства,�причем�
сделала�это�революционным�путем.�Этатизм�был�насильственно�побежден.�
Институт�народного�представительства�вместе�с�институтом�прав�человека�
открыли�впечатляющую�перспективу�социальных�реформ.�России�следует�
как�можно�быстрее�приобщиться�к�этой�перспективе.�Таким�образом,�ли-
беральная�идея�у�Н.И.�Кареева�стала�результатом�соединения�пессимизма�
и�революционаризма.
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В� статье� рассматриваются� события,� начавшиеся� на� арабском� востоке� в� конце�
2010�г.�и�вошедшие�в�историю�как�«арабская�весна».�Анализируются�экономические,�
социально-политические� и� духовно-нравственные� причины,� лежавшие� в� основе�
этих�событий:�какие�имели�первостепенное�значение,�а�какие�являлись�лишь�фоном.�
В�статье�рассматриваются�также�различные�аспекты�взаимоотношений�Соединен-
ных� Штатов�Америки� и� стран� Ближнего� Востока,� делается� попытка� проанализи-
ровать,�какую�роль�сыграли�в�недавних�событиях�в�арабском�мире�в�целом�Запад�и�
США.
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События,�произошедшие�на�территории�ряда�стран�Ближнего�Востока�
и� Северной�Африки,� начало� которым� было� положено� 17� декабря� 2010� г.�
в�Тунисе,�затем�революция�в�Египте,�гражданская�война�в�Ливии,�которая�
привела� к� падению� режима;� гражданские� восстания� в� Бахрейне,� Сирии� и�
Йемене;�массовые�протесты�в�Алжире,�Ираке,�Иордании,�Марокко�и�Ома-
не;�и�менее�значительные�протесты�в�Кувейте,�Ливане,�Мавритании,�Сау-
довской�Аравии,�Судане�и�Западной�Сахаре�получили�название�в�новейшей�
истории�«арабская�весна»,�«арабское�пробуждение»,�имели�в�своей�основе�
причины�различного�характера,�которые�с�одинаковым�успехом�можно�от-
нести�к�любой�из�этих�стран,�и�они,�т.е.�события,�со�всей�очевидностью�по-
казали,�как�неустойчивы�режимы�власти,�опирающиеся�на�авторитаризм�и�
диктатуру.

В�Тунисе,�Египте�и�Йемене�главными�причинами�антиправительствен-
ных�выступлений�стали�внутренние�факторы�–�социально-экономический�
кризис,� коррупция� правящей� власти,� отсутствие� каких-либо� демократи-
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ческих� свобод,� этноконфессиональные� противоречия,� в� Ливии� основным�
фактором�стала�поддержка�оппозиционных�сил�Западом.

Бедственное�экономическое�положение�внутри�страны,�недостаток�ра-
бочих�мест�и�политических�свобод�вытолкнули�тысячи�юношей�и�девушек�
в�странах�Арабского�Востока�на�обочину�общества.�Официальный�уровень�
безработицы�в�Тунисе,�который�преуменьшает�истинную�ситуацию�с�без-
работицей,�достиг�14�%�[5].�Около�10�%�наиболее�обеспеченного�населения�
контролирует� 32� %� всех� доходов,� другие� 20� %� обеспеченного� населения�
контролируют�47�%�доходов�Туниса.

Неравенство�в�Тунисе�проявляется�настолько�резко,�что�60�%�(наименее�
обеспеченных�слоев)�населения�получают�только�30�%�(наиболее�обеспе-
ченные�40�%�населения�забирают�себе�70�%�всего�дохода�страны)�[3].

Уровень�безработицы�в�Египте�накануне�революции�был�по�мировым�
меркам�не�особенно�высоким�–�порядка�9�%,�однако�при�этом�надо�учесть�
важное�обстоятельство,�что�около�половины�всех�египетских�безработных�
относилось�к�возрастной�группе�20–24�года�и�более�43�%�египетских�без-
работных�имели�высшее�образование�[4].�И�это�все�только�официальные�
данные,� тогда� как� реальная� безработица� оказывается� на� порядок� выше�
указанных�цифр.

Надо�отметить,�что�у�безработицы�в�арабских�странах�существует�одна�
характерная�черта:�большинство�безработных�составляют�молодежь�и�вы-
пускники� вузов,� соответственно� дети� после� огромных� затрат� и� без� того�
небогатых�семей�на�их�обучение�становились�обузой�для�семей�и�целыми�
днями�сидели�дома�без�возможности�найти�работу.�Существовал�парадокс:�
без�образования�не�представлялось�хоть�какой-либо�возможности�реали-
зовать�себя�в�жизни,�но�и�наличие�этого�самого�образования�не�давало�мо-
лодому�человеку�шансов,�вызывая�еще�большее�озлобление�сложившейся�
ситуацией�и�тысячи�выпускников�были�вынуждены�работать�таксистами,�
официантами,� продавцами� и� т.� д.� И� при� этом� они� были� сосредоточены� в�
непосредственной�близости�к�центральной�власти�–�в�столицах�государств.�
Далее�именно�эта�возрастная�прослойка�(19–25�лет)�стала�одной�из�основ-
ных�движущих�сил�революций.

Коррупция,�которая�принизывала�все�слои�управленческого�аппарата,�
являлась�следствием�клановости,�а�клановость�являлась�следствием�несме-
няемости�элит,�т.�е.�отсутствия�демократических�инструментов�смены�вла-
сти� –� выборов.� Выборы� как� таковые� конечно� проводились,� но� они� были�
номинальными,�ибо�их�исход�определял�не�народ,�а�власть,�и�итоговый,�пла-
чевный�результат�для�власти�и�«цену»�этим�«выборам»�увидел�весь�мир.

Например,� в� Тунисе� коррупция,� диктатура� и� прозападная� экономиче-
ская�политика,�проводимая�по�советам�европейских�стран�и�США,�привели�
к�тому,�что�все�богатство�сконцентрировалось�в�руках�небольшого�круга�
приближенных�президента�Зин�эль-Абидин�Бен�Али�и�семейства�его�жены.

Десятилетия�нахождения�всей�власти�в�руках�одного�человека�не�мог-
ли�не�оставить�определенного�отпечатка�на�экономике,�которая�как�свой-
ственно�большинству�стран�третьего�мира�находится�в�руках�у�нескольких�
влиятельных�семей�(кланов).

Таким� образом,� режим� постепенно� подчинял� себе� почти� все� сектора�
экономики,�что�становилось�поводом�для�недовольства�других�внутриполи-
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тических�и�внутриэкономических�игроков.�В�современном�арабском�мире�
налицо� кризис� отношений� между� государством� и� обществом,� между� вла-
стью�и�обществом,�между�этническими�и�религиозными�группами.

Тунисский,� египетский� и� прочие� арабские� режимы,� обеспечивающие�
региональную� стабильность,� выдыхались.� Лидеры� состарились,� вставал�
вопрос� о� преемственности.� Кто� их� сменит?� Другие� коррумпированные�
диктаторы?� Можно,� конечно� поступить,� как� в� классических� восточных�
монархиях�и�готовить�преемника�из�числа�своих�многочисленных�детей�и�
родственников,�считая,�что�народ�не�обратит�внимания�на�одну�мелочь,�а�
именно�то,�что�они�живут�в�республике,�а�не�в�монархии.�Так�оно�и�случи-
лось,�например,�в�Сирии,�когда�бессменно�находившегося�у�власти�лидера�
страны� отца� Хафеза�Асада,� пришедшего� к� власти� 16� ноября� 1970� г.� в� ре-
зультате�переворота,�свергнувшего�Салаха�Джадида,�после�смерти�сменил�
его�сын�Башшар�Асад,�ведь�каких-либо�препятствий�такому�повороту�со-
бытий�не�наблюдалось,�если�бы�не�эти�широкомасштабные�народные�вы-
ступления.� В� Египте� также� готовился� свой� «наследник� престола»� в� лице�
сына�Х.�Мубарака�–�Гамаля.

Страны�по�официальной�статистике�бурно�развивались,�доходы�населе-
ния�росли,�велась�на�словах�борьба�с�коррупцией,�на�выборах�регулярно�с�
подавляющим�большинством�побеждала�проправительственная�партия,�но�
только�простой�народ�от�всех�этих�«достижений»�власти�реального�улуч-
шения�своей�среды�обитания�не�чувствовал.

Протесты�продемонстрировали�недовольство�народов�арабского�мира�
катастрофической�ситуацией�в�жизни�на�фоне�коррупции�правящих�режи-
мов,�которая�приобрела�гипертрофированные�размеры.

Авторитарные�режимы�долгое�время�создавали�видимость�социальной�
стабильности,� а� правящие� семейные� кланы,� утратив� связь� с� народом,� иг-
норировали�нарастание�серьезных�внутренних�противоречий,�поэтому�не�
смогли�вовремя�оценить�угрозы�и�адекватно�на�них�отреагировать.

Народ� чувствовал� свое� полное� бесправие� полувоенным� положением,�
коррупцию�от�колыбели�до�могилы,� пустые� карманы,�оторванность� пра-
вителей�от�ценностей�ислама,�что,�по�моему�мнению,�играет�тоже�немало-
важную�роль.

И�катализатором�всего�этого�можно�по�праву�считать�мировой�финан-
сово-экономический�кризис�2009�г.,�довольно�больно�ударивший�по�эконо-
микам� всего� региона,� который� привел� к� резкому� сокращению� экспорта,�
ориентированного�на�страны,�также�испытывавшие�серьезные�экономиче-
ские�трудности,�где�происходило�свертывание�производства�и�сокращение�
покупательной�способности.

Такая�же�ситуация�имела�место�в�финансово-банковской�сфере.�В�ре-
зультате�мирового�финансового�кризиса�сократилось�число�иностранных�
туристов,�посещавших�Тунис�и�Египет,�большая�часть�которых�составляли�
граждане�стран�ЕС.�Все�эти�факторы�вели�к�росту�числа�безработных,�осо-
бенно� среди� молодежи,� снижению� уровня� жизни� и� усилению� социальной�
напряженности.

Необходимо�также�отметить�и�еще�один�очень�важный�фактор,�а�имен-
но�внешнюю�политику�стран�региона�и�ислам.
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Среди�мусульманских�народов�религиозный�фактор�очень�сложно�от-
делить�из�политики.�Во�многих�странах�региона�позиции�ислама�росли,�под-
черкиваю,�именно�ислама,�а�не�исламизма�–�термина,�который�употребля-
ется�в�негативном�контексте,�что,�по�моему�мнению,�некорректно,�так�как�
эти�два�слова�имеют�одну�основу�–�а�именно�слово�ислам.�И�некорректно�
связывать�этот�исламский�подъем�лишь�поддержкой�маргиналов,�полумар-
гиналов,�воинственных�и�дремучих�мракобесов.

Хорошо�известно,�что�ни�одна�религия�не�призывает�к�убийству�невин-
ных�людей�и�не�одобряет�его.�К�несчастью,�люди�иногда�используют�рели-
гию�для�оправдания�нетерпимости,�насилия�над�человеком�и�даже�убийства.�
Так,� бывает,� поступают� и� отдельные� группы� христиан,� иудеев,� индуистов�
и� даже� известных� своим� миролюбием� буддистов.� Действия� экстремистов�
и� террористов,� прикрывающихся� исламскими� лозунгами,� были� использо-
ваны�некоторыми�людьми,�чтобы�попытаться�изобразить�ислам�как�рели-
гию,�«эндогенно»�тяготеющую�к�насилию.�Подобные�идеи,�к�сожалению,�
приходится�иногда�слышать�и�в�нашей�стране.�Они�могут�лишь�порождать�
губительную� исламофобию,� которую� российское� общество� решительно�
отвергает�[2].

Сводить� же� весь� этот� процесс� самоопределения� исламского� мира� к�
частной�проблеме�радикализма,�как�у�нас�часто�бывает,�значит,�еще�раз�по-
казывать�свое�непонимание�происходящего.�Да,�порой�бурлящая�энергия,�
особенно�молодежи,�к�сожалению,�находит�выход�в�экстремистских�фор-
мах�протеста.�Это�неадекватный�ответ�на�унижение�и�упадок�их�цивили-
зации�и�своего�рода�попытка�взять�реванш.�За�перегибами�и�издержками�
подросткового� максимализма� необходимо� разглядеть� ключевую� тенден-
цию�–�стремление�исламского�мира�вернуть�свое�место�на�планете,�соот-
ветствующее�его�потенциалу�и�вкладу�в�развитие�всего�человечества.

Подход,�игнорирующий�главную�составляющую�процесса�и�преувели-
чивающий�частный�момент�экстремизма,�приведет�и�приводит�к�тому,�что�
такие� явления,� как� революции� в� арабском� мире,� оказываются� предельно�
неожиданными�и�непонятными.

Так�вот,�ислам�в�ряде�стран�власти�начали�отодвигать�на�второй�план�
в� первую� очередь� потому,� что� его� представляли� политические� против-
ники� режимов,� хотя� позиции� ислама� стали� расти� после� ввода� советских�
войск�в�Афганистан,�когда�все�это�было�расценено�как�вторжение,�а�не�как�
интернациональная�помощь.�Этот�рост�я�назову�ростом�на�«антисоветских�
дрожжах»,�который�изрядно�подогревался,�естественно,�главным�геополи-
тическим�противником�СССР–США,�и�общий�фон�по�отношению�к�СССР�
и�особенно�в�исламском�мире�был�скорее�негативным,�так�как�большин-
ство�стран�региона�были�союзниками�США�за�исключением�пары-тройки�
известных�стран.�Режимы,�ориентированные�прозападно,�имели�поддержку�
внутри�страны,�выступив�против�ввода�Советских�войск�и�им,�как�говорит-
ся,�было�по�пути�и�с�внешнеполитическими�союзниками.

Ситуация�начала�меняться�после�вывода�войск�из�Афганистана�и�кру-
шения�Советского�Союза,�вместе�с�ним�всей�системы�соцлагеря,�а�на�пе-
редний�план�выходит�США�со�своими,�весьма�своеобразными�взглядами�на�
мир.�Вполне�предсказуемо�после�того,�как�не�стало�СССР,�большинство�его�
бывших�союзников�переориентировалось�на�США.
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События�11�сентября�2001�г.�в�Нью-Йорке�и�последовавшая�за�ними�аме-
риканская�война�против�террора�с�вторжением�в�Афганистан,�а�затем�и�в�
Ирак,�которое�было�поддержано�международным�сообществом,�открыли�
новый�этап�в�истории�стран�Ближнего�Востока.�Этими�действиями�США,�
если�можно�так�выразиться,�наступили�на�те�же�международные�«грабли»,�
что� и� СССР,� так� как� действия� были� схожи,� только� поменялись� лозунги� –�
СССР�оказывало�интернациональную�помощь�братскому�афганскому�на-
роду,�а�у�США�и�того�более�великая,�можно�сказать,�глобальная�и�мисси-
онерская� цель� –� очистить� мир� от� зла� мирового� терроризма� и� принести� в�
Страны�Востока�великие�принципы�свободы�и�демократии,�но�конечно�в�
их�понимании.�Однако�исламский�мир�этого�не�понял,�но�этого�не�поняли�
даже�вполне�демократические�Германия�и�Франция,�ряд�других�стран.�Все�
это�в�итоге�привело�к�тому,�что�США�превратились�в�нового�врага�в�глазах�
простого�народа,�но�правительства�стран�региона�остались�верны�прежне-
му�курсу�и�это�видело�общество,�что�не�могло�не�вызвать�недовольства�вла-
стью:�недовольство�копилось,�ждало�своего�часа,�чтоб�выплеснуться�вкупе�
с�другими�проблемами.

Также�узловой�проблемой�всего�арабского�мира�оставалась�и�остается�
палестино-израильская� проблема,� которая� осложняла� позиции� прозапад-
ных�режимов.�Особенно�это�касается�Египта�–�одного�из�лидеров�арабско-
го�мира.

Пытаясь� решить� эту� проблему� после� неудачных� войн� с� государством�
Израиль,�в�ходе�которых�Египет�потерпел�поражения�и�понес�территори-
альные�потери,�Президент�Анвар�Садат�при�посредничестве�Соединенных�
Штатов� пошел� на� заключение� Кэмп-Дэвидского� соглашения,� по� которо-
му�Египет�заключил�мирный�договор�с�Израилем.�По�существу,�из�этого�
противостояния�выходила�одна�из�самых�крупных�и�организованных�армий�
арабского� мира,� что� естественно� вызвало� бурю� негодования� в� арабском�
мире,�да�и�в�самой�стране.�Садату�это�решение�стоило�жизни�–�он�был�убит�
во�время�военного�парада�осенью�1981�г.�террористическими�группировка-
ми�«Аль-Гамаа�аль-Исламия»�и�«Египетский�исламский�джихад»,�которые,�
объединившись,� организовали� успешное� покушение� на� президента,� ото-
мстив�ему�за�сближение�с�Израилем�и�отказ�от�дальнейшей�«исламизации»�
общества.�Его�преемник�на�посту�президента�Х.�Мубарак�встал�перед�не-
легким�выбором:�оставить�все�как�есть�или�пересмотреть�политику�пред-
шественника.�При�любом�своем�выборе�он�проигрывал:�отменит�решения�
своего�предшественника�–�навлечет�на�себя�«косые�взгляды»�со�стороны�
США�и�его�союзников,�но�и�внутри�государства�не�было�гарантии�того,�что�
его�возможный�шаг�оценят�те,�ради�кого�он�и�будет�сделан,�т.е.�«исламисты�
всех� мастей»,� ввиду� его� военного� прошлого,� а� оставит� все� без� изменений�
будет�реакция�со�стороны�тех�самых�«исламистских»�оппонентов�власти.�И�
он�сделал�тот�выбор,�который�был�единственно�возможным�для�него,�тем�
более�он�видел,�что�случилось�с�предшественником,�и�сделать�ему�этот�вы-
бор�в�немалой�степени�помогли�друзья�из-за�океана,�обещая�значительное�
финансирование�взамен�этого�шага.�Следовательно,�что-то�надо�было�де-
лать�с�радикальными�и�не�очень�организациями,�что�и�было�сделано�в�вос-
точном�стиле,�но�относительно�бескровно�(их�постепенно�всех�разгромили�
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или�загнали�в�подполье).�Но�вопрос�в�том,�почему�эти�же�друзья�не�помогли�
ему�на�этот�раз.

При�желании�США�могли�поддержать�Мубарака,�и�эта�поддержка�сы-
грала�бы�свою�роль,�так�как�основной�силой�в�Египте�являлась�армия�и�ее�
генералитет,�который�щедро�финансировался�и�финансируется�Штатами,�
но� такая� поддержка� означала� бы� начало� гражданской� войны,� в� которую�
хоть�и�косвенно,�но�ввязались�бы�и�Соединенные�Штаты.�Обама�этой�«не-
веселой»�перспективе�выбрал�то,�что�и�не�противоречило�идеалам�демо-
кратии,�а�именно�смену�авторитарного�и�не�очень�демократического�лиде-
ра�и�единение�США�с�простым�народом.

Но�иначе�Обама�и�не�мог�поступить�–�еще�не�закончив�обещанный�вы-
вод�войск�из�Ирака,�ввязаться�в�гражданскую�войну�и�защищать�ненавист-
ный�народу�режим,�когда�этот�самый�народ�выступил�с�требованием�демо-
кратических�свобод�и�смены�многолетних�лидеров.�(Случился�бы�парадокс:�
США� –� символ� и� борец� за� демократию� во� всем� мире� выступают� против�
требований�египетского�народа�демократии,�свободы�и�т�.�д.)

Это�сразу�же�ставило�крест�на�всех�его�инициативах�по�сближению�с�
исламским�миром,�так�как�эти�требования�поддержали�народы�почти�всех�
арабских�государств�за�исключением�пары-тройки�стран.�В�любом�случае�в�
итоге�США�не�проиграли,�а�наоборот�выиграли,�потому�что�они�встали�на�
сторону�народа,�требующего�ухода�всех�этих�надоевших�лидеров,�которые�
установили�в�своих�странах�не�вполне�демократические�режимы,�но�и�но-
вые�власти�также�ориентированы�на�них.

Штаты�не�участвовали�напрямую�во�всех�этих�событиях;�не�участвова-
ли�они�и�в�операции�по�свержению�лидера�Ливии�М.�Каддафи�(во�всяком�
случае,�не�были�на�главных�ролях),�здесь�главными�действующими�лицами�
выступили�Великобритания�и�особенно�Франция.

Все� то� унижение,� которому� подвергалась� Палестина� (этот� факт� под-
твердил�даже�сам�Б.�Обама,�см.�часть�знаменитой�Каирской�речи,�в�которой�
есть�упоминание�и�по�сути�признание�факта�унижения,�привожу�этот�фраг-
мент:�«Веками�еврейский�народ�подвергался�преследованиям,�и�кульмина-
цией�антисемитизма�стала�беспрецедентная�трагедия�Холокоста.�Завтра�я�
посещу�Бухенвальд,�бывший�частью�системы�лагерей,�в�которых�Третий�
рейх� содержал� евреев� как� рабов,� пытал,� расстреливал� и� умерщвлял� их� в�
газовых� камерах.� Было� убито� 6� миллионов� евреев� –� больше,� чем� вся� ев-
рейская� часть� населения� сегодняшнего� Израиля.� Отрицание� этого� факта�
безосновательно;�оно�говорит�о�невежестве�и�о�злобе.�Когда�Израилю�угро-
жают�разрушением�или�повторяют�отвратительные�антиеврейские�стере-
отипы,�это�не�только�большая�ошибка;�в�памяти�израильтян�просыпаются�
самые�болезненные�воспоминания,�а�на�пути�достижения�мира,�которого�
заслуживают�все�народы�этого�региона,�появляются�препятствия.

С�другой�стороны,�столь�же�бесспорным�является�то,�что�и�палестинский�
народ�–�мусульмане�и�христиане�–�также�много�страдал�в�поисках�нацио-
нального�очага.�Более�шестидесяти�лет�он�терпит�боль�перемещенности.�
Многие�в�лагерях�беженцев,�расположенных�на�Восточном�берегу,�в�Газе�и�
в�соседних�областях,�живут�в�ожидании�мира�и�безопасности,�которых�они�
никогда�не�знали.�Они�подвергаются�ежедневным�унижениям,�большим�и�
маленьким,� связанным� с� оккупацией.� Можно� не� сомневаться:� положение�
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палестинского�народа�нетерпимо.�И�Америка�не�повернется�спиной�к�за-
конным�палестинским�чаяниям�–�стремлению�к�достойной�жизни,�шансам�
на�успех�и�к�собственному�государству.�(Аплодисменты)»1.��Так�вот�все�это�
вкупе�с�молчаливым�согласием�правительств,�также�не�могло�не�вызвать�
недовольства� внутри� стран,� особенно� среди� молодежи,� как� наиболее� им-
пульсивной�части�общества,�которая�наиболее�болезненно�воспринимала�
отсутствие� справедливости,� видела� и� слышала� другую� риторику� лидеров�
Ирака,�Ирана,�Ливии.

В�демократических�странах�недовольство�политикой�правящей�партии�
народ�выражает�на�выборах,�голосуя�за�оппозицию,�но�что�делать�простому�
арабскому�обывателю,�ведь�легальной�оппозиции,�которая�могла�бы�стать�
выразителем�мнения�оппонентов�власти�в�этих�странах,�не�было,�она�была�
загнана�в�полулегальное�положение.�Авторитарные�режимы�не�терпят�ни-
каких�возражений�относительно�своей�политики.�Как�только�внутренне�по-
ложение�ухудшилось,�это�почувствовала�та�самая�оппозиция�внутри�страны�
и�относительно�бескровно�произошла�смена�власти�и�вмешательства�ни�ди-
пломатического,�ни�военного�извне�со�стороны�стран�Запада�и�США�кроме�
Ирака�и�Ливии�и�не�понадобилось.

Поддержать�эти�режимы�Запад�тоже�не�мог,�хотя�они�и�были�ориенти-
рованы�прозападно�–�они�были�явно�не�очень�демократическими,�а�в�Евро-
пе�хоть�и�существуют�двойные�стандарты�в�ряде�вопросов,�но�генеральная�
линия� относительно� демократии� существует� и� лидеров,� которые� находи-
лись�у�власти�по�25–30�лет,�они�не�могли�признать�демократическими,�и�их�
режимы�по�существу�представляли�собой�квазидемократии,�в�которых�де-
мократия�была�управляемая�властями,�но�и�свергать�их�тоже�желающих�не�
наблюдалось�в�отличие�от�Ирака�и�Ливии,�так�как�там�не�было�полезных�
ископаемых,�т.е.�нефти,�газа.�И�как�следствие�режим,�который�никто�извне�
не�толкал,�упал�сам�по�внутренним�причинам.

Хотя�ради�справедливости�стоит�отметить,�что�режимы�в�Ираке�и�Ли-
вии� –� это� авторитарные� диктатуры� со� всеми� вытекающими� из� этого� по-
нятия�последствиями,�и�они�сами�вряд�ли�бы�упали,�так�как�оппозицию�в�
них�не�сажали,�а�попросту�убивали,�в�отличие�от�режимов�в�Египте,�Тунисе,�
Йемене�и�ряде�монархий.

Особняком�стоят�«нефтемонархии»,�т.е.�ближневосточные�монархии,�в�
которых�также�были�слышны�отзвуки�«арабской�весны».�Экономическое�
благосостояние� в� этих� странах� держится� на� нефтяных� доходах� и� сочета-
ется�с�ограничением�политических�свобод�и�консервативной�организацией�
общественно-политической� жизни� (абсолютная� монархия,� отсутствие� си-
стемы�народного�представительства�и�т.�д.).�Все�эти�события�имели�место�и�
в�этих�странах,�но�их�масштаб,�накал�и�численность�протестующих�не�сопо-
ставимы�ни�с�Тунисом,�ни�с�Йеменом,�ни�тем�более�с�Египтом.�Следует�от-
метить,�что�и�мировой�финансовый�кризис�здесь�также�не�имел�глобальных�
последствий,�как�в�других�странах�региона,�прежде�всего�в�связи�наличием�
значительных� финансовых� ресурсов.� Несмотря� на� попытки� переворотов,�
режимы�в�этих�странах�уцелели.�Монархии�проводили�грамотную�внутрен-

1� Подчеркнуто� авт.;� полный� текст� речи� См.� :� http://www.whitehouse.gov/the-press-office/
remarks-president-cairo-university-6-04-09
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нюю� политику,� сохраняя� внешнеполитическую� ориентацию,� они� сделали�
основной�упор�на�развитие�национальной�экономики.�В�итоге�им�не�только�
удалось�избежать�всяких�революций,�но�и�выстроить�успешную�финансо-
вую�и�социальную�систему.�Образно�говоря,�они�потушили�«костер�рево-
люции»�«нефтедолларовым�пожарным�шлангом»,�а�у�Туниса�и�Египта�для�
этого�не�было�ни�возможностей�и,�как�показало�время,�ни�желания.

И�еще�одно�существенное�отличие�этих�ближневосточных�монархий�от�
того�же�Египта�заключается�в�их�внешней�политике,�а�именно�в�том,�что�
при�полном�прозападном�характере�оной�они�имеют�свою�позицию�по�ряду�
международных�вопросов,�носящих�региональную�и�можно�сказать�религи-
озную�значимость,�иногда�даже�идущую�вразрез�политике�США,�особенно�
в�вопросе�палестино-израильского�конфликта.�Эта�позиция�умело�исполь-
зовалась� и� используется� для� пропаганды� внутри� страны,� создавая� имидж�
власти� как� защитнице� исламских� ценностей� и� интересов.� Особенно� этот�
контраст�был�заметен�при�сопоставлении�политики�Египта�и�Саудовской�
Аравии.

И�в�том,�что�к�власти,�судя�по�всему,�приходят�происламские�силы,�то-
же� нет� ничего� удивительного� –� при� честных,� справедливых,� идеальных� с�
точки� зрения� Запада� выборах,� народ� выбирает,� как� правило,� оппозицию.�
Эта�оппозиция�не�всегда�приятна�Западу,�как,�например,�произошло�на�де-
мократических�в�полном�смысле�этого�слова�выборах�в�Газе,�когда�подав-
ляющую�победу�одержали�«исламисты»�из�движения�ХАМАС.

Оппозиции� иного� формата� там� не� было,� ну� разве� что� коммунистов,� а�
позиции� сильнее� ислама� там� ни� капитализм,� ни� социализм,� ни� тем� более�
коммунизм�иметь�не�мог,�так�как�в�отличие�от�всех�этих�«измов»�история�
ислама�там�насчитывает�более�1400�лет,�и�он�является�родной�не�привне-
сенной�извне�матрицей�(основой�жизни)�и�можно�даже�сказать,�что�процесс�
«исламизации»�власти�в�этих�странах�даже�опоздал�по�сравнению�с�Ира-
ном�и�Турцией.�Другой�вопрос�–�надолго�ли�происламски�настроенные�силы�
удержатся�у�власти.�(Здесь�я�не�удержусь�от�параллели�с�нашей�страной,�где�
многолетний�коммунистический�эксперимент�также�потерпел�крах,�у�кото-
рого�было�много�причин,�но,�по-моему,�не�последнюю�роль�в�крахе�сыграло�
наступление�на�веру,�целью�которого�было�уничтожение�религиозного�со-
знания,�и�замена�коммунистической�моралью,�однако�мораль�не�заменила�
веру,�она�и�не�могла�ее�заменить�по�тем�же�причинам,�что�я�упоминал�выше�
и�в�итоге�все�«вернулось�на�круги�своя»).

Подводя�некоторые�промежуточные�итоги,�можно�констатировать,�что�
все�эти�события�имели�как�социально-экономические,�политические,�так�и�
духовно-нравственные�причины,�которые,�как�я�отметил�в�статье,�связаны�
с�исламом,�той�ролью,�которую�ему�определили�правители,�отодвинув�на�
задний�план,�арабским�национализмом�и�социализмом�как�в�одних�странах�
или�неолиберализмом�и�имитацией�демократии�как�в�других,�той�многолет-
ней�несправедливостью,�с�которой�столкнулось�общество�и�оно�стало�тре-
бовать�и�искать�справедливости,�а�справедливость,�по�мнению�большинства�
народа,�существует�в�исламе.�Наложение�одних�проблем�на�другие�и�приве-
ло�к�образованию�той�взрывоопасной�смеси,�которая�созревала�в�условиях�
коррупции,� бездуховности,� несправедливости� и� отсутствия� демократии� и�
взорвалась�от�искорки,�рассеченной�в�Тунисе.
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Также�эти�события�показали�полное�отсутствие�демократических�спо-
собов�смены�власти�через�прямые,�свободные,�честные�выборы,�при�нали-
чии�которых�власть,�наверное,�все�равно�сменилась�бы,�но�произошло�бы�
все�это�цивилизованно,�без�таких�жертв�и�потрясений,�как�произошло,�на-
пример,�в�той�же�упоминавшейся�мною�Турции:�ведь�по�сути�своей�там�тоже�
имела�место�своего�рода�«турецкая�весна»,�когда�к�власти�пришла�все�та�же�
исламская�оппозиция.

События� все� еще� продолжают� развиваться:� власть� сменилась,� смени-
лись�ориентиры�во�внутренней�и�внешней�политике�и�перед�новыми�вла-
стями�встанут�те�же�самые�проблемы,�которые�старые�власти�не�смогли�
решить� и� которые� никуда� не� делись.� Будущее� новых� властей� зависит� от�
того,�как�быстро�они�оценят�реальные�проблемы,�прежде�всего�экономи-
ческие,�и�насколько�эффективными�будут�действия�по�решению�их,�иначе�
народ,�почувствовавший�себя�вершителем�судеб,�разочаруется�в�них�и�не�
потребует�ухода.

И�закончить�мне�статью�хочется�одним�наблюдением:�почти�все�страны�
третьего�мира�и�арабский�восток,�в�частности,�всегда�отличались�своей�по-
литической�нестабильностью,�но�в�отличие�от�прежних�лет,�когда�к�смене�
власти�широкие�народные�массы�не�имели�никакого�отношения�и�все�во-
просы�решались�путем�военных�переворотов,�в�последних�событиях�роль�
народа�в�свержении�режимов�вполне�очевидна,�а�так�называемые�«ислами-
сты»�подхватили�это�движение,�а�не�были�их�зачинателями,�и�поэтому�это�
была�не�исламская�революция,�а�что�касается�армии,�то�она�лишь�приняла�
выбор�народа,�а�не�решила�за�него,�что�очень�важно,�учитывая�специфи-
ку�политической�культуры�региона.�Но�стабильности�эти�события�региону�
явно�не�добавят.

Запад,� которому� грозит� доселе� невиданный� экономический� и� прочие�
кризисы,�пользуясь�смутными�временами,�как�последний�бандит�в�арабском�
мире�хочет�насильно�присвоить�то,�что�ему�никогда�не�принадлежало.�И�
нужно�признаться,�что�такая�бесчестная�и�наглая�политика�пока�приносит�
определенные�дивиденды:�Запад�присвоил�многомиллиардные�суммы�Муа-
мара�Каддафи,�прочих�арабских�диктаторов�в�западных�банках,�в�его�распо-
ряжении�также�оказались�природные�ресурсы�отдельных�арабских�стран.�
Но�в�конечном�итоге�Запад,�если�он�срочно�не�сделает�должных�выводов�и�
не�станет�адекватно�реагировать�на�перемены,�обязательно�окажется�у�раз-
битого�корыта.�Мусульманское�сообщество�в�целом�потихонечку�осознает�
свое�место�в�мире,�он�обязательно�вернется�к�своим�религиозным�истокам�
со�всеми�вытекающими�отсюда�последствиями.�Благо,�уже�появились�пред-
вестники�[1].

Сегодня� арабы,� мусульмане,� вкусив� все� «прелести»� авторитарных,� со-
циалистических,�капиталистических,�монархических�и�иных�человеческих�
законов,�хотят�вернуться�к�тем�законам,�которые�вечны�и�которые�помогут�
им,�как�они�считают,�в�этой�преходящей,�так�и�в�той�вечной�жизни.
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В�статье�делается�попытка�реконструировать�идею�«интеллектуального�совер-
шеннолетия»�Канта.�Именно�совершеннолетняя�личность�определяет�полноценную�
традицию.�Данное�понятие�становилось�предметом�культурологической�рефлексии�
в�творчестве�Шопенгауэра,�Герцена,�Шпенглера.�Оно�оказывалось�неизменно�свя-
занным�с�художественными�и�научными�представлениями�Гёте.�Интерпретация�идеи�
совершеннолетия�эпохи,�культуры,�человека�основывается�на�апофатической�кон-
цепции�немецкого�классика.
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The�article�attempts�to�reconstruct�the�idea�of�«intellectual�adulthood»�suggested�by�
Kant.�It�is�an�adult�personality�that�defines�a�fully-fledged�tradition.�This�concept�became�
the�subject�of�culturological�reflection�in�the�works�by�Schopenhauer,�Herzen,�Spengler.�
It� turned�out� to�be�constantly�connected�with�Goethe’s�artistic�and�scientific� ideas.�The�
idea�interpretation�of�era,�culture,�person�coming�of�age�is�based�on�the�German�classic’s�
apophatic�concept.
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Знаменитый�ответ�Канта�на�вопрос�«Что�есть�Просвещение?»�(«Was�ist�
Aufklärung?»,�1784)�звучит�так:�«Aufklärung�ist�der�Ausgang�des�Menschen�aus�
seiner�selbst�verschuldeten�Unmündigkeit.�Unmündigkeit�ist�das�Unvermögen,�
sich�seines�Verstandes�ohne�Leitung�eines�andern�zu�bedienen.�Selbstverschuldet�
ist� diese� Unmündigkeit,� wenn� die� Ursache� derselben� nicht� am� Mangel� des�
Verstandes,�sondern�der�Entschließung�und�des�Muthes� liegt,�sich�seiner�ohne�
Leitung�eines�andern�zu�bedienen.�Sapere�aude.�Habe�Mut�dich�deines�eigenen�
Verstandes�zu�bedienen!�Ist�also�der�Wahlspruch�der�Aufklärung»�[Просвеще-
ние�есть�исход�человека�из�несовершеннолетия,�в�котором�он�сам�виноват.�
Несовершеннолетие�есть�неспособность�пользоваться�своим�умом�без�ру-
ководства� другого.� Sapere� aude.� Имей� смелость� пользоваться� своим� соб-
ственным�умом.�Это�и�есть�лозунг�Просвещения]� [10,� с.� 9].�Фраза�«sapere�
aude»�(«имей�смелость�знать»)�восходит�к�одной�из�эпистол�Горация.
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Кант� выразил� итог� своего� века� и� его� напутствие� веку� грядущему.� Он�
расширил� перечень� жизненно� важных� элементов,� моделировал� объясни-
тельные� конструкции,� одновременно� умозрительные� и� аподиктические.�
Философ� выстраивал� аналогии,� обращаясь� к� частным� случаям� и� непо-
средственным�наблюдениям.�Целью�была�прозрачность�смысла�(проявить�
скрытое,� упростить� избыточное).� Идеи� «интеллектуального� совершен-
нолетия»� не� изложены� Кантом� в� специальной� работе,� не� обрели� форму�
«философского� сочинения».� Но� комплексный� анализ� текстов� мыслителя�
позволяет�утверждать,�что�такая�система�может�быть�реконструирована.�
Совершеннолетняя�личность�определяет�полноценную�культурную�тради-
цию.�Это�самое�общее�знание,�и�его�главные�принципы�не�могут�быть�вы-
водами�из�какого-то�другого�–�еще�«более�общего»�–�знания.

Понятие�«интеллектуальное�совершеннолетие»�связано�с�учением�Кан-
та� о� доброй� воле� как� основе� метафизической� нравственности.� Поступки�
человека�могут�быть�обусловлены�«всеобщей�разумной�идеей�добра»�[11,�
с.�406–407].�Она�действует�на�волю�в�форме�долга�(категорического�импе-
ратива).�Нравственный�императив�распространяется�на�весь�мир�явлений.�
Совершеннолетний� человек� сочувственно� раскрывает� любое� явление� на�
такой� глубине,� где� оно� становится� сущностью� и� целью� самого� себя.� За-
поведь,�которую�Кант�считал�основополагающей�для�этики,�переносится�
на�область�мышления:�воспринимать�каждое�явление�как�цель�в�себе,�а�не�
средство� для� постижения� или� отображения� чего-то� другого.� Это� одно� из�
рефлектирующих� высказываний� Канта.� Философ� вводит� плодотворное�
различение� определяющего� и� рефлектирующего� суждений.� Определяю-
щее�суждение�всецело�встраивается�в�продуцируемую�им�объективность.�
Автор�рефлектирующего�суждения�обращается�к�операциям,�с�помощью�
которых� формы� (эстетические,� органические)� превозмогают� причинную�
цепь�событий�мира�[11,�с.�192].

Впоследствии� проблема� «интеллектуального� совершеннолетия»� по-
глотила� немало� добросовестных� усилий.� Она� становилась� предметом�
культурологической� рефлексии.� Исследователь,� пытающийся� высказать�
обобщенный�взгляд�на�современную�культуру,�сталкивается�с�терминоло-
гическими� трудностями.� Понятия� в� момент� возникновения� имеют� доста-
точно�определенный�смысл�и�объем.�Каждый�следующий�термин�создает�
новую�семиотическую�ситуацию:�включает�в�себя�часть�объема�предыду-
щих�терминов�и�добавляет�нечто�новое.�Однако�словосочетание�«интеллек-
туальное� совершеннолетие»� с� течением� времени� не� изменило� свои� пара-
дигматические�характеристики.�Оно�перешло�в�разряд�«singularia�tantum».�
Термин�приобрел�универсальное�онтологическое,�этическое�значение,�как�
путь�к�познанию�добра�и�зла.�Данное�понятие�не�разделило�судьбу�многих�
ценностей,�подвергающихся�постоянной�«эмиссии».�В�нем�всегда�сохраня-
ется� философско-просветительское� обоснование� жизни.� Речь� идет� о� ка-
чественном�развитии,�не�предполагающем�количественное�нагнетание�(и,�
как�следствие,�эмоциональную�инфляцию).�По�замечанию�Е.�Рош,�человек�
категоризирует� сущности� на� основе� прототипов� [12].� Современное� поня-
тие�имеет�некий�установленный�набор�тех�же�определяющих�свойств,�что�
и�прототип�Канта,�«семейное�сходство»�с�ним.

Философия,�международные�отношения,�право
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Шопенгауэр�полагал:�человек,�не�изучивший�философию�Канта,�отно-
сится�к�тому,�кто�постиг�ее,�«как�несовершеннолетний�к�совершеннолетне-
му».�Приведем�цитату�полностью:�«Wer�hingegen�der�Kantischen�Philosophie�
sich�nicht�bemeistert�hat,�ist,�was�sonst�er�auch�getrieben�haben�mag,�gleichsam�
im� Stande� der� Unschuld,� nämlich� in� demjenigen� natürlichen� und� kindlichen�
Realismus� befangen� geblieben,� in� welchem� wir�Alle� geboren� sind� und� der� zu�
allem�Möglichen,�nur�nicht�zur�Philosophie�befähigt.�Folglich�verhält�ein�Solcher�
sich�zu�jenem�Ersteren�wie�ein�Unmündiger�zum�Mündigen»�[Кто�же�не�овла-
дел�кантовской�философией,�чем�бы�он�ни�занимался,�словно�находится�в�
состоянии�невинности,�а�именно,�остается�охваченным�тем�естественным�и�
детским�реализмом,�в�котором�мы�все�родились�и�который�делает�способ-
ным�ко�всем�возможным�вещам,�но�только�не�к�философии.�Следователь-
но,�такой�человек�относится�к�тому,�кто�усвоил�философию�Канта,�как�не-
совершеннолетний�к�совершеннолетнему]�[13,�с.�21].�Толкование�философа�
напоминает� идею� «событийной� периодичности».� Настоящий� и� последую-
щий�опыт�понимается�как�повторение�прошлого�опыта.�Причинный�меха-
низм�действия�остается�практически�неизменным�из�одного�«круговорота»�
в�другой.�Конечно,�Шопенгауэр�не�верит�в�corsi�e�ricorsi�в�чистом�виде.�В�его�
концепции�важно�отметить�две�характеристики.�Во-первых,�понятие�типо-
логического,�или�структурного�сравнения.�Речь�идет�о�сравнительном�под-
ходе,�не�о�поисках�прямых�параллелей.�Во-вторых,�идея�носит�характер�не�
только�программный,�но�аналитический.

Шопенгауэр�постоянно�пишет�о�«совершеннолетии»�эпохи,�культуры,�
человека.� В� его� работах� часто� встречается� словосочетание� «mündig� sein�
(werden)»� (быть,� становиться� совершеннолетним).� Первой� книге� сочине-
ния�«Die�Welt�als�Wille�und�Vorstellung»�(«Der�Welt�als�Vorstellung»,�«О�мире�
как�представлении»,�1819)�предпослан�эпиграф�из�Руссо:�«Sors�de�l’enfance,�
ami,�réveille�toi!»�(«Выйди�из�детства,�друг,�проснись!»)�[13,�с.�29].�Шопенгау-
эр�подчеркивает:�«Wir�werden�überhaupt�ganz�und�gar�nicht�von�Sollen�reden:�
denn�so�redet�man�zu�Kindern�und�zu�Völkern�in�ihrer�Kindheit,�nicht�aber�zu�
Denen,�welche�die�ganze�Bildung�einer�mündig�gewordenen�Zeit�sich�angeeignet�
haben»�[Мы�вообще�не�будем�говорить�ни�о�чем�должном:�ибо�так�говорят�
с�детьми�и�с�народами�в�пору�их�детства,�но�не�с�теми,�кто�усвоил�просве-
щение�времени,�ставшего�совершеннолетним]�[13,�с.�358].�При�этом�идея�со-
вершеннолетия�связана�у�философа�с�художественными�и�научными�пред-
ставлениями�Гёте.

Исследователи� часто� приводят� рядом� имена� Шопенгауэра� и� Гёте.� По�
преданию,�Гёте�сказал�о�философе:�«Когда-нибудь�онъ�всехъ�насъ�перерас-
тетъ�головою»�[8,�с.�208].�Шопенгауэр�переводил�на�английский�язык�стихи�
немецких�поэтов.�Биограф�и�душеприказчик�философа�В.�Гвиннер�пола-
гал,�что�его�переводы�превосходили�оригинал.�В�качестве�примера�он�цити-
ровал�заключительные�строки�из�«Пролога�на�небесах»�в�«Фаусте».�«I�like�
to�seethe�oldonenow�and�then,�/�And�do�t’�avoid�a�rupture�all�I�can:�/�In�a�great�
Lord�for�sooth�it’s�very�civil�/�To�speak�humanely�even�to�the�Devil»�[9,�с.�88].

В�исследовании�С.О.�Грузенберга,�посвященном�философии�Шопенгау-
эра,�параграф�13-й�называется�«Пессимистическiе�мотивы�въ�художествен-
ной�литературе.�Фаустъ�какъ�философскiй�типъ».�Автор�считает�«Фауста»�
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«безсмертным� героем� гносеологической� трагедiи,� которая� навсегда� оста-
нется�художественной�iеремiадой�интеллектуального�пессимизма»1.�Фауст�
воплощает�«дух�интеллектуальной�скорби».�Мефистофель�–�«дух�лукаваго�
суемудрiя� и� равнодушнаго� скептицизма,� граничащаго� съ� интеллектуаль-
нымъ�цинизмомъ»�[4,�с.�73].

Ученые,�философы�не�раз�создавали�антологию�«извлечений»�из�сочи-
нений�Гёте�и�Шопенгауэра.�Гёте�именуют�«философом�и�воспитателем�че-
ловечества»,�особенно�«Гёте�“Годов�странствования�Вильгельма�Мейстера”�
и�второй�части�“Фауста”»�[6,�с.�49].�Ю.�Фрауенштедт�замечал�о�Шопенгауэ-
ре:�«Никто�не�прольет�столько�света�и�ясности�въ�собственныя�наши�мыс-
ли,�какъ�онъ,�никто�не�въ�состоянiи�сообщить�большаго�движенiя�нашему�
разсудку,�какъ�онъ»�[7,�c.�5].�Фрауенштедт�цитирует�отдельные�мысли,�«при-
веденныя�въ�систему�по�своему�сродству»�[7,�c.�6].�В�разделе�«Житейская�му-
дрость�и�знанiе�людей»�выделен�параграф�«Возрасты»�[7,�с.�284–291].�В�кон-
це�сочинения,�от�издателя,�говорится:�«…и�человеку�вдумчивому�окажутъ�
великую�услугу»�[7,�с.�IV].

Шопенгауэр� обращается� к� понятиям� предельным� и� предельно� широ-
ким.� Речь� идет� о� главных� темах� –� Время,� Судьба,� Смерть� –� и� о� том,� как�
в� них� воплощаются� эзотерические� импликации,� мотивы.� Эта� лексика� яв-
ляется� универсальной,� всеобщей,� становится� словно� «ничьей».� Интерпре-
тация�основывается�на�апофатической�концепции.�Философ�ссылается�на�
Гёте,�когда�говорит�о�«господах»,�которые�«wollen�leben�und�zwar�von�der�
Philosophie�leben»�[хотят�жить,�и�жить�именно�за�счет�философии]�[13,�с.�24].�
Утилитарное�отношение�в�качестве�аллогенного�элемента�разрушает�кар-
тину�мира.�Поэзия�Гёте�истолковывается�через�негативные�категории:�не-
счастье,�незримость,�невозвращение�(например,�греческий�миф�о�Прозер-
пине�в�лирике�Гёте)�[13,�с.�428].�Толкования�Шопенгауэра�содержат�в�себе�
элементы� так� называемой� негативной� антропологии,� в� рамках� которой�
человек�определяется�через�«минус-признаки»�(несовершенство,�нехватка,�
недостаток).�Недостаток�может�выражаться�на�телесном�уровне,�формируя�
апофатическую�анатомию.�Но�может�означать�нехватку�религиозного�со-
знания,�трансцендентного�начала.

Шопенгауэр� отдает� предпочтение� логико-философской� и� теологи-
ческой� проблематике.� Это� приводит� к� представлению� о� некоем� метафи-
зическом� пределе� поэтического� высказывания.� Переживание� стихий� как�
смыслов�и�строя�выражает�натурфилософская�мысль.�Из�такого�пережи-
вания�природы�возникает�не�только�элегическая�лирика,�но�исторические,�
естественно-научные� гипотезы.� С� точки� зрения� Шопенгауэра,� Гёте� осво-
бождает�мысль�натурфилософии�от�схоластики,�погрешностей�против�на-
учного�знания.�Поэт�придает�обобщающей�мысли�метафорическую,�образ-
ную�точность.�Философ�убежден,�что�Гёте�заимствовал�у�него�образ�«die�
wirkliche�Sonne»�(«действительное�солнце»),�которое�«ohne�Unterlaβ�brennt,�
während�sie�nur�scheinbar�in�den�Schooβ�der�Nacht�sinkt»�[горит�непрерывно,�
и�только�кажется,�что�оно�погружается�в�лоно�ночи»]�[13,�с.�368].�Он�ссы-
лается�на�запись�1824�г.�из�«Разговоров�Гёте�с�Эккерманом».�Шопенгауэр�
не�раз�возвращается�к�этой�метафоре�солнца:�«Der�Tod�(man�entschuldige�

1�Курсив�в�тексте�статьи�согласно�оригиналу.
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die� Wiederholung� des� Gleichnisses)� gleicht� dem� Untergange� der� Sonne,� die�
nur� scheinbar� von� der� Nacht� verschlungen� wird,� wirklich� aber,� selbst� Quelle�
alles�Lichtes,�ohne�Unterlaβ�brennt,�neuen�Welten�neue�Tage�bringt,�allezeit�im�
Aufgange�und�allezeit�im�Niedergange»�[Смерть�(да�простят�мне�повторение�
этого�сравнения)�похожа�на�закат�солнца,�которое�только�кажется�погло-
щенным�ночью,�но,�в�действительности,�–�само�источник�всякого�света,�го-
рит�непрерывно,�приносит�новым�мирам�новые�дни,�всегда�в�восходе�и�всег-
да�в�закате]�[13,�с.�473].

Философ�считает:�в�XIX�в.�западная�культура�окажется�перед�опасно-
стью�исчезновения,�если�не�сможет�по-новому�организовать�строй�психики�
«фаустовского»�человека.�Шопенгауэр�с�интересом�относился�и�к�учению�
стоиков�о�разумном,�волевом�начале,�и�к�трагедии�Гёте�«Фауст».�Ф.�Пауль-
сен�называет�«безусловно�собственной�мыслью�Шопенгауэра»�утвержде-
ние,�что�«воля�есть�сущность�вещей»�[5,�с.�54].�Идея�намечалась�у�Канта�и�
Фихте,�но�окончательно�оформилась�только�у�него.�Паульсен�продолжает:�
«Первым�источником�этого�убеждения�он�называет�самосознание.�Загля-
нув�в�самого�себя,�человек�открывает�в�себе�двойное�существо�–�представ-
ляющее�и�желающее,�но�воля�составляет�коренную�основу,�а�ум�лишь�зави-
сящую�от�нее�функцию.�Это�открытие�возникло�из�личного�самосознания�
Шопенгауэра.�Сильное�разногласие�между�волей�и�разумом,�существовав-
шее�в�нем�самом,�направляло�его�внимание�на�это�противоречие,�и�оно�ка-
залось�ему�основным»�[5,�с.�55].

В�систему�западного�мышления�Шопенгауэр�включает�мистику�как�ор-
ганичный�элемент�восточного�мышления.�Он�утверждает�необходимость�
ассимилировать� элементы� восточных� культур.� Эта� идея� определяет� его�
отношение� к� христианству.� По� убеждению� Шопенгауэра,� новое� мировос-
приятие�связано�с�отрицанием�своеволия,�с�принятием�аскезы.�Лишь�после�
этого�возможно�осознание�единства�всех�явлений.�Самопознание�предпо-
лагает� активное� мистическое� начало.� Он� стремится� выявить� восточные�
принципы� в� христианстве� и� привнесенном� в� него� менталитете� «фаустов-
ского»� человека.� Для� философа� воплощением� нового� мировосприятия�
становится� Гретхен,� ясный� и� наглядный� образ� «von� dieser� durch� groβes�
Unglück�und�die�Verzweiflung�an�aller�Rettung�herbeigeführten�Verneinung�des�
Willens»�[такого�отрицания�воли,�вызванного�великим�несчастьем�и�отча-
янием�в�каком-либо�спасении]�[13,�с.�505].�Гретхен�является,�по�сути,�этим�
новым�«фаустовским�человеком».�Шопенгауэр�выделяет�два�пути�героев.�
На�первом�пути�они�добровольно�разделяют�страдания�мира.�Судьба�Грет-
хен�воплощает�второй�путь:�он�ведет�«durch�den�selbstempfundenen,�eigenen,�
überschwänglichen� Schmerz»� [через� прочувствованную,� собственную,� ви-
брирующую�боль].�Именно�Гёте�показал�во�всей�чистоте�сущность�этого�
переворота,�«auf�diesen�Punkt�der�gänzlichen�Resignation,�wo�dann�gewöhnlich�
der�Wille�zum�Leben�und�seine�Erscheinung�zugleich�endigen;…»�[этот�момент�
совершенного�отречения,�когда�обычно�воля�к�жизни�и�ее�проявление�за-
канчиваются�одновременно;…]� [13,� с.�505].�Уже�в�XX�столетии�Н.А.�Бер-
дяев�замечал:�менталитету�«современного�европейского�человека»�не�со-
ответствует� мистицизм� восточного� типа,� культивируемый� специальными�
религиозными�системами,�которые�проповедуют�аскетизм�[2,�c.�510].�Но�в�
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данном� случае� речь� идет� о� сознательном� вмешательстве� в� исторический�
процесс�и�предотвращении�«заката�цивилизации».�Его�ощущали�на�Западе�
задолго�до�Ф.�Ницше.�Рождалась�новая�культура�идеациального�типа.�Про-
бивая�себе�путь,�она�предполагала�реабилитацию�мистики.�Шпенглер�счи-
тал,�что�Запад�не�понимает�философствование�Шопенгауэра.�И�не�готов�
постичь�новые�процессы�западной�культуры,�которая�«перешла»�в�форму�
цивилизации�[14,�с.�393,�436,�479].�Именно�Шопенгауэр�разгадал�это�новое�
направление.

Герцен�также�полагал,�что�Гёте�воплотил�идеал�интеллектуального�со-
вершеннолетия.� Писатель� называет� «космополитической� и� совершенно-
летней»� литературную� эпоху� Лессинга� и� Гёте.� «…она� старалась� развить�
национальные�элементы�в�общечеловеческие:�это�была�великая�задача�и�
Гердера,�и�Канта,�и�Шиллера,�и�Гёте»�[3,�т.�3,�с.�27].�Наука�являет�собой�«цар-
ство�совершеннолетия�и�свободы»�[3,�т.�3,�с.�16].�Совершеннолетие�опреде-
ляют� «способность� выдержанного,� глубокого� труда»� и� «трезвое знание»�
[3,�т.�3,�с.�10,�21].�Герцен�нередко�выделяет�эти�слова�курсивом.�Рассуждая�о�
сетованиях�на�трудность�науки,�русский�писатель�ссылается�на�Гёте�[3,�т.�3,�
с.�11].�Трудности�свидетельствуют�о�сопротивлении,�неприятии�нивелирую-
щих�и�нормализующих�значений.

С�творчеством�немецкого�поэта�связаны�предельная�интеллектуализа-
ция�суждений,�поиск�логик,�активизация�ассоциативных�ресурсов�языка�и�
культуры.�Герцен�обрел�у�классика�культурную�идиому:�«жизнь�не�имеет�
ни ядра, ни скорлупы»� [3,�т.�1,� с.�303].�Он�цитирует�строки�стихотворения�
«Епиррема»� («Epirrhema»»,� 1819):� «Nichts� ist� drinnen,� nichts� ist� draußen;� /�
Denn�was�innen,�das�ist�außen»�[Ничто�не�внутри,�ничто�не�вовне;�/�Ибо�то,�
что�внутри,�есть�и�вовне].�Полнота�жизни�отражается�в�форме�метафори-
ческой�апофатики.�Причину�и�действие,�силу�и�проявление,�субстанцию�и�
наружное�можно�отделить�лишь�в�абстракции.�Человека,�«полного�силы»,�
Герцен� называет� по-немецки:� «eine� kernhafte� Natur»� [3,� т.� 1,� с.� 315].� Слово�
«kernhaft»� определяется� его� этимологической� формой:� «наделенный� зер-
ном� (сердцевиной,� ядром)».� Герцен� пишет:� «Величественную� и� огромную�
эпопею�истории�надобно�было�прожить�человечеству,�чтоб�великий�поэт,�
опередивший�свою�эпоху�и�предузнавший�нашу,�мог�спросить:

«Ist�nicht�der�Кern�der�Natur
Menschen�im�Herzen?»�[Разве�зерно�природы�/�не�в�сердце�человека].�Пи-

сатель�цитирует�стихотворение�«Ультиматум»�(«Ultimatum»,�1820)� [3,�т.�3,�
с.� 21].�Гёте� следует�мысли�древних.�Они�полагали,�что�суть�любого�явле-
ния�скрыта�в�его�начале�(ἀρχή).�По-гречески�«начало»�значит�еще�«власть».�
В�«Письме�третьем.�Греческая�философия»�Герцен�замечает:�человек�в�фи-
зическом� мире� «ищет�“начала� всех� вещей”.� Откуда� было� ионийцам� взять�
такую� дерзость,� чтоб� обратиться� к� груди� своей� и� в� ней� искать� этого� на-
чала?� Вспомните,� что� едва� Гёте� чрез� тысячелетие� осмелился� сделать� во-
прос:�“зерно�природы�не�лежит�ли�в�сердце�человека?”�–�и�его�не�поняли�
современники!»�[3,�т.�3,�с.�147].�Герцен�многократно�повторяет�этот�образ:�
«прочные�корни�в�сердце»�[3,�т.�3,�с.�207].

Мощь,� «силы»� бывают� разные.� Есть� сила-kratos� (др.-греч.� κρατοσ),�
власть,�насилие.�Dýnamis�(др.-греч.�δýναμισ),�cила-укорененность,�сила�само-
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осуществления�(но�не�покорения),�равна�природе.�С�этой�силой�судьба�нахо-
дится�в�старинной�и�постоянной�вражде.�Судьбою�человек�гоним,�стронут�
с�места.�Парализующие�явления�судьбы�происходят,� если�подрезана�нить�
природной�укорененности.�Имя�Гёте�в�прозе�Герцена�возникает,�когда�речь�
идет� о� проблемах� исторической� случайности,� о� власти� рока.� Например,�
в� споре�«одного�молодого�человека»�с�Трензинским�о�«мощи�греческого�
фатума»:�«В�том-то�вся�задача,�чтоб,�подобно�какому-нибудь�Гёте,�стоять�
головою�выше�всех�обстоятельств�и�их�покорять,�–�чтоб�внутренний�мир�
сделать�независимым�от�наружного»�[3,�т.�1,�с.�303].�Образ�корня�в�каждом�
из�контекстов�получает�свою�смысловую�мотивировку.�Он�маркирует�без-
основность,�неприкрепленность�к�почве.�«Это�–�болезненное�произведение�
образования,�привитого�к�корню,�не�нуждавшемуся�в�нем.�Будьте�уверены,�
что�у�него�нет�будущности»� [3,� т.� 6,� с.� 277].�Лексема�обозначает�и�то,�что�
нельзя�изъять:�«все�корни�его�бытия�были�в�ней»�[3,�т.�4,�с.�157].�Герцен�по-
всюду�искал�живую�мысль,�развитую�и�укорененную.�С�помощью�парного�
цитирования�строк�Гёте�русский�мыслитель�подчеркивал�смысловую�сим-
метрию�мира�и�текста.

Толкуя�триаду�Мысль–Слово–Дело,�Герцен�ссылается�на�Гёте�(хотя�не-
мецкий� писатель� не� являлся� первооткрывателем� данных� семантических�
связей).� Герцен� называет� Гёте� «мыслящим� художником»,� «поэтом-мыс-
лителем�[3,�т.�3,�с.�114,�115].�На�взгляд�Герцена,�Гёте�выразил�морфологию�
мышления:� от� бессознательного� мира� с� природой� (предшествовавшего�
мышлению)�до�«возможности�полного�и�сознательного�мира�с�собою»�[3,�
т.�3,�с.�130].�Принцип�ratio�ordinis�является�разумом�порядка:�разум�обрета-
ет�в�себе�разумные�конструкции�и�затем�соотносит�их�с�реальным�миром.�
Энергия�действия�становится�энергией�мысли.�В�«Статье�четвертой.�Буд-
дизм� в� науке»� говорится:� «…примирение� науки� –� в� мышлении,� но�“чело-
век�не�токмо�мыслящее,�но�и�действующее�существо”»�[3,�т.�3,�с.�70].�Герцен�
делает�авторское�примечание:�«Это�сказал�Гёте;�Гегель�в�“Пропедевтике”�
(том�XVIII,�§�63)�говорит:�в�“Слово�не�есть�еще�деяние,�которое�выше речи.�
И�германцы,�стало,�понимали�это”»�[3,�т.�3,�с.�70].�Речь�идет�о�некоей�необ-
ходимой�мере�суждения,�которой�может�быть�вменена�ответственность�за�
совершаемые�человеком�действия.�Именно�мысль�«находит�тот�глагол,�ко-
торый�ей�принадлежит»�[3,�т.�3,�с.�137].�Мысль�позволяет�слову�обусловить�
себя.�Гёте�в�«Фаусте»�продолжал�традицию�эленктических�диалогов�(др.-
греч.�ελενχυσ,�испытание),�в�которых�вскрывается�несоответствие�речей�и�
поведения.�Сократ�испытывает�высказывания�собеседников�на�логическую�
непротиворечивость,� соответствие�его�речей�и�поступков� («Горгий»�Пла-
тона).�Например,�если�человек�утверждает�суждение�о�справедливости,�то�
представление�о�ней,�речь�и�поступки�должны�быть�согласованы.

Шпенглер�в�«Закате�Европы»�(«Der�Untergang�des�Abendlandes»,�1918)�
не�раз�повторяет,�что�фаустовская�культура�–�в�противоположность�антич-
ной�–�является�культурой�душевного�исследования,�самоиспытания,�исто-
рией�большого�стиля.�Философ�представляет�в�работе�специфически�фау-
стовский�комплекс�мыслей.

Фаустовская� душа� видела� свой� способ� существования� не� во� внешнем�
человеке,� а� в� личности,� в� характере� («sondern� in� der� Persönlichkeit,� dem�
Charakter�oder�wie�man�es�nennen�will»)�[14,�с.�331].�Душевную�динамику�фа-
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устовского�бытия�составляет�триединство:�мысль,�чувство,�воля.�Фаустов-
скую�культуру�философ�называет�культурой�воли�(Willenskultur).�Воля�и�
мышление� в� картине� души� –� то� же,� что� направление� и� распространение,�
история�и�природа,�судьба�и�причинность�в�картине�внешнего�мира.�Воля�
связывает�будущее�с�настоящим;�мышление�соединяет�безграничное�с�тем,�
что�находится�здесь�и�сейчас.�На�взгляд�Шпенглера,�одно�и�то�же�обозна-
чают�динамическая�картина�Вселенной�Галилея,�Ньютона�и�динамическая�
картина�души�с�волей�как�центром�отношений.�Все�они�–�картины�барокко,�
символы�фаустовской�культуры,�достигшей�зрелости.

Философ�противопоставляет�культурное�понятие�деятельности�и�циви-
лизованное�понятие�работы.�Фаустовское�мировое�чувство�действия�(«das�
faustische�Weltgefühl�der�Tat»)�живет�в�каждом�великом�человеке�–�от�дина-
стий�Гогенштауфенов�и�Вельфов�до�Фридриха�Великого,�Гёте�и�Наполеона�
[14,� с.�454].�Из-за�механизирования�органической�картины�мира�возникла�
работа�(в�современном�словоупотреблении)�как�«цивилизированная�форма�
фаустовской�деятельности»�(«als�die�zivilisierte�Form�faustischen�Wirkens»).�
Свою� эпоху� Шпенглер� именует� веком� чисто� экспансивной� деятельности,�
исключающим�художественную�и�метафизическую�продуктивность.�Выс-
ший�этос�ценит�только�действие�[14,�с.�62,�464].�На�взгляд�Шпенглера,�смысл�
целого�тысячелетия�выражает�одна�сцена�из�трагедии�Гёте:�Фауст�перево-
дит�«Im�Anfang�war�die�Tat»� («В�Начале�было�Дело»).�Физиогномика�ми-
рового� свершения� станет� последней� фаустовской� философией� («wird� zur�
letzten faustischen Philosophie»)�[14,�с.�209].

Можно�проследить�ход�размышлений�Шпенглера.�Фаустовские�натуры�
судят�о�человеке�по�его�деятельности,�воспринимают�личность�как�действу-
ющую.�С�этой�точки�зрения�они�оценивают�намерения,�основания,� силы,�
убеждения,�привычки,�–�то,�что�объединяется�в�слове�«характер».�Настоя-
щую�биографию�(например,�«Поэзия�и�правда»�Гёте)�создает�характер�как�
форма�подвижного�существования.�И�в�нем�при�наиболее�возможной�из-
менчивости�в�частностях�достигается�высочайшее�постоянство�в�принци-
пах.�Не�подлежит�сомнению�глубокое�родство�характера�и�воли.�Характер�
в�картине�жизни�означает�то�же,�что�воля�в�картине�души.�Основное�требо-
вание�всех�западных�этических�систем�(как�бы�ни�отличались�их�метафизи-
ческие�и�практические�формулы)�звучит�одинаково:�человек�должен�иметь�
характер.�Характер�образует�себя�в�потоке�жизни.�Отношение�жизни�к�дей-
ствию�формирует�фаустовское�впечатление�о�человеке�(«ist�ein�faustischer�
Eindruck�vom�Menschen»)�[14,�с.�402].�На�вершине�европейской�культуры,�с�
XVII�столетия,�слово�«жизнь»�означает�то�же,�что�и�«воля».

Фаустовской� формой� морали� является� моральный� императив� («Der�
moralische�Imperative�als�Form�der�Moral�ist�faustisch�und�nur�faustisch»)�[14,�
с.� 436].� Шпенглер� приводит� содержание� фаустовских� императивов� («der�
Inhalt� aller� faustischen� Imperative»)� –� от� времени� создания� готических� со-
боров,�крестовых�походов�до�Канта,�Фихте�и�далее,�вплоть�до�проявлений�
огромной�воли�западных�государств,�власти�экономики�и�техники.�Требу-
ются� активность,� решимость,� самоутверждение.� Борьба� против� удобных�
внешних�планов�жизни,�поединок�с�впечатлениями�мгновения�(с�близким,�
ощутимым,�легким)�помогают�достичь�того,�что�имеет�всеобщее�значение�
и�протяженность,�духовно�связывает�прошедшее�и�будущее.

Философия,�международные�отношения,�право
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Фаустовская�драма�в�культуре�также�является�драмой�характеров�(«die�
faustische,� das� Charakterdrama»)� [14,� с.� 406].� Фаустовская� трагедия� биогра-
фична,�она�обнимает�всецело�круг�жизни.�Именно�сила�фаустовского�су-
ществования�(«die�Gewalt�des�faustischen�Daseins»)�оформила�сегодня�круг�
внутренних�опытов�так,�как�их�не�могли�обрести�никогда�ни�один�другой�
человек�и�другое�время�[14,�с.�612].�Шпенглер�пишет�о�глубине�эзотерики�
фаустовской� души.� Ее� потребностью� является� динамический� центр,� иде-
альное� средоточие� в� бесконечности.� В� энергии� направления� проявляется�
воля�к�власти.�Одинокая�душа,�фаустовское�«я»�становится�властителем�в�
пространстве�мира�и�в�пространстве�картины.

Философ� называет� опыт� чисто� фаустовским� понятием� («über� die�
Besonderheit�dieses�rein�faustischen�Begriffs»)�[14,�с.�505].�Он�означает�актив-
ность�духа:�отыскивает,�вызывает�впечатления,�с�тем,�чтобы�преодолеть�их�
осязаемое�присутствие,�привести�в�безграничное�единство,�через�которое�
разрешается�их�наглядная�разобщенность�[14,�с.�506].�Прасимвол�фаустов-
ской�души�возникает�из�безграничного�пространства�(картина�мира�Копер-
ника,�открытие�Колумба,�«завоевание»�воздуха,�путешествие�к�Северному�
полюсу)�[14,�с.�434].�Исключительно�фаустовским�(«ist�allein�faustisch»)�яв-
ляется� отрицание� ограниченного� чувства� родины:� неукротимое� желание�
свободы,� одиночества� переселенцев� в� Америку,� испанских� конквистадо-
ров,� калифорнийских� золотоискателей� [14,� с.� 433].� Фаустовский� человек�
странствует�в�поисках�власти�над�пространством.�Шпенглер�представляет�
фаустовский�мир�как�бесконечно�далекую�цель.�Этот�мир�характеризует-
ся�страстным�стремлением�проникнуть�вглубь�[14,�с.�840,�847].�Фаустовский�
инстинкт� («der� faustische� Instinkt»),� деятельный,� сильный� волей,� направ-
лен�вдаль�и�в�будущее.�Он�подобен�готическому�собору�с�его�вертикалью�
[14,�с.�437].�Физиогномику�чувства�истории�определяет�прачувство�заботы�
(«das�Urgefühl der Sorge»)�[14,�с.�177].�Забота�о�будущем�означает�фаустов-
ское�восприятие�души.�Фаустовская�душа�через�все�чувственные�границы�
стремится�к�бесконечности�(«über�alle�sinnlichen�Schranke»).�И�с�помощью�
перспективы�переносит�центр�всех�замыслов�в�даль�[14,�с.�320].�Забота�яв-
ляется�душевным�эквивалентом�понятия�«даль».�Оно�имеет�двойной�смысл:�
означает�будущее�и�пространственную�дистанцию.�По�убеждению�Шпен-
глера,� к� фаустовской� культуре� –� с� ее� усиленным� жизненным� чувством� –�
приближаются�китайская�и�египетская�культуры.�Они�воплощают�заботу�о�
будущем�и�прошлом�[14,�с.�16,�403].�Искусство,�не�способное�вместить�в�себя�
фаустовское�содержание,�не�имеет�души,�жизненной�истории�и�перспектив�
в�развитии�стиля.

Шпенглер�выделяет�персонажи�эзотерической�культуры.�«Непонятый�
художник»,�умирающий�с�голоду�поэт»,�«осмеянный�изобретатель»,�мысли-
тель,�«который�будет�понят�через�столетия»,�принадлежат�к�фаустовско-
му�человечеству�(«im�Umkreise�faustischen�Menschentums»)�[14,�с.�420–421].�
В�основе�подобных�судеб�лежит�пафос�дистанции.�В�нем�таится�призвание�
к�бесконечному�и,�следовательно,�воля�к�власти.�Для�фаустовского�чело-
века� решающее� значение� имеет� различие� «между� глубоким� и� плоским»�
(«Unterschied�von�tief�und�flach»)�[14,�с.�422].�Как�в�культуре,�так�и�в�науке�об-
щедоступными,�плоскими�являются�изменчивые�понятия.�Полярность�зна-
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тока�и�дилетанта�имеет�значение�символа.�Там,�где�начинает�утихать�напря-
жение�дистанции,�исчезает�фаустовское�жизненное�чувство�[14,�p.�422–423].

На�взгляд�Шпенглера,�три�имени�определили�три�зрелых�столетия�фа-
устовского�искусства�(«die�drei�reifen�Jahrhunderte�faustischer�Kunst»).�Ми-
келанджело� старался� оживить� умерший� мир� форм.� Леонардо� да� Винчи�
предчувствовал�новый�мир.�Гёте�чувствовал,�что�этого�нового�мира�уже�не�
будет.�Фаустовское�искусство�умирает,�когда�осуществляет�свои�внутренние�
возможности,�исполняет�назначение�в�биографии�культуры�[14,�p.�361,�377].

Смысл�настоящей�(бессознательной�и�внутренне�необходимой)�симво-
лики�коренится�в�феномене�смерти.�Именно�в�нем�открывается�тайна�про-
странства.�Эту�мысль�о�макрокосме�философ�связывает�со�словами�Гёте�из�
«Фауста»:�«Alles�Vergängliche� ist�nur�ein�Gleichnis»� [«Все�преходящее�есть�
только�подобие»].�Шпенглер�замечает:�любая�религия�и�философия�имеют�
свой�источник�в�размышлении�о�смерти.�Новая�культура�пробуждается�с�
новой�идеей�о�смерти.�Около�1000�года�на�Западе�распространилась�мысль�
о� конце� мира.� Именно� тогда� родилась� фаустовская� душа� западных� стран�
(«wurde� die� faustische� Seele� dieser� Landschaft� geboren»).� Понятие� конец�
многозначно.�Это�и�конец�мира�–�Апокалипсис,�и�смерть;�конец�книги�Апо-
калипсиса�и�невозможность�завершить�произведение;�миф�о�конце�века�и�
конец�традиции�парадигм.�Придумывание�конца,�разнообразное�по�формам�
(теологическая,� литературная,� политическая),� становилось� способом� уте-
шения�перед�лицом�смерти.�

В� культуре� не� прерывалась� традиция� школы� Geistesgeschichte,� соз-
давшей�образ�Гёте�как�наивысшее�проявление�немецкого�духа.�Философ�
другой�эпохи�Р.�Барт�тоже�обращается�к�Гёте.�Имеется�в�виду�литератур-
но-психологическая� рефлексия� Барта� о� типе� деятельности,� который� не�
противоречит�телесной�структуре�ребенка,�его�индивидуальной�и�возраст-
ной�динамике.�Барт�замечает�во�«Fragments�d’un�discours�amoureux»�(1977):�
«Как puer sinilis�античной�и�средневековой�риторики,�одновременно�юве-
нильный�и�мудрый�мифический�образ,�он�относится�к�той�причудливой,�от-
части�гностической�(фаустовской?)�породе,�что�сочетает�полагаемые�про-
тиворечащими�возрасты;�он�удерживает�в�себе�детство�(путем�отчуждения�
воображаемой,�материнской�структуры)�и�в�то�же�время�живет�со знанием 
дела,�в�самом�конце�некоего�очень�долгого�прошлого,�при�смерти,�в�тени 
дитячей»�[1,�с.�16].�Эта�сюжетно-тематическая�реплика�оставлена�в�неза-
вершенном,�«непринужденном»�состоянии.�Философ�не�устанавливает�воз-
растной�диапазон.�Но�здесь�есть�обращение�к�опыту�Фауста.�Желая�сохра-
нить�молодость,�герой�отнимает�у�своего�лица�статус�образа�в�естественном�
виде,�несущего�на�себе�следы�времени�и�совершеннолетия.
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ОБ ОДНОМ ПАРАДОКСЕ ОТНОШЕНИЯ ЧАСТИ И ЦЕЛОГО
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В�статье�рассматривается�один�парадокс�отношения�части�и�целого.�Ранее�он�не�
выдвигался�в�научной�литературе�по�проблемам�отношения�части�и�целого,�а�также�
по�общим�вопросам�философии�и�философским�вопросам�химии.�Исследуется�сущ-
ность�данного�парадокса.�Приводятся�соответствующие�примеры.

Ключевые слова:�часть,�целое,�отношения�части�и�целого,�парадокс�в�науке,�си-
стемная�устойчивость.

ON ONE PARADOX OF PART-WHOLE RELATIONS

A.V. Yamushkin
Nizhny�Novgorod�Institute�of�Management�of�Russian�Academy�

of�National�Economy�and�Public�Administration�
under�the�President�of�the�Russian�Federation�
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This�article�deals�with�one�paradox�of�part-whole�relations.�Previously�it�has�not�been�
in�the�scientific�literature�on�problems�of�part-whole�relations�and�general�questions�of�phi-
losophy�and�philosophical�questions�of�chemistry.�Essence�of�this�paradox�has�researched.�
Appropriate�examples�have�provided.

Key words:�part,�whole,�part-whole�relations,�paradox�in�science,�system�sustainability.

Когда� речь� идет� о� каких-либо� парадоксах� в� науке,� рассматривается�
определенный�момент�движения,�момент�развития�объекта�исследования.�
В� результате� анализа� этого� момента� движения� формируется� уточненное�
представление�об�объекте,�которое�в�некоторой�степени�вносит�корректи-
вы�в�сложившиеся�ранее�знания,�опровергает�ряд�ранее�сформулированных�
выводов.�Часто�указанный�факт�имеет�место�при�неполном�согласовании�
вновь�полученного�опытного�знания,�осмысленного�затем�теоретически,�с�
разработанной�в�предшествующие�периоды�теорией�в�рамках�данной�на-
уки.�Парадокс�не�ложный,�не�надуманный,�т.е.�обоснованный�с�принятой�на�
данном�этапе�развития�науки�степенью�корректности,�«перестает»�потом�
быть�парадоксом.�Примеров�тому�несчетное�множество.�Таковы,�например,�
«парадоксы»� («переставшие»� впоследствии� восприниматься� именно� как�
парадоксальные�утверждения),�приведенные�К.�Марксом�в�общественных�
науках,�А.�Эйнштейном�в�физике�–�«великие�парадоксы»,�оказавшие�огром-
ное�влияние�на�ход�истории�общества�в�целом�и,�разумеется,�на�ход�истории�
науки;�таковы�менее�значимые�«парадоксы»�и�т.�д.�вплоть�до�тех,�которые�
ставятся�исследователями�в�очень�узких�областях�наук�и�имеют�весьма�не-
большое�в�мировоззренческом�и�практических�планах�значение.
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Но�есть�и�парадоксы,�возникающие�несколько�на�другой�«почве».�До-
стижения� наук� «частных»� осмысляются� как� бы� «со� стороны»,� в� рамках�
наук� «общих»� –� философии,� математики,� общей� теории� систем.� В� итоге�
уточняются�те�или�иные�выводы�в�«общих»�науках�(при�том,�что�в�науках�
«частных»,�в�науках�более�низкого�уровня�обобщения�факты,�осмысление�
которых�привело�к�парадоксальному�заключению�со�стороны�«общей»�на-
уки,�могут�быть�давно�известны).�Такая�ситуация�возникает�в�том�числе�при�
анализе�отношения�«часть�–�целое».

Учение�о�целом�и�части�развивается�с�античных�времен.�На�сегодняш-
ний� день� теория� части� и� целого� в� значительной� мере� разработана� (это�
объясняется,� среди� прочего,� относительной� простотой� исходных� понятий�
«часть»� и� «целое»).� В� задачи� данной� статьи� не� входит� анализ� различных�
аспектов�данной�теории;�остановимся�лишь�на�одном�аспекте.

Возникают� ли� парадоксы� при� изучении� отношения� «часть� –� целое»?�
Один�парадокс�был�приведен�А.Н.�Аверьяновым�[2,�с.�47–48].�Утверждается,�
что�тезис�«целое�больше�части»�справедлив�не�всегда;�в�отдельных�случаях�
можно� сказать� «часть� больше� целого».� Это� положение,� внешне� парадок-
сальное,�обосновывается;�приведены�примеры�природных�и�общественных�
явлений,�подтверждающих�выдвинутое�положение�[2,�с.�48–49].�Очевидны�
противоречие�житейскому�здравому�смыслу,�согласно�которому�целое�ни-
когда�не�может�быть�меньше�части,�а�наоборот,�больше�его,�и�противоре-
чие�тезису,�известному�в�науке:�«целое�больше�части».

В�настоящей�статье�говорится�о�том,�что�возникает�парадокс�при�иссле-
довании�еще�одного�аспекта�отношения�«часть�–�целое».�Парадоксальность�
эта�и�здесь�внешняя,�кажущаяся.�Есть�противоречие�как�житейскому�опыту,�
который�важен�как�одна�из�форм�вненаучного�знания,�так�и�одному�из�ут-
верждений�научной�теории�целого�и�части.

Формулировка парадокса.�Объект,�являющийся�частью�целого,�может�
существовать�и�одновременно�с�данным�целым,�обладая�устойчивостью.

Утверждается�(и�это�утверждение�обычно�«по�умолчанию»�распростра-
няется�фактически�на�все�объекты),�что�нет�части�вне�целого,�т.е.�невоз-
можно� устойчивое� существование� части,� отделенной� от� «своего»� целого,�
ведь�«отделенная�от�целого�часть�–�часть�лишь�по�названию,�а�не�по�своей�
сущности»� [8,� с.� 9].�Устойчивость�будем�понимать�как�«свойство�системы�
сохранять�признаки�П�благодаря�обстоятельствам�О�как�до,�так�и�после�из-
менений�И,�вызванных�факторами�Ф»�[28];�естественно,�нельзя�абсолюти-
зировать�это�понятие,�и�доказывается,�что�устойчивые�во�всех�отношениях�
и�неустойчивые�во�всех�отношениях�объекты�не�существуют�[28].�Как�же�
показать,�что�из�положения�«нет�части�вне� целого»,� толкуемого� так,�как�
указано�выше,�есть�исключения?

Сначала�надо�определиться,�что�понимать�под�словами�«часть»�и�«це-
лое».�Восходят�к�Аристотелю�расширительные�толкования�части,�а�также�
целого�[23,�27].�При�том,�что�эти�толкования,�далекие�от�обыденного�вос-
приятия,�нестандартны�и�побуждают�к�глубокому�осмыслению�рассматри-
ваемых�категорий,�все�же�в�современных�условиях�они,�как�было�показано�
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[5],�не�представляются�вполне�корректными.�Широкое�толкование�смысла�
данных�категорий�представлено�также�в�известной�работе�М.�Уинстона�и�
др.�[26,�p.�421],�авторы�которой�выделяют�шесть�типов�меронимических�от-
ношений�(отношений�«часть�–�целое»).�В�этой�работе�обсуждаются�различ-
ные�логико-семантические�проблемы,�связанные�с�использованием�указан-
ных�категорий,�выявлением�различных�типов�суждений,�характеризующих�
отношение� «часть� –� целое»,� и� правомерностью� тех� или� иных� логических�
выводов�из�этих�суждений.�Будем�исходить�из�определений�части�и�целого,�
данных�в�энциклопедической�статье�И.В.�Блауберга�[4];�такое�понимание�
части� и� целого� присутствует� в� большинстве� работ,� где� используются� эти�
категории,�и�отвечает�целям�настоящей�работы.�Далее�различаются�целое�
дифференцированное�(напр.,�машина,�состоящая�из�агрегатов)�и�контину-
альное� (напр.,� кусок� дерева,� из� которого� станут� вырезать� определенную�
часть� для� изготовления� какой-нибудь� вещи,� или� кусок� глины)� [27].� Здесь�
под�целым�будем�понимать�дифференцированное�целое,�ибо�для�контину-
ального�целого�доказываемое�в�настоящей�работе�утверждение�не�несет�
сколь-либо�значимую�смысловую�нагрузку.

Различаются� и� понятия� «часть»� и� «элемент».� Элемент� –� минимальная�
единица� в� составе� данного� целого,� выполняющая� в� нем� определенную�
функцию�[18,�с.�27];�такое�понимание�элемента�присутствует�также�в�работе�
А.Н.�Аверьянова�[2,�с.�46].�Подчеркивается,�что�часть�не�тождественна�эле-
менту,�она�является�совокупностью�элементов,�выделяемой�не�произвольно�
(что�не�имело�бы�смысла),�а�с�учетом�роли�этой�совокупности�в�процессе�
функционирования�целого;�понятие�части�–�промежуточное�между�поняти-
ями�элемента�системы�и�системы�(целого)�[2,�с.�47].�Т.С.�Васильева�писала:�
«…лишь�в�первом�приближении,�лишь�расчленяя�целое�на�части�безотноси-
тельно�к�природе�целостности,�можно�принять�за�часть�его�простое�состав-
ное�начало»;�она�ввела�понятие�«истинная�часть»�[8,�с.�14].�Истинная�часть�–�
«определенный�коллектив�единиц»�[8,�с.�14].�Т.�С.�Васильева�распространяла�
это� определение� на� малоорганизованное� целое.� Но� оно� справедливо� для�
любого� целого.� Можно� считать,� что� понятия� «истинная� часть»� и� «часть»�
(отличная�от�элемента)�тождественны.

Приведем�примеры,�подтверждающие�выдвинутое�парадоксальное�по-
ложение.� Рассмотрим� сначала� аддитивные� (суммативные)� целые.�Такова,�
например,� система� небесных� тел,� силы� взаимодействия� между� которыми�
пренебрежимо�малы.�Такова�груда�камней;�эти�части�объединяют�относи-
тельно�слабые�физические�силы�сцепления,�поэтому�груда�может�считать-
ся�целым.�Ясно,�что�отдельно�взятый�камень,�отделенная�часть�имеет�такое�
же�«право�на�существование»,�что�и�груда�камней.�Вообще�объекты,�кото-
рые�рассматриваются�как�части�аддитивных�целых,�могут�существовать�во�
времени�и�пространстве�наряду�с�этими�целыми,�обладая�устойчивостью;�
это� очевидно.� О� неорганическом� целом� (указанное� понятие� тождествен-
но�в�данном�случае�по�смыслу�с�понятием�аддитивного�целого)�говорится:�
«...неорганическое� целое� можно� отождествить� с� суммой� частей,� так� как�
различные�части�этого�целого�могут�существовать,�будучи�выделенными�
из�целого…�С�одной�стороны,�часть�не�может�существовать�вне�целого,�с�
другой�стороны,�часть�неорганического�целого�существует,�будучи�изоли-
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рована,�и�целое�в�таком�случае�образуется�сложением�уже�имеющихся�ча-
стей»�[10,�с.�4].

Части�неаддитивных�малоорганизованных�(как�правило,�механических)�
целых�также�могут�«свободно»�существовать.�Так,�некоторый�объект,�буду-
чи�частью�некоторой�машины,�может�использоваться�и�как�самостоятель-
но�ценный,�полезный�при�трудовом�процессе�предмет,�и�при�иных�условиях�
как�часть�другой�по�типу,�по�назначению�машины�(если�возможно�его�ис-
пользование�в�различных�механических�целых).

Но�парадоксальное�утверждение�не�стоило�бы�и�выдвигать,�если�бы�оно�
относилось� только� к� вышеуказанным� целым� и� их� частям.� Возможны� ли�
примеры�для�неаддитивного�целого,�в�большей�мере�организованного,�не�
сводимого�к�механической�сумме�частей?

На�географических�картах�фиксируются�среди�прочих�следующие�из-
менения.� Нередко� с� большими� городами� «сливают»� их� города-спутники�
малых� размеров.� Новый� город� начинает� жить� как� единое� целое.� Но� мо-
жет� иметь� место� и� обратный� процесс� –� разукрупнение� большого� города.�
Административно-территориальное� образование,� являющееся� теперь� ча-
стью�целого,�раньше�существовало�независимо;�образование,�являющееся�
теперь�отдельным�обособленным,�раньше�было�частью�единого�целого�–�
крупного�города.

Объединяться�и�разъединяться�могут,�как�известно,�и�государства.�Про-
цессы�как�интеграции,�так�и�дезинтеграции�нельзя�понимать�«механически»;�
все�это�серьезнейшим�образом�влияет�на�развитие�всех�областей�жизни�в�
этих� государствах.� Процессы� интеграции� –� дезинтеграции� необязательно�
являются�необратимыми.�Пример�из�истории�нашей�страны:�в�1921�г.�Тува�
вышла�из�состава�России,�а�через�23�года�вошла�в�РСФСР�на�правах�авто-
номной�области.�Бывшие�(до�1921�г.)�и�нынешние�(с�1944�г.)�целое�и�часть�
в�1921–1944�гг.� существовали�официально�независимо�друг�от�друга.�Фак-
тически�немалая�зависимость�была�(это�относится,�прежде�всего,�к�Туве).�
Последнее�весьма�облегчило�вхождение�Тувы�в�1944�г.�в�состав�РСФСР,�но,�
чтобы�независимый�объект�стал�частью�целого,�пришлось�пойти�на�опре-
деленные�изменения�самого�объекта:�статус�его�понизился�от�независимой�
республики�до�автономной�области,�произошли�изменения�во�всех�сферах�
общественной�жизни�Тувы.

Если�вести�речь�о�явлениях�неживой�природы,�то�также�возможно�су-
ществование�устойчивых�отдельных�объектов,�которые�при�других�усло-
виях�могут�быть�частями�некоторого�целого.�И�также�может�не�всегда�вы-
полняться�приводимый�исследователями�принцип�«часть�не�предшествует�
целому,�а�целое�не�существует�раньше�частей»�[8,�с.�9].

�Рассмотрим�это�на�примере�молекул,�состоящих�из�атомов�химических�
элементов.�Атомы�–�элементы�молекул.�В�молекулах�простых�веществ�ато-
мы�–�их�части.�В�молекулах�сложных�веществ�частями�могут�быть�различ-
ные�объекты.�«Часть�молекулы�сама�должна�обладать�внутри�себя�извест-
ным� единством,� объективно� существующим� в� природе»� [11,� с.� 84].� Ионы,�
радикалы�(в�том�числе�атомарные),�функциональные�группировки�–�части�
молекул;� «подобная� разноплановость� –� не� субъективный� момент,� а� отра-
жение�актуальной�расчлененности�целого»�[1,�с.�52].�Перечисленные�виды�
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частей�в�свободном�состоянии�неустойчивы.�Но�есть�виды�частей,�облада-
ющие�устойчивостью.

Ю.А.� Жданов� рассматривает� молекулу� индола,� в� которой� можно� ана-
литически�выделить�бензольную�и�пиррольную�части�[11,�с.�84].�«И�хотя�в�
молекуле�индола�нет�молекулы�бензола�и�пиррола,�но�свойства�указанных�
частей�выступают�весьма�ясно,�хотя�и�слитно�и�в�модифицированном�виде»�
[11,�с.�84].�Используя�данный�подход,�расчленим�мысленно�молекулу�уголь-
ной�кислоты�H2CO3�на�части:�CO2�и�H2O.

Соединяясь,� молекулы� углекислого� газа� и� воды� образуют� угольную�
кислоту.�Она�неустойчива�при�очень�большом�интервале�физических�пара-
метров,�легко�разлагается�на�молекулы�CO2�и�H2O.�В�растворе�существуют�
одновременно:� молекулы� CO2,� H2O,� гидратные� соединения� CO2·H2O,� мо-
лекулы�H2CO3,�ионы,�возникшие�при�диссоциации�кислоты�(для�простоты�
образование�ионов�гидразония�не�рассматриваем).�Таким�образом,�сосуще-
ствуют�в�растворе�молекулы�целого�и�молекулы�веществ,�образующих�это�
целое�в�ходе�обратимой�реакции.

До�недавнего�времени�угольная�кислота�считалась�практически�неста-
бильной�при�всех�значениях�физических�параметров.�Но�в�2010�г.�опублико-
вана�статья�по�результатам�опытов,�при�которых�угольную�кислоту�удалось�
получить�в�свободной,�устойчивой�форме�в�газовой�фазе�при�температуре�
не�выше�–30�оC�[21].�Было�получено�устойчивое�соединение.

Молекулы�могут�объединяться�в�более�крупные�соединения�не�только�
за�счет�химических�связей,�но�и,�как�известно,�за�счет�связей�физической�
природы.�Так,� молекулы� некоторых� жидкостей� –� воды,� спиртов� и� т.д.� об-
разуют� длинные� цепи� ассоциатов� посредством� водородной� связи.� Другой�
пример� –� соединения� сольватного� типа.� Интересно,� что� хлорид� кобальта�
(II)�образует�несколько�кристаллогидратов:�CoCl2·nH2O,�где�n�=�1,�2,�4,�6.�
При� разных� n� цвет� раствора� кристаллогидрата� разный.�Так� варьируются�
свойства�целого�в�зависимости�от�числа�молекул�воды�в�нем.

Ассоциаты�молекул�в�жидкостях,�многие�кристаллогидраты�и�т.�п.�не-
устойчивы,�разлагаются�на�исходные�компоненты�при�нагревании.

Следует�отметить,�что�в�итоге�членения�исходного�целого�могут�обра-
зовываться�зародыши�«будущих�целых»,�не�обладающие�устойчивостью�и�
неспособные� существовать� как� «самостоятельные»� объекты.�Таковы,� на-
пример,� радикалы� в� химии,� о� которых� говорилось� выше.�Таковы� клетки,�
возникающие� при� расчленении� простейших� и� других� низших� животных�
(кишечнополостных� и� т.д.),� содержащие� зародыши� новых� целостностей,�
новых�жизней,�но�не�способные�к�устойчивому�«самостоятельному»�суще-
ствованию.

Вышеприведенные�примеры�иллюстрируют�положение�о�возможности�
существования� наряду� с� устойчивым� целым� устойчивых� объектов,� кото-
рые�могут�быть�частями�данного�целого.�Можно�предположить,�что�есть�
и�иные�контрпримеры�к�тому�утверждению,�что�положение�«нет�части�вне�
целого»� справедливо� всегда.� Общеизвестно:� если� из� исследуемого� класса�
объектов�некоторые�объекты�не�«подходят»�под�теоретические�выводы,�
«распространяемые»�на�весь�класс,�то�эти�теоретические�выводы�неправо-
мерно�абсолютизировать.
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Разумеется,�нужно�учесть�изменяемость�объектов,�способных�к�самосто-
ятельному�устойчивому�существованию,�при�вхождении�их�в�состав�целого�
(иначе�часть�не�выполняла�бы�своих�функций�в�системе�целого).�Отдель-
ные�молекулы�воды�и�углекислого�газа�далеко�не�тождественны�мысленно�
вычленяемым�в�молекуле�угольной�кислоты�соответствующим�частям.�Но�
есть�общие�родовые�признаки,�присущие�объекту�как�при�его�«свободном»�
бытии,�так�и�при�включенности�в�целое;�по�этим�признакам�данный�объект�
выделяется� из� множества� объектов,� идентифицируется.� Отдельная� моле-
кула�CO2�и� совокупность� атомов�CO2,�мысленно�выделяемая� в�молекуле�
угольной�кислоты,�имеют�общие�признаки,�поэтому�и�возможно�вычленить�
в�молекуле�угольной�кислоты�именно�такую�часть.�К�таким�признакам�сле-
дует�отнести�общность�элементов�(один�атом�углерода,�два�атома�кисло-
рода)�и�частичную�общность�характера�связей�между�элементами.�Это�и�
обусловливает�протекающие�в�растворе�обратимые�реакции�соединения�и�
разложения.�Выше�уже�упоминалось,�как�в�работе�Ю.А.�Жданова�прово-
дилось�мысленное�непроизвольное�расчленение�индола�на�«объективно�су-
ществующие�части�молекулы»,�которые�«обладают�известной�обособлен-
ностью�и�некоторой�относительной�самостоятельностью»�[11,�с.�85].

Указанная�изменяемость�объектов�возрастает�по�мере�возрастания�ор-
ганизованности�целого,�в�состав�которого�эти�объекты�могут�входить.�Для�
неаддитивных�целых,�таких�как�груда�камней,�изменяемость,�конечно,�очень�
мала,�часто�неощутима.�Более�высокая�изменяемость�сочетается�с�наличи-
ем�тех�свойств�объектов,�которые�затем�будут�влиять�уже�на�возможный�
«выход»� этих� объектов� из� состава� данного� целого� и� «возвращение»� всех�
его�характеристик,�бывших�до�его�включения�в�целое.�Изменяемость�од-
них�признаков�объекта�сочетается�с�неизменностью�других�признаков,�т.е.�с�
устойчивостью�существенных�(а�нередко�и�основных)�характеристик�объ-
екта�в�указанном�выше�[28]�смысле.�Ю.А.�Урманцев�отмечал:�«абсолютно�
любая�система�абсолютно�любой�реальности…�обязательно�симметрична�
в�одних�и�асимметрична�в�других�отношениях.�При�этом�под�симметрией�
понимается� свойство� системы� С� сохранять� признаки� П� как� до,� так� и� по-
сле�изменений�И,�и�под�асимметрией�–� свойство�системы�С�не�сохранять�
признаки�П�после�изменений�И»�[28].�Данные�определения�подчеркивают�
изменяемость�во�времени�(порой�–�в�ходе�обратимого�процесса�–�«цикли-
ческую»)�объекта,�который�может�стать�частью�некоторого�целого,�как,�
впрочем,� и� любого� объекта� безотносительно� к� рассмотрению� его� вклю-
ченности�в�какую-либо�целостную�систему.

Ранее�упоминалось�парадоксальное�утверждение�«часть�больше�цело-
го».�При�формулировке�данного�утверждения�в�его�первоисточнике�име-
лись�в�виду�не�все�аспекты�отношения�«часть�–�целое»,�а�один�или�несколько�
значимых�аспектов�[2,�с.�48].�При�рассмотрении�в�настоящей�статье�другого�
парадокса�также�имелось�в�виду�несколько�значимых�аспектов�отношения�
«часть�–�целое».�Осознавая,�что�некоторый�объект�в�составе�целого�–�лишь�
часть,� подчиненная� закономерностям� функционирования� целого� и� отли-
чающаяся�от�объекта�в�его�«свободном»�бытии,�не�следует�считать�сопо-
ставление� объекта-части� и� «свободного»� объекта� какой-то� формальной�
операцией,� не� учитывая� тем� самым� другие� характеристики� (ключевые),�
присущие�как�объекту-части,�так�и�«свободному»�объекту.
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При�утверждении�«нет�части�вне�целого»�предполагается�(зачастую�–�
«негласно»)�принципиальная�невозможность�устойчивости�непроизвольно,�
актуально�выделенных�частей�целого�в�«свободной»�форме.�Действитель-
но,�орган�–�часть�человеческого�организма,�будучи�удаленным�из�организ-
ма�и�не�трансплантируемым�затем�в�организм�того�же�или�другого�челове-
ка,�есть�просто�образование�из�клеток,�не�несущее�жизнь.�Можно�привести�
сколь�угодно�много�других�примеров.�Но�возможны�и�контрпримеры,�внеш-
не�парадоксальные�не�с�позиций�наук,�в�рамках�которых�создается�«матери-
ал»�для�контрпримера�(например,�химии),�а�с�позиций�более�«общих»�наук�–�
философии,�математики,�общей�теории�систем.

Анализ�публикаций,�в�которых�в�той�или�иной�степени�уделяется�внима-
ние�отношению�«часть�–�целое»,�проведен�автором�данной�статьи.�Право-
мерно�сделать�следующие�выводы.�В�большинстве�таких�изданий,�научных�
и�(или)�учебных,�уделяется�недостаточное�внимание�вопросам�диалектики�
части�и�целого.�Объем�информации�по�этой�теме�часто�не�превышает�в�со-
держательном�аспекте�тот�объем,�который�был�в�упоминавшейся�энцикло-
педической�статье�о�части�и�целом�[4].�Но�и�в�специальной�литературе,�име-
ющей�отношение�к�теории�части�и�целого,�не�выдвигалось�парадоксальное�
положение,� справедливое� для� любых� (как� аддитивных,� так� и� неаддитив-
ных)�целых�и�их�частей,�приводимое�в�настоящей�статье.�К�такой�литера-
туре�следует�отнести:�монографии�[9,�20];�диссертацию�[5]�и�авторефераты�
диссертаций�[8,�10,�19];�статью�в�Философской�энциклопедии�[4]�(в�после-
дующих� философских� энциклопедических� изданиях� если� и� было� больше�
сведений,�относящихся�к�парным�категориям�части�и�целого,�чем�в�статье�
И.В.�Блауберга,�то�ненамного,�и�рассматриваемый�в�настоящей�статье�во-
прос� не� затрагивался);� статьи� в� отечественных� и� иностранных� журналах�
[1,�11,�16,�22,�23,�25,�26,�29].�Не�выдвигалось�это�положение�в�указанных�выше�
работах�А.Н.�Аверьянова�и�А.Н.�Книгина,�содержащих�в�отдельных�главах�
интересный�материал�по�вопросам�диалектики�указанных�парных�катего-
рий,�и�в�известных�учебных�пособиях� [3,�17,�18],�посвященных�в�основном�
общефилософским�проблемам,�но�уделяющих�внимание�рассматриваемым�
категориям.�Не�выдвигалось�положение�и�в�известных�в�нашей�стране�и�за�
рубежом�книгах�по�философии�химии�[6,�7,�12–15,�24],�хотя�оно�хорошо�ил-
люстрируется�на�примерах�некоторых�химических�соединений.�

Рассмотренное�парадоксальное�положение�значимо�не�только�чисто�в�
познавательном�аспекте.�В�теории�управления�видное�место�занимает�во-
прос�об�устойчивости�связей�между�элементами,�между�частями�системы.�
Это� необходимо� учитывать� при� формализованном� описании� целостных�
образований,� их� составляющих� и� связей� между� ними.� В� какой-то� момент�
системные�характеристики�могут�стать�такими,�что�объект�–�единое�целое�
распадется�на�ряд�объектов,�которые�будут�существовать�«самостоятель-
но»�и�устойчиво�или�несколько�объектов�объединятся�в�новое�целое,�сохра-
нив�при�этом�свою�относительную�«самостоятельность»�и�обособленность.�
Прогнозирование�таких�переходов�в�качественно�новое�состояние�(вклю-
чающее�определение�численных�параметров�в�точках�бифуркации)�очень�
важно�при�разработке�алгоритмов�управления�социально-экономическими�
и�технологическими�процессами.
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The�article�dwells�upon�methodological�aspects�of�developing�the�reflexive�manage-
ment�control� in�socio-economic�environments�as�a�priority-oriented�process� toward� the�
business-situation�and�problem�situation�and�making�the�decision�system´s.�Constructed�
structure�of�interpreting�function�and�identified�one’s�task,�describe�connection�between�
the� instruments� of� cognitive� and� interpreting� functions.� Generalized� class’s� models� of�
making�the�decision�inbusiness.�Model�classes�in�interpreting�function�are�systematisered.

Key words:�interpretation�function,�interpretative�approach,�cognitive�map,�cognitive�
function,�reflective�management,�empathetic�strategy�(E-strategy).

Введение

Приход� нового� тысячелетия,� исходя� из� исследований,� изложенных� в�
[2,�3],�привнес�в�менеджмент�такую�важную�перемену,�как�ориентация�на�
развитие� взаимоотношений� и� создание� взаимодействия� типа� «выигрыш–
выигрыш».�Взаимодействие�типа�«выигрыш–выигрыш»�–�это�общая�фило-
софия�взаимодействия�между�людьми,�одна�из�шести�парадигм,�сформули-
рованных�Р.�Кови�в�[3],�и�означает,�что�при�принятии�решений�обе�стороны�
удовлетворены� и� придерживаются� принятого� плана� действия.�Установка�
«выигрыш–выигрыш»�–�это�вера�в�существование�третьей�альтернативы:�
«это�решение�не�твое�и�не�мое�–�это�лучшее�решение,�решение�более�высо-
кого�порядка»�[3,�с.�217].�Принятие�решения�в�приведенной�трактовке�будем�
рассматривать�как�«системное».

Системное�принятие�решения�означает:
–�действие�лица,�принимающего�решение,�рассматривается�в�контексте�

взаимодействия�системы�и�деловой�среды;
–�установление�выделенного�взаимодействия�познается�с�позиции�при-

чинно-следственного�подхода.
В�процессе�взаимодействия�реализуется�сущность�вступающих�в�отно-

шения�субъектов,�их�особенностей�и�намерений.�Под�деловой�средой�пони-
мается�пространство,�или�по�выражению�К.�Левина,�«территория�действия»,�
охватывающее�организацию�(систему)�и�взаимодействующих�с�ней�субъек-
тов�деловой�среды�на�определенный�момент�времени�(t0�–�tN).�Образуемую�
деловую� среду� можно� рассматривать� как� динамическую� макросистему� с�
размытыми�границами.�Деловая�среда�периодически�становится�генерато-
ром�проблемной�ситуации,�следствием�которой�является�постановка�про-
блемы,�направленной�на�«бегство�от�негатива»�или�«движение�к�позитиву»�
[2,�c.�270].

Многообразие�ситуаций,�порождающих�проблемы,�создает�трудности�в�
поиске�«лучшего�решения,�решения�более�высокого�порядка».�Для�реали-
зации� такой� установки,� как� показали� исследования� по� развитию� методо-
логии� рефлексивного� управления� социально-экономическими� системами,�
выполненными�авторами�статьи,�потребуется�входить�в�контекст�рефлек-
сивного�управления�[8].�Под�рефлексивным�управлением,�в�редакции�акад.�
Д.А.�Поспелова�[5],�понимается�процесс�передачи�одним�из�взаимодейству-
ющих�субъектов�другому�оснований�для�принятия�решений.�Совокупность�
данных,� на� основе� которых� взаимодействующие� стороны� принимают� ре-
шение,�состоит�из�информационного�плацдарма,�на�котором�разворачива-
ется�процесс,�цели�каждого�участника�и�модели�предполагаемых�действий,�
а� также� предположения� о� ранге� рефлексии� противника.� Ранг� рефлексии�
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«противника»�определяется�его�способностью�углубленного�познания�де-
ловой�ситуации.

Для� реализации� рефлексивного� управления� социально-экономически-
ми�системами�разработана�его�структура,�включающая�следующие�функ-
ции�[8,�с.�37]:

–� когнитивную� или� познавательную� функцию� по� формированию� зна-
ний�о�деловой�ситуации;

–�интерпретирующую�или�функцию�распознавания�как�действия�по�ос-
мыслению�информации�когнитивной�функции�о�ситуации�деловой�среды�и�
формированию�знания�по�разрешению�проблемы;

–�воздействующую�функцию,�цель�которой�состоит�в�том,�чтобы�осуще-
ствить�реализацию�наилучшей�альтернативы,�разработанной�интерпрети-
рующей�функцией,�в�условиях�динамически�изменяющейся�ситуации.

Знания�о�разработке�«информационного�плацдарма�проблемной�ситу-
ации»� для� принятия� решений� представлены� инструментами� (паттернами)�
когнитивной� функции,� состав� которых� позволяет� охватить� все� информа-
ционные� возможности� для� характеристики� деловой� среды� и� ее� текущей�
ситуации.�Разработка�модели�интерпретирующей�функции,�введенной�ав-
торами�статьи�в�структуру�рефлексивного�управления,�является�предметом�
настоящего�исследования,�результаты�которого�изложены�в�представляе-
мом�материале.

1. Сущность и структура интерпретирующей функции

Интерпретирующая функция� направлена� на� постановку� и� решения�
проблемы�на�основе�интерпретативного�и�аналитического�подходов.�Ин-
терпретативный подход�–�толкование�и�интерпретация�происходящих�из-
менений,� распознавание� новых� возможностей� для� решения� сложившихся�
проблем,�а�также�связывание�разрозненных�признаков�и�факторов�в�еди-
ное�целое�и�представление�этого�целого�определенным�классом�математи-
ческих�моделей.�Интерпретация�такой�же�творческий�процесс�как�изобре-
тательность.�Менеджер�должен�на�протяжении�всего�периода�разрешения�
проблемы�находиться�в�контакте�с�инициатором�проблемы�или�участником�
проблемной�ситуации,�от�которого�зависит�ее�разрешение.�Например,�за-
ключение�делового�контракта�следует�рассматривать�не�как�решение�по-
ставленной�задачи,�а�как�развивающийся�во�времени�процесс.

Аналитический подход� означает� разрешение� проблемы,� когда� фор-
мализована� ситуация� как� совокупность� взаимосвязанных� факторов� (всех�
обстоятельств),� выявлена� причина� как� следствие� проявления� симптомов,�
поставлена� конкретная� цель� (результат),� даны� конкретные� ресурсы,� до-
ступные�для�достижения�цели,�ограниченное�время�и�ожидаемый�эффект.�
Таким� образом,� при� рефлексивном� управлении� решение� проблемы� начи-
нается�с�интерпретации�и�идентификации�ситуации�на�основе�результатов�
когнитивной�функции�и�заканчивается�аналитическими�процедурами.

В�целом�формирование�структуры�интерпретирующей�функции�осно-
вано�на�представлении�ее�как�комплекса�управляющих�действий,�осущест-
вляемых�субъектами�деловой�ситуации,�сформированного�в�соответствии�
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с�основами�общей�теории�принятия�решений�и�развиваемыми�принципами�
интерпретативного�подхода�и�включает�следующие�процедуры:

1)�системное�распознавание�деловой�ситуации�и�оценка�полноты�и�до-
стоверности�информации,�представляемой�в�виде�комплекта�инструментов�
когнитивной�функции;

2)�формирование�явных�и�потенциальных�проблем,�инициируемых�де-
ловой�ситуацией;

3)�селекция�проблем�в�зависимости�от�полноты�и�достоверности�инфор-
мации�о�деловой�ситуации,�разделяя�последние�как�класс�ограниченных�или�
неограниченных�ситуаций;

4)�ранжирование�проблем�по�их�важности�для�разрешения�исследуемой�
деловой�ситуации;

5)�селекция�проблем�по�степени�сложности�решения;
6)�разработка�вариантов�управленческих�действий�для�промежуточных�

решений� и� формирование� вариантов� продвижения� действий� в� целом� до�
точки�согласованности�действий�участников�ситуации;

7)�непрерывный�многошаговый�комбинационный�поиск�наилучших�ре-
шений�как�реакции�на�изменение�ситуации�взаимодействующими�субъек-
тами,�удовлетворяющих�оценке�«качества�процесса�взаимодействия»;

8)�прогнозирование�последствий�вмешательства�решением�проблемы�в�
результативность�и�эффективность�функционирования�исследуемой�систе-
мы.

Каждая�процедура�должна�рассматриваться�как�установленный�способ�
осуществления�действия�и�быть�реализована�в�виде�определенного�инстру-
мента.

2. Исходная информация системного распознавания 
деловой ситуации

Системное�распознавание�деловой�среды�основано�на�инструментах�ког-
нитивной�функции.�Когнитивная�функция�распознает�и�преобразовывает�
информацию,�получаемую�по�результатам�познания�ситуации�посредством�
восприятия,�измерения,�сравнения�с�привлечением�информации�по�преды-
стории�объекта�или�изучаемого�явления.�Выходные�знания�о�текущей�ситу-
ации�должны�быть�«материализованными»,�и�авторами�статьи�предлагает-
ся�представлять�их�следующими�информационными�паттернами�[8]:

–�элементная�структура�ситуации�–�состав�участников�взаимодействия;
–�когнитивная�структура�–�состав�и�роль�действующих�и�потенциальных�

участников�(элементов)�ситуации�и�упорядоченная�по�ним�информация,�не-
обходимые�знания�для�управления�бизнесом;

–�когнитивная�карта�–�это�графическое�отображение�пространства�при-
знаков�(факторов)�и�взаимосвязи�между�ними�в�виде�графа�с�вершинами-
факторами;

–�карта�ограничений,�действующих�для�участника�изучаемой�ситуации�
деловой�среды;

–�когнитивная�модель�–�математическое�описание�связей�между�факто-
рами.
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Паттерны� представления� информации� о� деловой� ситуации� изложены�
авторами�статьи�в�[8].�С�тем�чтобы�создать�целостное�восприятие�техноло-
гии�рефлексивного�управления,�дадим�их�краткое�определение.

Любая� ситуация,� воспринятое� признаковое� пространство� действий,�
создается� не� в� изолированном� пространстве.� Она� всегда� имеет� своих�
участников,� являющихся� элементами� структуры� ситуации.� «Когнитивная�
структура»�–�это�понятие,�заимствованное�из�работы�К.�Левина,�и�«карта�
ограничений»�как�инструмент�познания� ситуации� из�теории� ограничений�
Голдратта� вводятся� нами� в� инструментарий� когнитивной� функции.� Карта�
ограничений� представляет� совокупность� всего� того,� что� заметно� мешает�
компании�работать�лучше.

Такие�инструменты,�как�когнитивная�карта�и�когнитивная�модель,�яв-
ляются�неотъемлемыми�признанными�инструментами�рефлексивных�про-
цессов,� которым� положено� начало� в� трудах� П.Г.� Щедровицкого,� В.А.� Ле-
февра,�по�теории�рефлексии.

В� целом� разработанный� комплект� инструментов� образует� причинное�
основание� для� выявления� и� постановки� проблемы,� которое� рассматрива-
ется�как�совокупность�факторов� (причин),�порождающих�следствие.�Лю-
бое�следствие�определяет�или�необходимость�«движения�к�позитиву»,�или�
«бегство� от� негатива».� Многообразие� причинных� факторов� и� все� более�
сложные�формы�причинных�связей,�что�наглядно�должно�быть�отражено�
на� когнитивной� карте,� обусловливают� комплексное� изучение� причинных�
воздействий�для�осознания�проблемной�ситуации�и�постановки�проблем.

3. Выявление явных и потенциальных проблем деловой ситуации

К� осознанию� проблемы� приводит� понимание� проблемной� ситуации.�
Каждая�проблемная�ситуация�в�своей�эволюции�проходит�четыре�стадии:

–�скрытое�развитие;
–�очевидное�развитие;
–�превращение�в�отрицательное�явление;
–�превращение�в�факторы�нарушения�устойчивого�состояния�системы.
Установить�слабые,�скрытые�признаки�входа�в�проблемную�ситуацию�

зависит�от�креативности�менеджера.�Здесь�под�креативностью�понимается�
нетрадиционный�подход�к�решению�проблем,�способность�составлять�но-
вые�комбинации�из�имеющихся�идей,�комбинировать�информацию�из�сла-
бо�связанных�между�собой�событий.

Стагнация,�несоответствие,�разрывы,�асимметрия,�потеря�устойчивого�
состояния�–�это�явные�симптомы�для�распознавания�проблемной�ситуации.�
Оценка�глубины�разрастания�симптомов� основывается�на�причинно-след-
ственном�анализе�различного�характера�факторов,�проводимого�с�исполь-
зованием�инструментария�когнитивной�функции.

На�основе�выходных�паттернов�когнитивной�функции�интерпретирую-
щая�функция�решает�такие�главные�задачи,�как:

1)�определение�модели�деловой�или�проблемной�ситуации;
2)�определение�пространства�и�классы�проблем;
3)�конструирование�«теории�действий»�для�принятия�решений.
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Последовательно� рассмотрим� особенности� задач� интерпретирующей�
функции.� Любая� ситуация,� воспринятое� признаковое� пространство� дей-
ствий,�создается�не�в�изолированной�среде.�Она�всегда�имеет�своих�участни-
ков.�Основываясь�на�положениях�теории�игр�[7],�сформируем�ряд�моделей�
действия�участников�ситуаций,�ключевых�для�менеджмента,�в�зависимости�
от�характера�отношения�между�ними�и�полнотой�информации�для�обеспе-
чения�их�результативного�взаимодействия.

Модель�А:�в�ситуации�один�оперирующий�субъект,�который�стремится�
защитить�систему�от�негативного�влияния�возникшей�проблемы�или�рас-
крыть� ее� возможности,� другой� –� контрсубъект,� формирующий� условия,�
инициирующие�проблему,�но�не�участвующий�в�ее�разрешении,�например,�
отказ�потребителя�от�покупки�товара,�отказ�поставщика�комплектующих�
изделий,�изменение�факторов�и�состава�деловой�среды.

Модель�В:�в�отличие�от�модели�А�в�роли�инициатора�проблемы�высту-
пает�не�субъект�с� сознательным�противодействием,�а�некая�объективная�
действительность� («природа»),� поведение� которой� отличается� высокой�
степенью�неопределенности�и�возможные�состояния�которой�реализуются�
случайным�образом.

Модель�C:�в�ситуации�два�действующих�лица�участвуют�в�разрешении�
проблемы�посредством�взаимодействия�в�определенном�временном�пери-
оде,�и�каждый�из�них�заинтересован�в�выгодном�для�себя�исходе,�например,�
заключение�договоров,�контрактов�и�других�документов�о�взаимодействии.

Модель�D:�в�отличие�от�модели�С�в�ситуации�три�активных�действую-
щих�лица,�занимающиеся�разрешением�проблемы:�производитель�(постав-
щик)�продукции–посредник–потребитель�как� заказчик,�покупатель.�Каж-
дый�из�участников�заинтересован�в�выгодном�для�себя�исходе.�Рыночная�
среда�обусловливает�наличие�и�такого�участника,�как�конкуренты�внутрен-
ние�и�внешние.

Ключевым� элементом� эффективного� разрешения� проблемной� ситуа-
ции,� по� утверждению� Р.� Дилтса� [2,� с.� 160–161],� является� разработка� «про-
блемного�пространства».�В�него�включены�причинные�отношения,�ценно-
сти,�восприятие�и�убеждения,�т.е.�все�элементы,�которые�создают�проблему�
или�способствуют�ей.�Идея�выделения�проблемного�пространства�при�при-
нятии�решений�исходит�и�из�принципов�причинно-следственного�подхода.�
Основной� его� принцип� состоит� в� том,� что� всякое� изменение� и� тем� более�
развитие,�т.е.�изменение�в�сторону�появления�нового�качества,�имеет�свою�
причину�и�следствие.�Связи�между�причиной�и�следствием�проявляются�в�
следующем�виде:

–�простые,�необратимые�отношения,�одна�причина�и�одно�следствие;
–� сложные� отношения,� охватывающие� множество� практически� одно-

временно�действующих�причин�и�порождающих�одно�следствие;
–�сложные�отношения,�когда�одна�причина�вызывает�«пучок»�одновре-

менно�наступающих�следствий:
–� сложные� отношения,� вызывающие� «эффект� домино»,� когда� воздей-

ствие�одной�причины�вызывает�цепочку�следствий.
Разработанный� комплекс� инструментов� для� познания� деловой� среды�

когнитивной� функцией� образует� причинное� основание� для� выявления� и�
постановки� проблемы.� Оно� рассматривается� как� совокупность� факторов�
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(причин),� при� наличии� которых� наступает� следствие.� Любое� следствие�
определяет� или� необходимость� «движения� к� позитиву»,� или� «бегство� от�
негатива».�Многообразие�причинных�факторов�и�различная�мера�зависи-
мости� отношений� между� ними,� что� наглядно� отражается� на� когнитивной�
карте,�обусловливают�комплексное�изучение�причинных�воздействий�для�
осознанной�проблемной�ситуации.

Решение�каждой�проблемы�формирует�«пространство�решений»,�кото-
рое�по�определению�Р.�Дилтса,�содержит�альтернативы�и�ресурсы,�позволя-
ющие�преодолеть�или�предотвратить�проблему.�Таким�образом,�для�интер-
претирующей�функции�определяются�границы�ее�компетенции.�На�рис.�1�
схематически�представлены�процедуры�интерпретирующей�функции,�фор-
мирующие�два�информационных�пространства:�проблемное�пространство�
и�пространство�решений.

Поясним�связность�процедур,�представленную�на�рисунке.�Ф1[ПР1],�…,�
ФN[ПРN]�–�факторы�(причины)�принимаются�из�когнитивной�карты�и�кар-
ты�ограничений.�Некоторое�множество�факторов�приводят�к�одному�след-
ствию�(СЛ),�которое�порождает�«пучок»�проблемных�ситуаций�–�(ПС1,�…,�
ПСN).� Каждая� проблемная� ситуация� может� генерировать� не� одну,� а� не-
сколько�постановок�проблемы.�Каждая�проблема�характерна�тем,�что�име-
ет�несколько�альтернатив�решения.�Очевидно,�что�пространство�решений�
должно�быть�таким,�чтобы�охватить�все�возможные�альтернативы�реше-
ния�проблем.

Конструирование� действий� для� принятия� решений� основывается� на�
базовых�моделях�«теории�действий»,�предложенных�К.�Алджирисом�в�[1]:�
Модель�I�и�Модель�II.�Согласно�Модели�I�у�менеджера�имеются�програм-
мы� эффективных� действий� для� любого� типа� взаимодействия� с� другими�
действующими�лицами,�которые�влияют�на�его�поведение�и�являются�при-
чинно-следственными� теориями� эффективных� действий.� Поведение� дей-
ствующего�лица,�присущее�Модели�II,�воплощается�в�стратегиях�действия,�
которые� непосредственно� иллюстрируют,� каким� образом� участники� при-
ходят�к�своим�оценкам�или�устанавливают�причинно-следственные�связи�
посредством�познания�динамики�ситуации.�В�рамках�сложившегося�поня-
тия�рефлексивного�управления�доминирующее�поведение�инициатора�про-
блемы�и�других�действующих�лиц�ситуации�отводится�Модели�II.

Процедуры�интерпретирующей�функции
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4. Подходы к формализации взаимодействия участников 
деловой ситуации

Обобщим�подходы�и�методы�формализации�деловых�или�проблемных�
ситуаций�и�типы�моделей�действия�лиц,�принимающих�решения,�разрабо-
танные�теорией�игр�и�теорией�управляемых�систем,�и�сведем�их�в�таблицу.

Аппаратная� реализации� «теории� действий»� при� принятии� решений� в�
условиях� полной� определенности,� риска� и� неопределенности� представле-
на�широким�спектром�моделей�и�техник�их�реализации.�Сложнее�обстоит�
дело�с�разработкой�«теории�действий»,�когда�рассматривается�позиция�ее�
участников�как�рефлексивные�игры�(модели�C�и�D).�В�теории�управляемых�
систем,� развитие� которой� положено� трудами� Н.И.� Красовского� и� других�
математиков�в�70–80-е�гг.�прошлого�столетия,�действия�рефлексивных�игр�
наиболее�полно�описываются�моделями�класса�«встречи�двух�управляемых�
объектов»�[4,�с.�90–93].

Возможные� позиции,� которые� складываются� в� процессе� взаимодей-
ствия�участников�деловой�ситуации,�представляются�операциями�продви-
жения� двух� участников� до� точки� некоторого� согласия� на� образовавшем-
ся�множестве�способов�действий.�Действия�по�каждой�позиции�именуются�
стратегиями�игроков,�разрабатываемые�с�применением�приемов�эмпатии.�

Модели деловых ситуаций и действий по разрешению их проблем

Тип�деловой�ситуации�
и�модель�действий

Тип�модели�поиска�
решения�проблемы

Целевая�функция�
задачи

Полнота�
и�характер�

информации

Активный� субъект� действу-
ет�в�условиях�полной�инфор-
мационной� определенности�
и� риска,� пассивный� субъект�
конкретными� действиями�
инициирует�проблему.
Ситуация�модели�«А»�

Аналитические,� моде-
ли� линейного,� динами-
ческого�и�нелинейного�
программирования

Результативность,�
экономическая
эффективность�

Принятия� ре-
шений� в� пред-
положении�на-
личия� полной�
информации

Активный�и�пассивный�субъ-
екты� действуют� как� «приро-
да»� –� статистические� игры,�
проводимые� в� условиях� час-
тичной�или�полной�неопреде-
ленности.
Ситуация�модели�«В»

Аппарат� статистиче-
ских�игр�с�«природой»:�
матрицы� выигрышей,�
матрицы�рисков,�стати-
стические,� стохастиче-
ские�модели

Максимальное�
среднее�выигрыша,�
минимальное� сред-
нее� риска,� а� также�
критерии� Лапласа,�
Вальда,� Сэвиджа,�
Гурвица

Принятие� ре-
шений� в� усло-
виях� риска� и�
неопределен-
ности

Два� активных� оперирующих�
субъекта,�каждый�из�которых�
стремится�достичь�цели.
Ситуация�модели�«С»�

Аппарат� стратегиче-
ских� и� рефлексивных�
игр:� матричные� игры�
двух� лиц� с� нулевой�
суммой,�платежные�ма-
трицы�–�принцип�мини-
макса,�максимина

Результативность�с�
минимальной� пла-�
той�за�действия.
Результативность�с�
максимальной� вы-�
годой�от�действий

Принятие� ре-
шений� в� усло-
виях� риска� и�
неопределен-
ности

Три�активных�субъекта�обра-
зуют�две�взаимодействующие�
пары,�в�которых�неизменным�
действующим� лицом� высту-
пает�посредник.
Ситуация�модели�«D»�

Аппарат� стратегиче-
ских� и� рефлексивных�
игр:� матричные� игры�
двух� лиц� с� нулевой�
суммой,�платежные�ма-
трицы�–�принцип�мини-
макса,�максимина

Результативность�с�
минимальной� пла-�
той�за�действия.
Результативность�с�
максимальной� вы-�
годой�от�действий�

Принятие� ре-
шений� в� усло-
виях� риска� и�
неопределен-
ности

Теоретические�поиски�и�предложения
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Эмпатический�подход�–�совокупность�приемов,�которые�выполняются�пу-
тем� замещения� позиции� участника� противоположной� стороны.� С� учетом�
этого�приема�и�обозначим�стратегии�игроков�как�эмпатические�стратегии�
или�Э-стратегии.

Рассмотрим� приемы� формализации� действия� участников� проблемной�
ситуации.�Целевая�функция�–�это�показатель�«качества�встречи»,�отражает�
стремление�участников�к�максимальному�доходу�(Pu, v),�исходя�из�своих�за-
просов.�Однако�для�потребителя�(покупателя)�и�производителя�(продавца)�
эти� функции� различны.� Пусть� {ui}� –� кортеж� (упорядоченный� во� времени�
набор)�управляющих�воздействий�на�качество�и�комплектацию�продукции,�
повышающих�ее�потребительское�свойство,�а� �–�затраты�на�эти�воз-
действия.�Тогда�целевая�функция�производителя

� � (1)

где�Hu�–�ожидаемый�доход�производителем,�полученный�в�«точке�встречи»�
участников�операции.

Далее,�пусть�{vj}�–�кортеж�потребительских�решений�о�стоимости�про-
дукции,�а� �–�затраты�на�ведение�закупки.�При�этом�целевая�функция�
потребителя

� � (2)

Здесь�Hv�–�стоимость�продукции�для�потребителя.
Достижение�оптимумов�(1)–(2)�означает�«равновесие�спроса�и�предло-

жения»�относительно�рассматриваемой�сделки.
Поскольку� ресурсы� каждого� из� участников� ограничены,� можно� при-

нять:

� � (3)

Заметим,�что�кортежи�{vj}�и�{ui}�не�являются�множествами�каких-либо�
(тех�более�аналитических)�функций.�Их�можно�рассматривать�как�наборы�
описываемых�в�соответствующих�терминах�управленческих�процедур,�дей-
ствие�которых�можно�оценить�стоимостными�показателями� �и� .

Таким�образом,�каждый�участник,�пытающийся�разрешить�проблемную�
ситуацию,�стремится�привести�последовательность�действий�u�=�{ui}�и�v�=�
{vj},�(i�=1,�...,�I;�j�=�1,�...,�r)�к�цели�с�наименьшей�возможной�платой�за�совер-
шенные�действия�и�наибольшей�стоимостью�результата,�т.е.�добиться�мак-
симальной�выгоды�за�осуществляемые�действия,�что�отражено�целевыми�
функциями�(1)�и�(2).

Такого� состояния� рассматриваемой� ситуации� удается� достигнуть� при�
условии,�что�на�каждом�шаге�в�некоторый�период�t�определяется�невязка�
процесса:

� Dt�=�|Put
�–�Pvt

|,� (4)

и� его� продолжение� имеет� смысл� только,� если� Dt� >� 0.� В� частности,� на� на-
чальной�стадии�процесс�согласования�стоимости�развивается�только,�если�
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Hu ≠�Hv ,�поскольку�в�противном�случае�равновесная�цена�уже�достигнута,�и�
предпринимать�какие-либо�действия�нет�необходимости.

Взаимодействие�между�двумя�участниками�по�периодам�встречи�до�мо-
мента�наступления�«точки�согласия»�проходит�по�сценарию

� � (5)

Тогда�критерием�остановки�процесса�ведения�«сделки»�является�равен-
ство

� � (6)

Если�равенство�не�состоялось,�это�означает,�что�согласие�не�достигнуто,�
и�участникам�процесса�надо�искать�новых�партнеров:�нового�потребителя�
для�производства,�нового�поставщика�для�потребителя.

Позиция� во� взаимодействии� участников� описывается� совокупностью�
величин�{ui}�и�{vj}�и�считается,�что�в�каждый�момент�времени�t�им�известна.�
Очевидно,�что�партнеру�после�завершения�очередной�встречи�в�период�t�>�t�
неизвестна� будущая� позиция� другого� участника.� В� то� же� время� они� про-
гнозируемы�благодаря�разработкам�Э-стратегий�с�вариантами�откликов�на�
предполагающие�действия�партнера�по�бизнесу.

Большая� вероятность� того,� что� разработанные� варианты� Э-стратегий�
не�будут�полностью�реализованы,�но�отдельные�способы�можно�рассматри-
вать�как�некие�правила�или�нормы�поведения�при�том�или�ином�отклике�на�
действия�или�иной�Э-стратегии,�которые�обязательно�найдут�использование.

Следует�отметить,�что�авторы�статьи�обратились�только�к�известным�
трудам�по�исследованию�операций�и�ограниченному�их�кругу.�Безусловно,�
число�работ�по�данной�тематике�исчисляется�десятками,�но�остаются�слабо�
востребованными�организационным�управлением�в�традиционном�испол-
нении.

Отметим� отличие� Э-стратегии� от� стратегий� традиционных� моделей�
управления,�состоящее�в�том,�что�в�них�последовательность�способов�ре-
ализации� стратегий� это� пара� «ход� –� реакция� на� ход»� или,� используя� тер-
минологию� Дж.� Сороса� [6],� –� это� «шнуровочная»� стратегия.� Полученное�
представление� о� возможных� вариантах� будущего� будем� именовать� как�
карта� отображения� вариантов� Э-стратегий� или� интерпретативная� карта�
(И-карта).

Заключение

1.�В�организационном�управлении�практически�любое�принимаемое�ре-
шение�рассматривается�как�решение�проблемы,�а�не�как�познание�еe�«кор-
ней»,�комбинацию�обстоятельств,�породивших�проблему,�т.е.�проблемную�
ситуацию.

2.�Добиться�перераспределения�усилия�с�решения�проблемы�на�глубо-
кое� познание� деловой� ситуации,� обоснованную� постановку� проблемы� и�
последующее�нахождение�наилучшего�решения�возможно�за�счет�рефлек-
сивного�управления,�которое�предложено�выстроить�на�последовательной�
реализации� ключевых� функций:� когнитивной,� интерпретирующей� и� воз-
действующей.

Теоретические�поиски�и�предложения
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3.�Технология� осуществления� каждой� из� функций� имеет� свои� отличи-
тельные�особенности�в�процессах,�инструментах�обработки�информации�и�
методах� принятия� решений.� Особую� сложность� представляет� включение�
в�процесс�управления�интерпретирующей�функции,�базирующейся�на�ин-
формации�когнитивной�функции,�на�составлении�эмпатичеcких�стратегий�
и�на�пошаговом�решении�проблемы�в�зависимости�от�полученного�отклика�
от�взаимодействующего�участника�ситуации.

4.� Развитие� технологии� интерпретирующей� функции� –� это� развитие�
системного� принятия� решений,� в� основу� которого� необходимо� заложить�
математический� аппарат� теории� игр,� в� частности,� модели� «встречи� двух�
управляемых�объектов».
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ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ БРЕНДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЗНАКОВЫХ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ГРАФОВ

К.Ю. Казанцев
Институт�экономики�и�организации�промышленного�

производства�СО�РАН�
E-mail:�k0rtez@inbox.ru

В�статье�рассмотрены�существующие�подходы�к�измерению�силы�бренда,�осо-
бое�внимание�уделено�анализу�существующих�математических�моделей,�позволяю-
щих�оценить�эффективность�брендинга�предприятия�и�дать�количественную�оценку�
его�силе.�На�основе�анализа�моделей�составлен�перечень�факторов,�оказывающих�
влияние�на�бренд,�а�также�составлена�когнитивная�модель�влияния�различных�фак-
торов�на�силу�бренда,�и�их�взаимного�влияния�друг�на�друга.�На�основе�метода�знако-
вых�ориентированных�графов�представлены�тренды�влияния�различных�факторов�
на�силу�бренда�во�времени.

Ключевые слова:� сила� бренда,� знаковые� ориентированные� графы,� эффектив-
ность�бренда,�факторы�влияния�на�бренд,�когнитивная�модель.

MEASUREMENT OF THE BRAND POWER USING ICONIC 
ORIENTED GRAPHS

K.Y. Kazantsev
Institute�of�Economics�and�Industrial�Engineering�

of�the�Siberian�Branch�of�the�RAS�
E-mail:�k0rtez@inbox.ru

The�article�considers�the�existing�approaches�to�measuring�of�the�brand�power,�special�
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Key words:� the� brand� power,� iconic� oriented� graphs,� brand� performance,� factors� of�
influence�on�the�brand,�cognitive�model.

Проблема�оценки�силы�бренда�как�коэффициента�его�эффективности�
или�полезности�встала�достаточно�давно�и�до�сих�пор�приковывает�к�себе�
внимание� теоретиков� и� практиков� маркетинга.� Колоссальный� рост� бюд-
жетов�на�развитие�маркетинговых�коммуникаций�предприятий,�а�также�их�
айдентики�за�последние�5–10�лет�не�мог�не�привлечь�внимания�со�сторо-
ны�высших�менеджеров�и�акционеров�крупных�компаний.�Вопрос�рацио-
нального�использования�маркетинговых�бюджетов�и�проблема�увеличения�
потребительской�конверсии�остро�встали�перед�большинством�компаний.�
Это�потребовало�создания�принципиально�новых�инструментов�измерения�
эффективности�использования�такого�направления�бюджета�предприятия,�
как�нематериальные�активы�[1,�2].
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В�настоящее�время�наилучшим�образом�разработаны�методики�оценки�
технологических�активов�и�лицензий.�Менее�изученными�являются�репута-
ционные�активы,�в�том�числе�и�бренд.�Самыми�мало�изученными�с�точки�
зрения�влияния�на�экономические�результаты�остаются�человеческие�и�ор-
ганизационные�ресурсы�компании.

Проблема� изучения� экономических� показателей� брендинга� послужи-
ла� толчком� для� создания� принципиально� новых� методик� измерения� эф-
фективности� нематериальных� активов� и� как� следствие� новой� генерации�
исследователей.� Эффективностью� бренда� заинтересовались� как� научные�
деятели,�так�и�коммерческие�оценочные�агентства.�Это�повлекло�создание�
широкого�круга�подходов�к�оценке�силы�бренда,�а�также�создание�различ-
ных�прикладных�инструментов�для�ее�измерения�[3,�8].

Изучение� существующих� подходов� к� оценке� факторов,� влияющих� на�
силу�бренда,�позволяет�сформулировать�следующие�тезисы:

1.�В�данный�момент�четко�не�изучены�механизмы�влияния�на�силу�брен-
да.�Нет�точного�и�единого�«рецепта»,�как�сделать�бренд�лучше�или�эффек-
тивнее.

2.�Бренд�является�маркетинговым�инструментом,�влияющим�на�лояль-
ность� потребителей� и� обеспечивающим� увеличение� доходности� в� долго-
срочном�периоде.�Однако�ни�в�одной�из�существующих�моделей�не�пока-
зано�влияние�факторов,�способствующих�росту�силы�бренда,�во�времени.

3.�Оценка�влияния�факторов�на�бренд�крайне�сложна�из-за�неопреде-
ленности� данных� факторов.� Фактически� каждая� существующая� модель�
оценки�силы�бренда�использует�только�те�факторы,�которые�могут�быть�
измерены�в�рамках�данной�модели.

�Подбор�факторов�для�каждой�из�существующих�моделей�крайне�субъ-
ективен� и� в� достаточной� мере� не� может� отражать� всю� картину� влияния�
факторов�на�силу�бренда.

Вышеуказанные�обстоятельства�часто�приводятся�в�качестве�критики�
существующих�моделей�оценки�силы�бренда�(особенно�такой�его�состав-
ляющей� как� цены).� В� частности� подобной� критике� подвержены� модели�
Interbrand,�модели�Brand�Finance,�V-RATIO�и�др.

Для�четкого�понимания�круга�факторов,�оказывающих�влияние�на�силу�
бренда,�автором�составлена�таблица�с�анализом�всех�существующих�моде-
лей�оценки�силы�бренда,�систематизированы�факторы,�взятые�из�наиболее�
популярных�моделей,�которые�оказывают�влияние�или�испытывают�влия-
ние�бренда�(см.�таблицу)�[4,�6–8].

На�основе�вышепредставленной�таблицы�была�выделена�группа�факто-
ров,�оказывающих�существенное�влияние�на�бренд,�в�нее�вошли:

–�представленность�бренда�на�международном�рынке�(интернациональ-
ность);

–�государственная�поддержка;
–�сегментирование�продукции�(сегментирование);
–�территориальная�принадлежность�(территориальная�кластеризация);
–�инновационность;
–�соответствия�бренда�потребительским�ожиданиям;
–�экономическая�стабильность�предприятия;
–�юридическая�защита�бренда;
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Анализ факторов, влияющих на силу бренда, на примере существующих подходов 
к оценке эффективности бренда

Модель�оценки�
силы�бренда

Факторы,�влияющие�
на�бренд

Факторы,�испытывающие�
влияние�бренда

1 2 3

Модель�Коупленда–�
Котлера–Мурина

Не�анализируются 1.��Денежные�потоки�в�прогноз-
ном�периоде:�
Цена�
Объем�продаж�(сбыт)�
Издержки(снижение)
Снижение�расходов�на�основ-

ной�и�оборотный�капитал
2.��Денежные�потоки�в�пост-

прогнозном�периоде:
Увеличение�жизненного�

цикла�товара
Ускорение�денежных�

потоков
Снижение�ставки�дисконти-

рования

Модель�Interbrand Отраслевое�лидерство
Срок�существования�бренда
Рыночная�стабильность
Присутствие�на�международ-

ных�рынках
Рост�уровня�продаж
Господдержка
Юридическая�защита

Доход�компании�в�отчетном�
периоде

Свободные�денежные�потоки

Модель�компании�
MediaCom

Эффективность�каналов�
продвижения

Уровень�продаж
Рост�базового�показателя�

продаж

Метод�освобождения�
от�роялти

Не�анализируются Роялти
Цена�франшизы

Модель�Brand�Finance Срок�существования�бренда�
на�рынке

Уровень�сбыта
Доля�рынка�бренда
Отраслевое�лидерство
Уровень�роста�продаж
Ценовая�надбавка�за�бренд
Эластичность�цены
Маркетинговая�поддержка
Эффективность�продвижения

Доход�компании�в�отчетном�
периоде

Модель�V-RATIO Небрендовые:
Продажи,�обусловленные�
качеством,�ценой,�удобством�
приобретения

Брендовые:
1.�Факторы�продвижения.�Про-

дажи,�генерируемые�рекла-
мой,�промоакциями�и�т.д.

2.��Факторы�собственно�бренда.�
Продажи�на�основе�внутрен-
ней�мотивации�покупателей�
и�отношения�к�бренду

Доход�компании�в�отчетном�
и�прогнозном�периоде

Уровень�спроса

Теоретические�поиски�и�предложения
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–�харизматичность�лидера�или�известность�управленческой�команды�в�
отрасли�(данный�фактор�был�добавлен,�основываясь�на�актуальных�трен-
дах� брендинга,� а� именно� выхода� на� первое� место� маркетинга� личности� и�
связывания�бренда�компании�с�личностным�брендом�ее�лидера);

–�бюджет�на�развитие�бренда;
–�разнообразие�каналов�продвижения�бренда;
–�динамика�развития�(динамика�продаж);
–�рыночная�доля�(охват�целевой�аудитории);
–�срок�существования�бренда�(история).
Изучение� схемы� влияния� вышеуказанных� факторов� на� силу� бренда�

представляется� чрезвычайно� полезным� в� плане� формирования� приклад-
ной�схемы�управления�брендом�предприятия.�Чтобы�определить�векторы�
влияния�различных�факторов�на�бренд�предприятия,�на�основе�полученных�
результатов�была�составлена�когнитивная�модель�влияния�различных�фак-
торов�на�силу�бренда�(рис.�1),�показывающая�как�положительное�и�отрица-
тельное�влияние�самих�факторов�на�силу�бренда,�так�и�взаимное�влияние�
факторов�друг�на�друга.�Данная�модель�позволяет�оценить�систему�взаимо-
действия�бренда�и�его�окружающей�среды.

Поскольку�в�представленной�модели�большое�число�факторов�являет-
ся�взаимозависимым,�для�ее�упрощения�была�построена�модель,�в�которой�
роль�измерителя�силы�бренда�отводилась�фактору�«Рыночная�доля�(охват�
целевой� аудитории)».� Основанием� для� этого� послужили� следующие� при-
чины:

–�во-первых,�этот�фактор�количественно�измерим,�что�существенно�об-
легчает�его�исследование,

–�во-вторых,�он�непосредственно�влияет�на�бренд�и�испытывает�его�вли-
яние,

–�в-третьих,�связан�с�большинством�факторов,�влияющих�на�бренд�и�ис-
пытывающих�его�влияние.

Окончание таблицы
1 2 3

Монография�Тронкони�
и�Марзетти�«Органи-
зационный�капитал�и�
производительность�
фирмы.�Эмпиричес-
кие�данные�для�евро-
пейских�фирм»

Расходы�на�обучение�персо-
нала

Расходы�на�поддержание�
бренда

Выплаты�стратегическим�и�
системным�консультантам

Не�анализируются

Мария�Стэндсмарк�
«Системно-динамиче-
ский�подход�к�полу-
чению�конкурентных�
преимуществ�на�при-�
мере�нефтяной�инду-
стрии�Центральной�
Норвегии».

Дифференциация�товарной�
линейки

Глобальность�бренда
Наличие�НИОКР
Территориальная�обособлен-

ность�Агломеративность
Наличие�конкурентного�давле-

ния�(опыт�сильного�игрока)
Качество�продукции
Сумма�нематериальных�

активов
Маркетинговая�стратегия
Инвестиции�в�брендинг

Не�анализируются



� 347Теоретические�поиски�и�предложения

Р
ис

. 1
.�К

ог
ни

ти
вн

ая
�м

од
ел

ь�
вл

ия
ни

я�
ф

ак
то

ро
в�

на
�с

ил
у�

бр
ен

да



348� Вестник�НГУЭУ�•�2013�•�№�4

Р
ис

. 2
.�О

ри
ен

ти
ро

ва
нн

ы
й�

гр
аф

:�с
тр

ук
ту

рн
ая

�м
од

ел
ь�

пр
оц

ес
са

�в
ли

ян
ия

�ф
ак

то
ро

в�
на

�с
ил

у�
бр

ен
да



� 349

В� силу� этого� когнитивная� схема,� отражающая� влияние� факторов� на�
силу�бренда,�существенно�упрощается�и�показана�в�виде�ориентированного�
графа,�представляющего�структурную�модель�процесса�(рис.�2).

Данный�подход�позволяет�увидеть�не�только�прямые�связи�бренда�с�фак-
торами�или�факторов�друг�с�другом,�но�и�изучить�опосредованное�влияние�
одного�фактора�на�другие�или�группы�факторов�(см.�рис.�1,�2).�Интересное�
направление�исследования�–�изучение�замкнутых�полуконтуров,�которые�
фактически�являются�устойчивой�системой�из�факторов�и�могут�быть�ис-
пользованы�как�единый�инструмент.

В� полученном� орграфе� наблюдается� несколько� полуконтуров� поло-
жительной�и�отрицательной�обратной�связи.�Поэтому�для�оценки�влияния�
изменений� значений� одних� вершин� на� изменения� значений� других� была�
применена�идея�импульсного�процесса,�описанная�Ф.С.�Робертсом�в�книге�
«Дискретные�модели�с�приложениями�к�социальным,�биологическим�и�эко-
логическим�задачам»�[5,�с.�160–174].

На�основании�матрицы�смежности�ориентированного�графа,�представ-
ленного�на�рис.�3,�была�получена�оценка�влияния�на�долю�рынка�(бренд)�
таких� факторов,� как� господдержка,� харизма� лидера� (команды),� интерна-
ционализация,�инновационность,�бюджет�бренда.При�анализе�полученных�
данных�были�сформулированы�следующие�гипотезы,�которые�могут�быть�
проверены�в�дальнейшем�при�более�подробном�исследовании�вопроса�вли-
яния�различных�факторов�на�силу�бренда:

1)�сила�бренда,�выраженная�через�изменение�рыночной�доли�во�време-
ни�–�величина�непостоянная,�цикличная�и�не�может�быть�представлена�в�
виде�единого�тренда�роста�или�падения;

2)� господдержка� оказывает� положительное� влияние� на� силу� бренда� в�
достаточно�длительном�периоде,�затем�происходит�переход�в�негативную�
фазу,�которая�может�быть�вызвана�следующими�явлениями:

–� при� чрезмерной� поддержке� предприятия� целевая� аудитория� может�
сформировать� негативное� мнение,� которое� в� конечном� счете� негативно�
скажется�на�силе�бренда;

Рис. 3.�Изменение�доли�рынка�по�шагам�импульсного�процесса�под�влиянием�
различных�факторов

Теоретические�поиски�и�предложения
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–� при� росте� целевой� аудитории� во� времени� господдержка� может� ока-
заться�недостаточной,�однако�она�может�давать�бренду�«второе�дыхание»�
при� переходе� предприятия� на� новые� рынки� (например,� международные).�
В� частности,� можно� видеть� на� графике� (рис.� 3)� параллельный� рост� силы�
бренда�на�шаге�10�под�влиянием�факторов�интернационализации�и�господ-
держки;

3)� харизма� лидера� или� команды� дает� незначительный� импульс� силе�
бренда,�однако�формирует�положительный�тренд�во�времени;

4)� интернационализация� бренда� может� формировать� отрицательный�
тренд�в�достаточно�длинном�промежутке�времени,�это�может�быть�связано�
с�вопросами�спроса�на�товары�«народных»�брендов�в�странах�с�сильной�эко-
номикой�и�размытием�национальности�бренда�при�его�чрезмерной�интер-
национализации.�Также� интернационализация� тесно� связана� с� вопросами�
глобального�брендинга�и�особенностей�продвижения�в�каждой�стране,�что�
в�краткосрочном�периоде�может�потребовать�больших�организационных�
и�финансовых�усилий�с�малой�начальной�конверсией.�Однако�именно�ин-
тернационализация�показывает�наивысший�результат�по�приросту�целевой�
аудитории�в�долгосрочном�периоде;

5)�бюджет�бренда�формирует�в�целом�положительный�тренд�прироста�
силы� бренда� во� всем� периоде,� однако� не� является� ключевым� фактором,�
способным�обеспечить�рост�бренда;

6)� совокупность� действия� всех� факторов� формирует� синергетический�
эффект,�что�приводит�к�созданию�точки�бифуркации�в�определенный�пери-
од�времени.�Данная�точка�означает�новый�цикл�роста�силы�бренда�с�более�
высокой�пиковой�точкой.

По�мнению�автора,�изучение�подобных�схем�взаимодействия�различных�
факторов�и�воздействия�их�на�силу�бренда�предприятия�может�привести�к�
созданию�новых�структурированных�инструментов�управления�силой�брен-
да�или�его�эффективностью.�Это�в�перспективе�может�позволить�снизить�
неопределенность�при�построении�системы�брендинга�предприятия�и�полу-
чить� большую� потребительскую� конверсию� при� минимизации� маркетин-
говых�затрат.

Литература

1.� �Казанцев К.Ю.�Анализ�современных�подходов�к�оценке�экономической�эффек-
тивности� бренда� //� Инновационный� потенциал� экономики� России:� состояние� и�
перспективы� /�отв.�ред.�А.В.�Алексеев,�Л.К.�Казанцева.�Новосибирск:�ИЭОПП�
СО�РАН,�2013.�С.�257–266.

2.� �Казанцев К.Ю.�Актуальные� проблемы� оценки� нематериальных� активов� пред-
приятия� //� Великие� реформаторы� и� российские� реформы:� материалы� Всерос-
сийской� конференции� преподавателей� и� научных� работников� технических� ву-
зов,� посвященной� 150-летию� со� дня� рождения� П.А.� Столыпина� /� Новосиб.� гос.�
архитектур.-строит.� ун-т� (Сибстрин).� Новосибирск:� НГАСУ� (Сибстрин),� 2013.�
С.�101–108.

3.� �Козырева А.Н., Макарова В.Л.�Оценка�стоимости�нематериальных�активов�и�ин-
теллектуальной�собственности.�М.:�РИЦ�ГШ�ВС�РФ,�2003.�368�с.

4.� �Нарышкина М.В.� Обзор� основных� методов� оценки� стоимости� брендов� URL:�
http://www.advlab.ru/articles/article437.htm.



� 351

5.� �Робертс Ф.С.� Дискретные� модели� с� приложениями� к� социальным,� биологиче-
ским�и�экологическим�задачам.�М.:�Наука,�1986.�494�с.

6.� �Чернозуб O.Л.�Новый�взгляд�на�стоимость�бренда�//�Маркетинг�и�маркетинговые�
исследования�в�России.�2002.�№�1(37),�февраль.�С.�32–38.

7.� �Sandmasrk M.� A� system� dynamic� approach� to� competitive� advantage:� the� petro-
industry�in�Central�Norway�as�a�case�study�//�Molde�University�College,�2011.

8.� �Tronconi C., Marzetti G.V.� Organizational� capital� and� firm� performance.� Empirical�
evidence�for�European�firms.�University�of�Trento.�Italy,�2010.

Bibliography

1.� �Kazancev K.Ju.� Analiz� sovremennyh� podhodov� k� ocenke� jekonomicheskoj� jeffek-
tivnosti� brenda� //� Innovacionnyj� potencial� jekonomiki� Rossii:� sostojanie� i� perspek-�
tivy� /�otv.� red.�A.V.�Alekseev,�L.K.�Kazanceva.�Novosibirsk:� IJeOPP�SO�RAN,�2013.�
P.�257–266.

2.� �Kazancev K.Ju.�Aktual’nye�problemy�ocenki�nematerial’nyh�aktivov�predprijatija� //�
Velikie� reformatory� i� rossijskie� reformy:� materialy� Vserossijskoj� konferencii�
prepodavatelej�i�nauchnyh�rabotnikov�tehnicheskih�vuzov,�posvjashhennoj�150-letiju�
so� dnja� rozhdenija� P.A.� Stolypina� /� Novosib.� gos.� arhitektur.-stroit.� un-t� (Sibstrin).��
Novosibirsk:�NGASU�(Sibstrin),�2013.�P.�101–108.

3.� �Kozyreva A.N., Makarova V.L.� Ocenka� stoimosti� nematerial’nyh� aktivov� i� intellek-
tual’noj�sobstvennosti.�M.:�RIC�GSh�VS�RF,�2003.�368�p.

4.� �Naryshkina M.V.� Obzor� osnovnyh� metodov� ocenki� stoimosti� brendov.� URL:� http://
www.advlab.ru/articles/article437.htm.

5.� �Roberts F.S.� Diskretnye� modeli� s� prilozhenijami� k� social’nym,� biologicheskim� i�
jekologicheskim�zadacham.�M.:�Nauka,�1986.�494�p.

6.� �Chernozub O.L.� Novyj� vzgljad� na� stoimost’� brenda� //� Marketing� i� marketingovye�
issledovanija�v�Rossii.�2002.�№�1(37),�fevral’.�P.�32–38.

7.� �Sandmasrk M.� A� system� dynamic� approach� to� competitive� advantage:� the� petro-
industry�in�Central�Norway�as�a�case�study�//�Molde�University�College,�2011.

8.� �Tronconi C., Marzetti G.V.� Organizational� capital� and� firm� performance.� Empirical�
evidence�for�European�firms.�University�of�Trento.�Italy,�2010.

Теоретические�поиски�и�предложения



352� Вестник�НГУЭУ�•�2013�•�№�4

УДК�374.3

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А.В. Исаев
Волгоградский�государственный�технический�университет�

E-mail:�korneti@vstu.ru

Реализация�дополнительных�образовательных�программ�школьников�и�молоде-
жи�является�одной�из�важнейших�задач�любого�общества.�Закрепление�социально-
приемлемых�алгоритмов�поведения�участников�социума�значительно�снижает�рост�
социальной�напряженности�и�риск�возникновения�социальных�конфликтов�в�обще-
стве.�Вариантом�развития�системы�дополнительного�образования�является�создание�
региональных�ресурсных�Центров�поддержки�социально�ориентированных�неком-
мерческих�организаций.�

Ключевые слова:� региональный�ресурсный�центр,� социально�ориентированная�
некоммерческая�организация,�дополнительное�образование�школьников,�проблемы�
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OF SOCIALLY ORIENTED NONCOMMERCIAL ORGANIZATIONS: 

ISSUES AND OUTLOOK
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The�implementation�of�additional�educational�programs�students�and�young�people�is�
one�of�the�most�important�tasks�of�any�society.�Fixing�socially�acceptable�behavior�algo-
rithms�members�of�society�significantly�reduces�the�growth�of�social�tensions�and�the�risk�
of� social� conflicts� in� society.�Option� for� the�development�of�additional�education� is� the�
creation�of�regional�resource�centers�to�support�socially�oriented�non-profit�organizations.

Key words:�regional�resource�center,�socially�oriented�non-profit�organization,�further�
education�students,�the�problems�of�development�of�supplementary�education.

Введение

Рассматривая�те�или�иные�социальные�явления,�характеризующие�со-
временное� общество� –� зарождение� и� обособление� социальных� групп,� их�
взаимодействие,�слияние�и�распад,�зарождение�и�развитие�социальных�кон-
фликтов,�невольно�задаешься�вопросом�о�первопричинах�этих�социальных�
движений� –� каковы� механизмы� их� развития,� возможно� ли� прогнозирова-
ние�социальных�процессов,�а�если�«Да»,�то�возможно�ли�управление�этими�
процессами?� Очевидно,� что� эти� и� подобные� вопросы� вряд� ли� когда-либо�
потеряют� свою� актуальность,� поскольку� значимость� ответов� на� них� со-
поставима� разве� что� с� возможностью� существования� самого� общества.�
В�ряде�работ�автором�предложено�рассматривать�общество�как�самораз-
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вивающуюся�систему�[1],�взаимодействие�подсистем�которой�–�социальных�
групп�и�индивидуумов,�определяется�набором�принятых�в�данном�обществе�
морально-этических,� историко-культурных�и�иных�норм�социального�по-
ведения.� Наличие� подобных� норм� социального� взаимодействия� является�
определяющим�при�идентификации�общества,�определении�его�самобыт-
ности�и�обособленности�от�других�обществ.�Реалии�нашего�мира�таковы,�
что�жизнедеятельность�любой�социальной�единицы,�будь�то�общество,�со-
циальная�группа�или�же�индивидуум,�связана�с�трансформацией�(потребле-
нием,�преобразованием,�обменом)�различных�ресурсов�[1],�что�неизбежно�
порождает�конкурентное�противоборство�со�стороны�других�социальных�
единиц,� чья� жизнедеятельность� предполагает� использование� этих� же� ре-
сурсов.� Ведение� конкурентной� борьбы,� как� известно,� предполагает� либо�
уничтожение� соперника,� либо� при� невозможности� (ресурсной,� этической�
или�иной)�такового�взаимодействие�с�ним.�В�первом�случае�уничтожение�
возможно�как�на�физическом�уровне�–�различные�войны�с�применением�
оружия�физического�уничтожения,�так�и�на�уровне�уничтожения�системы�
ценностей�социального�конкурента,�что�означает�потерю�«противником»�
своей� самобытности� –� это� различные� варианты� информационной� войны�
(культурная�экспансия),�что�в�конечном�итоге�приводит�к�поглощению�од-
ного�общества�другим�–�обществом-конкурентом.

Таким�образом,�любое�развивающееся�общество,�находящееся�в�усло-
виях�конкурентной�борьбы,�заинтересовано,�с�одной�стороны,�в�пропаганде�
и� закреплении� своей� системы� ценностей� внутри� себя� и� в� экспансии� этой�
системы�вовне,�а�с�другой�–�нуждается�в�реализации�системы�защитных�мер,�
ограждающей�данное�общество�от�влияния�сторонних�ценностных�систем,�
интенсификация�которого�способна�привести�к�регрессу�общества�или�по-
тере�его�самобытности�[2].�

Один�из�механизмов�подобной�защитной�системы�–�образование,�в�рам-
ках�которого�реализуются�процессы�сохранения�накопленных�обществом�
знаний,�умений�и�навыков,�а�также�передачи�и�актуализации�принятой�в�об-
ществе�системы�ценностей,�формирующих�у�индивидуумов�алгоритмы�со-
циально-приемлемого�поведения.�Автором�предложена�концепция�инерци-
онного�развития�субъекта,�согласно�которой�социальные�процессы,�в�том�
числе�и�обучение,�–�инерционные�[3].�C�этих�позиций�наиболее�уязвимыми�
социальными� элементами� любого� общества� являются� индивидуумы,� чья�
внутренняя�позиция�не�отличается�четкостью�и�прочностью�построения�и�
чей� жизненный� опыт� строится� в� большей� степени� на� приоритете� некри-
тичного� подражания� поведенческим� алгоритмам,� что� в� большей� степени�
характерно�для�лиц�школьного�возраста�и�студентов.

Тогда� основной� задачей� любого� общества� становится� формирование�
такой�образовательной�среды,�которая�бы�способствовала�развитию�у�под-
ростков� не� только� базовых� компетенций� их� дальнейшей� профессиональ-
ной�деятельности,�но�и�формированию�алгоритмов�социально-ответствен-
ного�поведения.�

С�этих�позиций�и�проанализируем�основные�проблемы�и�перспективы�
деятельности�социально�ориентированных�некоммерческих�организаций�и�
региональных�ресурсных�центров�их�поддержки.

Теоретические�поиски�и�предложения
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Социально ориентированные некоммерческие организации – 
основные положения и проблемы

Согласно�Федеральному�закону�«О�некоммерческих�организациях»�от�
12.01.1996�№�7-ФЗ�«Некоммерческие�организации�могут�создаваться�для�до-
стижения�социальных,�благотворительных,�культурных,�образовательных,�
научных�и�управленческих�целей,�…�а�также�в�иных�целях,�направленных�
на�достижение�общественных�благ.

Социально� ориентированными� некоммерческими� организациями� при-
знаются� некоммерческие� организации,� созданные� в� предусмотренных�
настоящим� Федеральным� законом� формах� …� и� осуществляющие� дея-
тельность,�направленную�на�решение�социальных�проблем,�развитие�граж-
данского�общества�в�Российской�Федерации…»�[9].

Для� поддержки� деятельности� социально� ориентированных� некоммер-
ческих� организаций� (СО� НКО)� государством� на� конкурсной� основе� вы-
деляется� финансирование� в� виде� субсидии.� В� настоящее� время� стартовал�
второй�тур�конкурсного�отбора�социально�ориентированных�некоммерче-
ских�организаций�для�предоставления�в�2013�г.�субсидий�из�федерального�
бюджета.�Также�в�рамках�реализации�государственной�политики�в�сфере�
поддержки� деятельности� СО� НКО� ежегодно� проводятся� и� региональные�
конкурсы�по�предоставлению�им�субсидий�[6].

Из�всего�широкого�спектра�общественно-значимых�задач,�решение�ко-
торых� предполагается� силами� СО� НКО,� более� подробно� остановимся� на�
решении�задач,�связанных�с�реализацией�программ�дополнительного�обра-
зования.�В�частности�рассмотрим�ряд�вопросов,�неизбежно�возникающих�
при� реализации� образовательных� проектов� для� лиц� школьного� возраста.�
В� качестве� примера� возьмем� Волгоградскую� область.� Обратимся� к� по-
становлению�правительства�Волгоградской�области�№�649-п�от�29�декаб-
ря�2012�г.�«Об�утверждении�долгосрочной�областной�целевой�программы�
“Поддержка� социально� ориентированных� некоммерческих� организаций�
Волгоградской�области”�на�2013–2015�годы»�[5].�На�уровне�данного�доку-
мента�признается�наличие�следующих�значимых�проблем:

–�несформированная�система�и�несовершенство�механизмов�поддержки�
СО�НКО�со�стороны�государства;

–�неразвитость�системы�социального�заказа;
–� отсутствие� системы� ведения� реестров� СО� НКО� –� получателей� под-

держки;
–�недостаточная�информированность�общества�о�деятельности�СО�НКО;
–� низкая� гражданская� активность� и� правовая� грамотность� населения�

Волгоградской�области;�
–�несовершенная�система�взаимодействия�исполнительных�органов�го-

сударственной� власти,� органов� местного� самоуправления� муниципальных�
образований�с�общественными�объединениями.

Реализация программ дополнительного образования: основные 
проблемы, ограничивающие развитие деятельности СО НКО

При�подготовке�и�реализации�программ�дополнительного�образования�
руководству�как�вновь�создаваемых,�так�и�уже�работающих�НКО�прихо-
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дится�решать�проблемы,�связанные�с�организацией�работы�по�реализации�
своих�проектов�–�проблемы�первого�уровня.

Проблемы первого уровня
1.�Административно-хозяйственные:�организация�правового�и�финансо-

вого�взаимодействия�с�органами�власти,�поиском�источников�софинансиро-
вания,�организация�и�проведение�мероприятий�по�выбору�«территориальной�
базы»�проведения�учебных�мероприятий,�организация�административного,�
финансового,� правового� сопровождения� проводимых� учебных� мероприя-
тий.

2.�Кадровые:
–�кадровое�обеспечение�верхнего�уровня:�создание�учебной�структуры�–�

учебной� администрации,� отбор� ведущих� преподавателей� (инструкторов),�
организация�взаимодействия�с�руководством�ведущих�вузов�региона,�Рос-
сии�и,�возможно,�иностранных�государств,�организация�стажировок�и�ма-
стер-классов�для�ведущих�преподавателей;

–�кадровое�обеспечение�первичного�уровня�–�отбор�и�подготовка�кадро-
вого� потенциала� для� организации� и� проведения� культурно-развлекатель-
ных�и�социально�значимых�мероприятий�со�слушателями�(при�реализации�
обучения�в�формате�детского�оздоровительного�лагеря�(ДОЛ)�–�создание�
единых�требований�и�правил�организации�внутригрупповой�(внутриотряд-
ной)�работы,�подбор�и�обучение�инструкторов�первичного�звена,�организа-
ция�правил�культурно-развлекательной�сферы.

3.�Организационно-учебные:�разработка�структуры�учебного�процесса,�
материально-технического�обеспечения�лабораторных�практикумов�и�не-
обходимых�мероприятий�по�обеспечению�безопасности�проведения�учеб-
ных�занятий,�создание�правил�внутреннего�распорядка�(при�реализации�об-
учения�в�формате�ДОЛ).

Кроме�указанных�проблем�первого�уровня�возникают�проблемы,�свя-
занные�с�централизацией�деятельности�различных�НКО�–�проблемы�верх-
него�уровня.

Проблемы верхнего уровня
1.� Учебно-методические:� проблемы,� связанные� с� преемственностью�

структур�учебного�процесса,�разработка�и�издание�учебно-методического�
обеспечения�учебного�процесса�(создание�редакционно-издательского�от-
дела�(РИО),�разработка�и�издание�методических�работ�для�инструкторов,�
разработкой�и�изданием�бланков�отчетной�документации�(журналов,�путе-
вых�листов,�учебных�карт),�издание�и�тиражирование�печатного�материала�
для�проведения�культурно-развлекательных�мероприятий).

2.�Организационно-территориальные:�совместное�использование�учеб-
ных�«баз»�(использование�территориальной�базы�одного�ДОЛ�нескольки-
ми�НКО)�–�согласовании�правил�внутреннего�распорядка,�культурно-мас-
совых�и�учебных�мероприятий.

3.� Организация� взаимодействия� различных� НКО� в� рамках� единого�
«большого»� проекта� эстафетного� обучения,� учебный� процесс� которого�
предполагает�«переход»�обучаемых�от�педагогического�одного�НКО�к�пе-
дагогическому� коллективу� другого� НКО,� обеспечивающего� дальнейшую�
образовательную�программу.

Теоретические�поиски�и�предложения
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4.� Организация� единого� регионального� информационного� портала� –�
реализация�информационного�обеспечения�о�деятельности�НКО�региона�
с� целью� их� популяризации,� реализуемых� в� них� проектах,� стоимости� уча-
стия,�документального�и�информационного�сопровождения�воспитанников�
НКО,�организация�фестивального�и�олимпиадного�движения.

5.� Организация� добросовестной� конкуренции� между� региональными�
НКО�путем�открытой�публикации�результатов�деятельности�НКО�и�реали-
зации�системы�ее�рейтинговой�оценки,�в�том�числе�и�на�основании�отзывов�
участников�проектов�НКО.

6.� Организация� межрегионального� (межнационального)� взаимодей-
ствия�между�НКО,�что,�несомненно,�призвано�способствовать�культурному�
развитию�и�усилению�толерантности�в�обществе.

Преодоление проблем в рамках регионального 
ресурсного Центра поддержки СО НКО

Решение� обозначенных� выше� проблем� видится� в� организации� регио-
нальных�ресурсных�Центров�поддержки�(далее�–�Центр)�СО�НКО.�В�рам-
ках�таких�Центров�возможно�аккумулирование�больших�финансовых,�ад-
министративных,� организационных� и� иных� возможностей,� позволяющих�
осуществлять� «крупные»� социально-значимые� проекты� как� межрегио-
нального�масштаба,�так�и�на�уровне�межгосударственного�сотрудничества.

Решение проблем первого уровня:
–�административно-хозяйственные:�создание�консультационного�центра�

по�оказанию�содействия�и�оценки�рисков�проектов�НКО.�Оказание�содей-
ствия�НКО�на�этапе�стартового�финансового�обеспечения�проекта;

–�создание�единой�базы�данных�преподавателей,�формирование�рейтин-
говой�системы�их�оценивания,�организация�курсов�повышения�педагогиче-
ского�мастерства�начинающих�преподавателей,�организация�стажировок�и�
мастер-классов.�Организация�взаимодействия�с�ведущими�вузами�региона�
и�России;

–�создание�единой�базы�инструкторов�первичного�уровня,�организация�
их�обучения�и�стажировок,�обеспечение�преемственности�педагогических�
команд;

–�разработка�типового�пакета�документации,�регламентирующего�учеб-
ную�деятельность�НКО,�организацию�культурно-массовой�работы�и�иных�
видов�деятельности�НКО.�В�данном�случае�имеет�смысл�объединить�опыт�
наиболее� зарекомендовавших� себя� региональных� организаций,� имеющих�
значительный� опыт� организации� профильных� смен� в� ДОЛ,� располагает�
необходимыми�наработками�по�формированию�текущей�и�отчетной�доку-
ментации,�необходимой�для�повышения�эффективности�учебного�процесса�
и�организации�культурно-развлекательных�мероприятий.�

Решение проблем верхнего уровня:
1.�Организационные:
–� решение� организационно-территориальных� проблем,� связанных� с�

совместным� использованием� территорий� одного� из� ДОЛ� несколькими�
НКО,� видится� в� организации� системной� работы� по� приему� заявок� от� ре-
гиональных�НКО,�сопоставления�возрастных�критериев�их�воспитанников,�
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направленности�проводимой�в�НКО�работы,�анализе�возможностей�взаи-
модополнения�их�учебных�программ.�При�этом�за�счет�оптимизации�терри-
ториального,� административного,� специализированного� кадрового� фонда�
возможно�снижение�стоимости�участия�в�программах�НКО,�что�позволяет�
расширить�спектр�социального�охвата�региона,�давая�возможность�участия�
в�программах�НКО�лицам�из�малообеспеченных�слоев�населения;

–� обеспечение� социально� ответственного� поведения� существующих� и�
вновь�создаваемых�региональных�НКО�путем�создания�при�региональном�
ресурсном� центре� поддержки� социально� ориентированных� некоммерче-
ских�организаций�совещательного�органа,�в�чьи�функции�будет�входить�и�
противодействие� возможному� зарождению� экстремистской,� аморальной�
и� иных� социально� неприемлемых� составляющих� в� работе� региональных�
НКО�(содержание�образовательных�программ,�используемая�НКО�симво-
лика�и�др.);

–�обеспечение�взаимодействия�с�региональными�ресурсными�центрами�
поддержки�социально�ориентированных�некоммерческих�организаций�дру-
гих�регионов�страны,�в�рамках�которого�возможно�решение�кадровых,�тер-
риториальных,� информационных� и� иных� задач,� связанных� с� реализацией�
межрегиональных�проектов�по�тематикам�НКО.

2.�Информационные:
–�создание�регионального�информационного�портала�позволит�реали-

зовать�внедряемую�в�различные�социальные�сферы�технологию� единого�
окна.�При�реализации�информационного�портала�становится�возможным�
оценка� деятельности� региональных� НКО,� в� том� числе� и� с� использовани-
ем�мнений�обратной�связи�(оценка�деятельности�НКО�его�выпускниками),�
снижения�коррупционной�составляющей�при�решении�задач�территориаль-
ного,� административного,� финансового� и� иного� плана.� Создание� единого�
информационного�портала�позволит�проводить�социальные�исследования�
на� предмет� реструктуризации� деятельности� НКО,� формирование� новых�
проектов�и�учебных�программ.�В�рамках�создаваемого�портала�возможна�
организация�олимпиадного�движения,�участникам�и�победителям�которого�
могут�быть�предложены�тематические�смены,�проводимые�той�или�иной�
НКО.� Подобная� организация� популяризирует� образование,� формируя� у�
школьников�и�молодежи�устойчивую�доминанту�успешности�образованно-
го�специалиста;

–� в� рамках� создаваемого� Центра� формируется� редакционно-издатель-
ский�отдел,�в�задачи�которого�будет�входить�подготовка�и�издание�учебно-
методических�работ�по�направлениям�работы�региональных�НКО,�струк-
туризация� и� хранение� издаваемых� учебно-методических� работ,� оказание�
содействия�в�издании�различного�агитационного,�бланочного�и�иного�пе-
чатного� материала� для� деятельности� региональных� НКО.� В� перспективе�
для�популяризации�деятельности�региональных�НКО�необходимо�учреж-
дение�научно-методического�журнала�(рабочее�название�«Интеграл»).

3.�Научно-образовательные:
–� реализация� эстафетного� обучения� –� одно� из� наиболее� перспектив-

ных� направлений,� позволяющее� сочетать� в� себе� гармоничность� развития�
обучаемого,� рациональность� и� предсказуемость� деятельности� учебных�
центров.�Целью�формирования�«большого»�проекта�–�привлечение�НКО�
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(и�не�только�региональных)�различной�направленности�учебной�подготов-
ки�в�единый�образовательный�процесс.�Наиболее�перспективными�с�пози-
ции�«большого»�проекта�являются�проекты�образовательного�туризма;

–� формирование� единого� профессионально� ориентационного� образо-
вательного� пространства� с� участием� образовательных� ресурсов� ведущих�
учебных� заведений� высшего� профессионального� образования� на� регио-
нальном�и�межрегиональном�уровне.

4.�Финансово-экономические�и�материальные:
–�участие�Центра�в�федеральных�и�региональных�целевых�программах�

по�направлениям�деятельности�Центра;
–�финансовая�поддержка�проектов�региональных�НКО�по�направлени-

ям�деятельности�Центра;
–�создание�центра�коллективного�пользования�–�учебно-лабораторное�и�

иное�техническое�обеспечение�проектов�региональных�НКО�в�рамках�ра-
боты�регионального�ресурсного�центра�поддержки�социально�ориентиро-
ванных�некоммерческих�организаций;

–� создаваемый� региональный� Центр� способен� консолидировать� дея-
тельность�региональных�НКО�с�целью�их�участия�в�межрегиональных�про-
ектах.� Подобная� деятельность� Центра� рассматривается� как� инструмент�
«социального�лифта»�для�одаренных�детей�и�талантливых�преподавателей.�

5.�Контрольно-измерительные:
–�разработка�и� внедрение� системы�рейтингового� контроля� –�реализа-

ция� рейтинговой� системы� оценивания� деятельности� НКО� позволит� сни-
зить�влияние�и/или�исключить�недобросовестные�НКО�и�повысить�статус�
эффективных�организаций.�Рейтинговая�оценка�в�основном�направлена�на�
информирование� потенциальных� воспитанников� НКО,� но� может� рассма-
триваться�и�в�качестве�одного�из�критериев�оценки�эффективности�НКО�
при�рассмотрении�их�заявок�на�финансирование;

–�реализации�«системы�обратной�связи»�–�системы�взаимодействия�с�по-
требителями�услуг�НКО,�организованной�по�принципу�«одного�окна»,�ор-
ганизация�данной�работы�направлена�на�оперативное�решение�вопросов,�
связанных�с�ненадлежащим�исполнением�той�или�иной�НКО�своих�обяза-
тельств,�а�также�для�аккумулирования�поступающих�пожеланий�и�предло-
жений�по�оптимизации�работы�НКО�и�регионального�Центра.

Подводя�итог�сказанному,�сформулируем�основные�цели�и�задачи,�кото-
рые�могут�быть�декларированы�и�решены�в�рамках�подобных�региональ-
ных�Центров.

Цели создания Центра
1.�Повышение�уровня�социальной�активности�школьников�и�молодежи.
2.�Повышение�образовательной�активности�школьников�и�молодежи�в�

области�перспективных�и�критических�технологий.
3.�Развитие�историко-патриотического�движения�в�образовании.
4.�Формирование�устойчивой�доминанты�успешности�духовно-культур-

ного�развития�личности.
5.�Снижение�риска�социальной�напряженности�в�регионе�среди�молоде-

жи�и�ее�участия�в�антиобщественных�формациях�и�группировках.
6.�Создание�региональной�инфраструктуры�поддержки�социально�ори-

ентированных�некоммерческих�организаций.
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Задачи создания Центра
1.�Привлечение�к�проекту�регионального�ресурсного�центра�поддержки�

социально� ориентированных� некоммерческих� организаций� работающих�
региональных�НКО.

2.� Создание� регионального� механизма� финансового� и� административ-
но-правового�консультационного�сопровождения�и�поддержки�социально�
ориентированных�некоммерческих�организаций.

3.�Создание�единого�информационного�пространства�деятельности�ре-
гиональных�социально�ориентированных�некоммерческих�организаций.

4.�Разработка�единой�образовательной�карты�НКО�региона�(Волгоград-
ской� обл.)� по� развитию� программ� дополнительного� образования� по� при-
оритетным�направлениям�развития�науки,�технологий�и�техники�в�Россий-
ской�Федерации�и�организации�эстафетного�обучения.

5.� Разработка� механизмов� организации� межрегионального� взаимодей-
ствия�социально�ориентированных�некоммерческих�организаций�по�орга-
низации�и�проведению�межрегиональных�проектов�по�направлениям�дея-
тельности�Центра.�

6.�Разработка�системы�подготовки�и�повышения�квалификации�кадро-
вого�состава�для�участия�в�проектах�Центра.

Структура и организация ресурсного Центра поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций

Очевидно,�что�в�большинстве�регионов�РФ�накоплен�достаточно�весо-
мый�опыт�реализации�социальных�проектов�в�рамках�поддержки�деятель-
ности�СО�НКО,�который�в�обязательном�порядке�должен�быть�востребо-
ван� при� создании� региональных� ресурсных� Центров.� В� качестве� одного�
из� примеров� –� региональный� некоммерческий� благотворительный� фонд�
местного�сообщества�«Калининград»�[7],�созданный�с�целью�активизации�
ресурсов� и� инициатив� местного� сообщества� для� решения� социально� зна-
чимых�проблем�Калининградской�области.�Своими�задачами�организация�
определяет�такие�задачи,�как�благотворительная�поддержка�социально�зна-
чимых�инициатив�на�конкурсной�основе,�мониторинг�социального�климата�
и� внедрение� благотворительных� проектов� и� программ,� направленных� на�
повышение�социальной�стабильности�в�регионе,�обеспечение�максималь-
ной�открытости�и�прозрачности�в�деятельности�фонда.�Достаточно�инте-
ресным�является�работающий�с�2000�г.�информационный�ресурсный�центр�
для� НКО� «Сайт� NGO.RU� –� каталог� общественных� ресурсов� Рунета»� [8].�
В�каталоге�данного�центра�собраны�ссылки�на�сайты�и�другие�ресурсы�об-
щественных,�некоммерческих�организаций,�ресурсных�центров�и�центров�
поддержки,�грантодающих�фондов,�изданий�и�информационных�агентств,�
конференций,� акций� и� общественных� кампаний,� электронных� библио-
тек,�баз�данных,�сетевых�информационных�служб,�систем�дистанционного�
обучения�–�любых�типов�общественных�ресурсов.

Создание�регионального�ресурсного�Центра�должно�изначально�бази-
роваться�на�принципах�социальной�и�финансовой�открытости,�прозрачно-
сти�и�доступности�для�понимания�большей�частью�нашего�общества�вну-
тренних�механизмов�управления�подобными�Центрами.�Кроме�того,�данная�
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работа�не�должна�вызывать�взаимной�конфронтации�интересов�отдельных�
региональных�НКО�и�с�самого�начала�обеспечивать�защиту�от�коррупци-
онного�заражения�этого�проекта.

Обозначим� спектр� возможных� решений,� реализующих� изложенные�
выше�принципы.

1.�Организация�и�правовые�основы�регионального�ресурсного�Центра
Региональный� ресурсный� Центр� должен� быть� организован� на� основе�

нормативно-правовой� базы,� регламентирующей� деятельность� некоммер-
ческих� организаций� согласно� Федеральному� закону� «О� некоммерческих�
организациях»�от�12.01.1996�№�7-ФЗ.�Центр�может�быть�организован�либо�
как� независимая� вновь� создаваемая� НКО,� либо� на� основе� уже� действую-
щего� СО� НКО.� В� последнем� случае� для� обеспечения� большей� легитим-
ности� создаваемого� Центра� необходимо� либо� проведение� региональной�
конференции�с�участием�НКО,�чья�деятельность�входит�в�социальное�про-
странство�данного�региона,�либо�выбор�организации,�на�базе�которой�будет�
сформирован�Центр,�может�быть�осуществлен�на�конкурсной�основе,�при�
этом� инициатором� проведения� конкурса� должен� являться� орган� местно-
го�самоуправления.�Относительно�Волгоградской�области�таким�органом�
местного�самоуправления�очевидно�должно�стать�либо�министерство�об-
разования� и� науки� Волгоградской� области� правительства� Волгоградской�
области,�либо�комитет�по�делам�молодежи�Волгоградской�области�[4].

Действующие� СО� НКО� становятся� участниками� проекта� «региональ-
ный�ресурсный�Центр»�по�своему�желанию.�Став�участником�этого�проек-
та,�региональные�СО�НКО�получают�возможность�использования�любых�
ресурсов,�которыми�располагает�ресурсный�центр,�получают�возможность�
участия�в�коллегиальном�управлении�его�деятельностью�и�несут�обязатель-
ства,�связанные�с�поддержкой,�пропагандой�и�расширением�деятельности�
регионального�ресурсного�центра�поддержки�СО�НКО.

2.�Структура�и�управление�регионального�Центра
Графическая�иллюстрация�предлагаемой�структуры�управления�приве-

дена�на�рисунке.
Структура�и�управление�Центра�должны�способствовать�его�эффектив-

ному�функционированию,�исключая�возможную�монополизацию�управле-
ния�и�формирования�демотивационных�критериев�в�согласованной�работе�
региональных�СО�НКО.

Управление� Центром� осуществляется� его� руководителем,� который�
несет�всю�полноту�ответственности�за�деятельность�данного�Центра.�Ад-
министративно-правовой�статус�должности�руководителя�Центра�должен�
обеспечивать� возможность� смены� кандидатуры,� работа� которой� должна�
регламентироваться�срочной�контрактной�системой.

Совет� представителей� региональных� СО� НКО� –� управляющий� орган�
Центра,�в�функции�которого�входят�вопросы�стратегического�планирова-
ния�работы�Центра,�оценка�реализуемых�Центром�социальных�проектов,�
вопросы� использования� ресурсного� потенциала� Центра.� Состав� Совета�
должен�включать�в�себя�представителей�региональных�СО�НКО,�которые�
вошли�в�данный�проект�по�созданию�регионального�Центра.�Управление�
Советом� осуществляется� его� председателем,� выбираемым� на� определен-
ный�срок�из�числа�членов�Совета.
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Функциональный� сектор� занимается� решением� специализированных�
вопросов,�набор�которых�определяется�руководителем�Центра.�Создание�
сектора,�его�функционирование�и�управление�строится�по�принципу�про-
ектных�технологий�–�есть�задача,�под�данную�задачу�набирается�команда,�
которая� по� завершению� расформировывается,� тем� самым� минимизируя�
ресурсные�издержки�Центра.�Управление�функциональным�сектором�осу-
ществляет�заведующий,�кандидатура�которого�назначается�руководителем�
Центра.�Число�сотрудников�сектора,�а�также�численность�самих�секторов�

Структура�управления�ресурсного�Центра�поддержки�социально�
ориентированных�некоммерческих�организаций
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варьируется�в�зависимости�от�решаемых�Центром�задач.�По�мере�необхо-
димости�сектор�может�быть�разделен�на�ряд�рабочих�групп.

Предлагаемая�структура�регионального�ресурсного�центра�поддержки�
СО� НКО� является,� по� мнению� автора,� менее� затратна,� а� эффективность�
ее� работы� гарантирована� централизованными� механизмами� аккумулиро-
вания�кадровых,�информационных,�материальных�и�иных�ресурсов�и�согла-
сованным�управлением�этими�ресурсами.�Кроме�того,�создание�подобного�
Центра�оптимизирует�взаимодействие�с�органами�местного�самоуправле-
ния,�повышая�эффективность�работы�региональных�СО�НКО.

Выводы

В�статье�обоснована�актуальность�работы�СО�НКО,�показана�социаль-
ная�значимость�этой�работы�в�целях�развития�творческого,�духовно-нрав-
ственного�потенциала�школьников�и�молодежи,�повышения�их�социальной�
адаптивности.�Повышение�эффективности�работы�СО�НКО�в�регионе�не-
избежно�сталкивается�с�вопросами�нехватки�ресурсного�обеспечения,�осо-
бенно�это�заметно�на�примере�становления�новых�НКО,�реализации�новых�
проектов�регионального�и�межрегионального�уровня.�Возникающие�про-
блемы�взаимодействия�региональных�НКО�при�решении�ими�совместных�
задач,�а�также�взаимодействие�с�региональными�органами�управления�тре-
буют�выработки�общей�стратегии�их�деятельности.�В�статье�рассмотрена�
возможность�решения�этих�проблем�на�уровне�единого�регионального�ре-
сурсного�центра�поддержки�СО�НКО,�сформулированы�основные�цели�де-
ятельности�Центра�и�решаемые�им�задачи,�рассмотрен�вариант�структуры�
управления�подобным�Центром.
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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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Внедрение� системы� менеджмента� качества� в� деятельность� торговых� предпри-
ятий�–�это�один�из�инструментов�совершенствования�организации�и�функционирова-
ния�процессов,�который�в�настоящее�время�недостаточно�разработан�применитель-
но�к�отрасли�торговли.�Но�не�все�предприятия�нуждаются�именно�в�таком�подходе�
развития� деятельности.� Предложенная� методика� оценки� необходимости� развития�
торгового�предприятия�на�основе�внедрения�системы�менеджмента�качества�позво-
лит� сориентироваться� торговым� предприятиям� в� направлении� совершенствования�
деятельности.

Ключевые слова:� процесс,� развитие,� оценка,� уровень� зрелости,� система� менед-
жмента�качества.

ASSESSING THE NEED TO IMPROVE ACTIVITIES 
OF TRADING ENTERPRISES BASED ON THE IMPLEMENTATION 

OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

O.V. Dyudina
Kazan�Cooperative�Institute�(branch)�

Russian�University�of�Cooperation�
E-mail:�olga_dyudina@mail.ru

Implementation�of�quality�management�system�in�the�activities�of�trading�enterpris-
es�–�is�one�of�the�tools�to�improve�the�organization�and�functioning�of�the�processes,�which�
is�currently�not�developed�in�relation�to�the�trading�industry.�But�not�all�enterprises�require�
in�this�approach�of�development�activities.�The�proposed�method�of�assessing�the�need�for�
the�development�of�trading�enterprises�through�the�implementation�of�a�quality�manage-
ment�system�will�allow�trading�enterprises�to�orient�in�the�direction�of�improvement.

Key words:�process,�development,�assessment,�level�of�maturity,�quality�management�
system.

В�условиях�вступления�России�в�ВТО�и�возрастающей�конкуренции�сре-
ди� розничных� торговых� предприятий� большое� их� количество� перестает�
функционировать.�Розничные�торговые�предприятия�нуждаются�в�новых�
инструментах�развития�организации�посредством�совершенствования�каче-
ства�торговой�услуги.�Внедрение�системы�менеджмента�качества�(СМК)�–�
это�один�из�подходов,�который�недостаточно�разработан�применительно�к�
исследуемым�предприятиям.

В� настоящее� время� существуют� предприятия,� которые� использовали�
стандарты�ИСО�серии�9000�на�системы�менеджмента�качества�для�совер-
шенствования� своей� деятельности� и� при� этом� не� почувствовали� ожида-
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емого� эффекта.� Специалисты,� обсуждая� данную� проблему� на� различных�
форумах,�называли�причинами�неудачного�внедрения�СМК�отсутствие�за-
интересованности� высшего� руководства,� формальный� подход,� неверный�
порядок�действий�при�разработке�и�внедрении�системы.�Но�не�только�эти�
факторы�могли�стать�причиной�неудачи.

Актуальность�исследования�обусловлена�тем,�что�розничные�торговые�
предприятия� должны� рассматривать� системы� менеджмента� качества� как�
один�из�подходов�развития�деятельности,�но�этот�подход�может�быть�не-
обходим�не�всем�торговым�предприятиям.

На�основе�методики�самооценки,�приведенной�в�международном�стан-
дарте�ГОСТ�Р�ИСО�9004-2010�[3],�нами�был�предложен�алгоритм�оценки�
необходимости�развития�торгового�предприятия�на�основе�внедрения�СМК.�
Внедрение�СМК�в�соответствии�с�ГОСТ�ISO�9001-2011�[2]�нецелесообраз-
но�для�каждого�предприятия.�Это�обусловлено�низкой�результативностью�
внедренной�системы.

Алгоритм�оценки�состоит�из�следующих�этапов:
1-й� этап:� исследование� уровня� зрелости� системы� управления� предпри-

ятием;
2-й�этап:�расчет�результирующего�экономического�показателя;
3-й�этап:�определение�положения�предприятия�в�матрице�«качество�вы-

полнения� процессов� деятельности� торгового� предприятия»� –� «динамиче-
ское�развитие�торгового�предприятия»;

4-й�этап:�вывод�о�необходимости�внедрения�СМК�с�целью�развития�тор-
гового�предприятия.

Исследование�уровня�зрелости�системы�управления�предложено�прово-
дить�с�помощью�методики�самооценки,�приведенной�в�стандарте�ГОСТ�Р�
ИСО�9004,�но�адаптированной�под�требования�стандарта�ГОСТ�ISO�9001�
и�особенности�функционирования�розничных�торговых�предприятий.�Уро-
вень�зрелости�системы�оценивается�на�основе�процессного�подхода�с�при-
влечением�экспертов.

Первому�уровню�зрелости�соответствуют�предприятия,�использующие�
несистемный�подход�к�управлению,�не�изучающие�требования�заинтересо-
ванных�сторон,�применяющие�ситуативный�подход�к�решению�возникаю-
щих�проблем.

Второму�уровню�зрелости�соответствует�система�управления�предприя-
тием,�в�которой�применяется�анализ�требований�потребителей,�появляется�
доля�структурированного�реагирования�на�проблемы,�но�процессный�под-
ход�не�используется�в�полном�объеме.

Третий� уровень� зрелости� предполагает� ориентацию� на� потребителей,�
персонал�и�возможно�другие�заинтересованные�стороны,�активное�участие�
персонала�в�решении�возникающих�проблем,�связанных�с�качеством�про-
дукции�и�услуг,�эффективный�менеджмент�ресурсов,�применение�процесс-
ного� подхода� к� управлению,� периодическую� оценку� результативности� и�
эффективности�системы�менеджмента�качества�предприятия.

На�четвертом�уровне�зрелости�система�управления�основана�на�сбалан-
сированном�подходе�к�потребностям�определенных�заинтересованных�сто-
рон,� система� менеджмента� качества� обеспечивает� совершенствование� на�
основе�развернутой�стратегии.

Теоретические�поиски�и�предложения
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Пятый� уровень� зрелости� предполагает� сбалансированный� подход� к�
учету�требований�всех�заинтересованных�сторон,�эффективное�функцио-
нирование�программы�мотивации�и�обучения�персонала�всех�уровней,�си-
стема�менеджмента�качества�способствует�внедрению�инноваций�и�бенч-�
маркингу.

Более�подробно�для�каждого�процесса�торгового�предприятия�разрабо-
таны�критерии�по�уровням�зрелости.�На�предприятии�розничной�торговли�
можно�выделить�следующие�виды�процессов:

а)�процессы�управляющей�подсистемы:
–�планирование�качества;
–�управление�качеством;
–�обеспечение�качества;
–�улучшение�качества.
б)�процессы�управляемой�подсистемы:
–�бизнес-процессы�(состоят�из�процессов�жизненного�цикла�услуг);
–�процессы�обеспечения�ресурсами.
Уровень� зрелости� всей� системы� управления� будет� определяться� по�

уровню,�в�котором�находится�большинство�процессов.
Результирующий�экономический�показатель�должен�отражать�динами-

ческое�развитие�предприятия.�Для�торговых�предприятий�в�качестве�такого�
показателя�предложено�применять�показатель�прироста�товарооборота�за�
год�по�сравнению�с�предыдущим�периодом.�Статистический�анализ�иссле-
дования� прироста� товарооборота� в� нескольких� предприятиях� розничной�
торговли�(малый�и�средний�бизнес),�а�также�опрос�руководителей�данных�
предприятий� показал,� что� средний� уровень� изменения� товарооборота� за�
год�составляет�в�среднем�20�%�(предпочтительный�минимальный�уровень).�
Прирост� товарооборота� выше� 60� %� считается� отличным� результатом� и�
возможен�обычно�при�принятии�радикальных�мер,�например�применение�
новой� стратегии� развития,� реинжиниринга� деятельности,� реструктуриза-
ции.�Поэтому�данные�показатели�были�положены�в�основу�при�определе-
нии�областей�в�матрице�позиционирования�предприятий.

Для� определения� позиции� предприятия� в� зависимости� от� двух� пере-
менных� (рис.� 1)� –� уровня� развития� системы� управления� и� прироста� това-

Рис. 1.�Матрица�«качество�выполнения�процессов�деятельно-
сти�торгового�предприятия»�–�«динамическое�развитие�пред-

приятия»
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рооборота� предложено� использовать� матрицу,� состоящую� из� четырех�
областей:

–�низкий�уровень�развития�системы�управления�при�низкой�экономиче-
ской�эффективности�(область�А);

–�развитая�система�управления�при�низкой�экономической�эффектив-
ности�(область�В);

–�профессиональный�уровень�развития�(область�C)�–�высокий�уровень�
развития�системы�управления�при�высокой�экономической�эффективности;

–�низкий�уровень�развития�системы�управления�при�высокой�экономи-
ческой�эффективности�(область�D).

Предприятия,�находящиеся�в�области�А,�оставаясь�в�бездействии,�могут�
вообще�уйти�с�рынка�в�ближайшее�время.�СМК�может�выступить�инстру-
ментом�эффективной�организации�бизнеса�и�повышения�конкурентоспо-
собности�предприятия.

В�области�В�находятся�предприятия,�имеющие�развитую�систему�управ-
ления,� но� низкий� товарооборот.�Такая� ситуация� может� возникнуть� в� том�
случае,�если�компания�недавно�вышла�на�новый�для�себя�рынок,�а�также�
в�случае�высокой�конкуренции.�Цель�развития�данного�предприятия�будет�
направлена�на�привлечение�новых�клиентов.

Для�предприятий,�находящихся�в�области�С,�необходимо�в�дальнейшем�
придерживаться� принятой� стратегии� развития� и� поддерживать� установ-
ленные� порядки� в� системе� управления.� Им� рекомендовано� периодически�
проводить�самооценку�системы�управления�для�отслеживания�негативных�
явлений.

Для�предприятий�в�области�D�высокие�значения�экономических�пока-
зателей�свидетельствуют�о�том,�что�та�сфера�деятельности,�в�которой�они�
работают,� пока� не� освоена� конкурентами.� Но� когда� конкуренция� возрас-
тет,�то�более�высокий�товарооборот�будет�у�тех�компаний,�которые�смогут�
лучше�удовлетворить�клиента�и�соответственно�выстроить�свою�систему�
управления.�Поэтому�внедрение�СМК�позволит�в�долгосрочной�перспекти-
ве�обеспечить�высокий�уровень�товарооборота.

Предприятия,�находящиеся�в�областях�А�и�В,�должны�стремиться�к�пере-
мещению�в�область�С,�так�как�у�них�очень�низкий�прирост�товарооборота.

Разработанная�методика�самооценки�позволит�определить�те�действия,�
которые�необходимы�предприятию�для�перевода�каждого�процесса�на�сле-
дующий�уровень�развития.

Результаты апробации.�Объектом�исследования�настоящей�статьи�ста-
ли�три�розничных�торговых�предприятия�г.�Казани,�занимающиеся�реализа-
цией�инженерного�оборудования�(газо-�и�водоснабжения),�оказанием�услуг�
по�его�монтажу,�техническому�обслуживанию�и�пусконаладке.�Была�про-
анализирована�их�деятельность�по�двум�составляющим:�уровень�зрелости�
системы�управления�и�изменение�товарооборота�за�2010�г.�Методы�иссле-
дования�–�интервьюирование�персонала,�наблюдение�за�выполнением�ос-
новных�процессов,�изучение�и�анализ�внутренних�документов�предприятий.

В�результате�анализа�было�выявлено,�что�процессы�управляющей�под-
системы�предприятия�№�1�находятся�на�первом�уровне�зрелости.�Ни�один�
процесс� не� начал� свое� развитие� для� достижения� второго� уровня.�Анализ�
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бизнес-процессов� показал,� что� только� процесс� маркетинга� находится� на�
втором� уровне� зрелости.� Это� обусловлено� тем,� что� специалист� по� мар-
кетингу� проводил� несколько� несистематических� разовых� исследований�
удовлетворенности�потребителей�без�общих�выводов.�Результатом�иссле-
дований� служило� ознакомление� высшего� руководства� предприятия� с� за-
полненными�анкетами,�что�в�целом�не�дает�объективной�информации�об�
уровне�удовлетворенности�потребителей.�Процесс�входного�контроля�за-
купленной�продукции�находится�на�втором�уровне�зрелости,�но�имеющиеся�
регламенты�на�деятельность�кладовщиков�выполняются�недобросовестно.�
Отсюда� следует,� что� бизнес-процессы� управляемой� подсистемы� предпри-
ятия�№�1�находятся�на�первом�уровне�зрелости.

Оценка�процессов�обеспечения�ресурсами�предприятия�№�1�показала,�
что�два�процесса�из�четырех�находятся�на�втором�уровне�зрелости,�из�них�
только�один�в�целом�соответствует�этому�уровню�–�это�процесс�управления�
финансами.�Процесс�управления�инфраструктурой�находится�на�начальном�
этапе�второго�уровня�зрелости.�Такой�вывод�был�сделан�исходя�из�того,�что�
высшее� руководство� предприятия� начало� планировать� инфраструктуру� в�
связи�с�планированием�открытия�нового�магазина�в�г.�Нижнекамске.

Таким� образом,� можно� сделать� вывод,� что� система� управления� торго-
вым�предприятием�№�1�на�начало�2011�г.�находилась�на�I�уровне�зрелости.

Анализ�процессов�управляющей�подсистемы,�бизнес-процессов�и�про-
цессов�обеспечения�ресурсами�предприятия�№�2�показал,�что�они�находят-
ся� на� первом� уровне� зрелости:� отсутствует� регламентированная� система�
управления,�должностные�инструкции�персонала�формальные�и�не�отража-
ют�действительного�распределения�обязанностей�и�полномочий�персонала,�
управленческие�решения�принимаются�по�ситуации�и�не�основаны�на�пла-
нах�развития�предприятия,�система�работы�с�потребителем�не�регламенти-
рована,�удовлетворенность�потребителей�не�анализировалась.�В�качестве�
положительных�моментов�можно�отметить�развитие�инфраструктуры,�свя-
занное�с�открытием�нового�магазина.�Также�на�этом�предприятии�отмечен�
самый�низкий�уровень�наценки�по�сравнению�с�двумя�другими�исследуемы-
ми�предприятиями,�что�отражается�на�уровне�цен.

Процессы� управляющей� подсистемы� предприятия� №� 3� находятся� на�
втором�уровне�зрелости:�имеются�основные�регламенты�выполнения�про-
цессов,�четко�прописаны�обязанности�в�должностных�инструкциях,�разра-
ботано� положение� по� мотивации� персонала.� На� этом� предприятии� была�
организована� оценка� удовлетворенности� потребителей� методом� анкети-
рования,�также�функционирует�система�отслеживания�и�устранения�жалоб�
покупателей.�С�другой�стороны,�есть�некоторые�проблемы�с�организацией�
процессов�жизненного�цикла,�но�в�целом�большая�часть�процессов�нахо-
дится�на�втором�уровне�зрелости.

Далее� было� проанализировано� изменение� товарооборота� за� 2010� г.� в�
сравнении�с�2009�г.�(табл.�1).

Изменение�товарооборота�DТО�рассчитывали�с�учетом�индекса�цен�по�
формуле:

� DТО�=�[((Тф/Iц)�–�Тб)/Тб]�· 100�%,� (1)
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где�Тф�–�фактический�товарооборот�(за�рассматриваемый�период);�Тб�–�ба-
зовый�товарооборот�(за�предыдущий�период�по�отношению�к�фактическо-
му�периоду);��Iц�–�индекс�цен�за�рассматриваемый�период.

Индекс�цен�в�2010�г.�составил�1,09.

Таблица 1
Показатели товарооборота за 2009–2010 гг.

Название�предприятия
Товарооборот,�тыс.�руб.

ΔТО,�%
2009�г. 2010�г.

Предприятие�№�1 92497,5 116853 15,9
Предприятие�№�2 15893,8 24351,4 40,6
Предприятие�№�3 86923,5 112843,2 19,1

Таким�образом,�изменение�товарооборота�для�предприятия�№�1�соста-
вило:

� DТО�=�[((116853/1,09)�–�92497,5)/92497,5]�·�100�%�=�15,9�%.

Результаты�для�трех�предприятий�отметим�в�матрице�на�рис.�2.
Предприятие�№�2�находится�в�области�D�матрицы,�что�характеризует�

временную� эффективность.� Данное� предприятие� имеет� небольшие� объ-
емы�товарооборота�по�сравнению�с�другими�исследуемыми�предприятия-
ми,�но�темп�прироста�товарооборота�у�него�выше.�Это�связано�с�тем,�что�
оно�вышло�на�рынок�недавно,�было�выбрано�удачное�месторасположение�
магазина�–�спальный�район�с�большим�количеством�новых�многоквартир-
ных�домов�и�близким�расположением�частного�сектора.�В�новых�домах�ча-
сто�используется�проект�с�индивидуальной�системой�отопления.�Поэтому�
жители�вынуждены�приобретать�котельное�и�отопительное�оборудование.�
Данная�благоприятная�ситуация�для�предприятия�№�2�может�оказаться�вре-
менной,� так� как� в� этом� районе� могут� открыться� новые� магазины� конку-
рентов,�предлагающих�лучшие�условия�продажи�товаров�и�обслуживания�
покупателей,� а� также� может� произойти� насыщение� рынка,� что� вызовет�
спад�объемов�продаж.�Предприятие�из�области�D�матрицы�может�переме-

Рис. 2.�Матрица�«качество�выполнения�процессов�деятельности»�–�
«динамическое�развитие»�для�трех�предприятий
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ститься�в�область�А,�если�не�будет�предпринимать�соответствующих�мер�
по�поддержанию�своей�конкурентоспособности�на�заданном�уровне.�Таким�
образом,� данное� предприятие� для� повышения� конкурентоспособности� в�
краткосрочной�перспективе�может�разработать�мероприятия�по�привлече-
нию�новых�клиентов,�а�в�долгосрочной�–�может�рассмотреть�возможность�
внедрения�СМК�с�целью�совершенствования�всей�деятельности.

По�рис.�1�видно,�что�предприятия�№�1�и�3�в�начале�2011�г.�находились�в�
области�А,�но�№�1�–�на�первом�уровне�зрелости,�а�№�3�–�на�втором.�Этим�
предприятиям�мы�рекомендуем�совершенствовать�систему�управления�для�
постепенного� перехода� в� область� С.� Для� этого� можно� разработать� про-
грамму�совершенствования�деятельности�на�основе�внедрения�системы�ме-
неджмента�качества.�Данная�программа�предусматривает�на�первом�этапе�
постановку�целей�развития,�которые�могут�быть�направлены�как�на�повы-
шение�уровня�зрелости�системы,�так�и�на�увеличение�товарооборота.�Так,�
для� предприятия� №� 1� предложены� цели� по� развитию,� представленные� в�
табл.�2.

Таблица 2
Цели по развитию предприятия № 1

№�
п/п Цель�по�развитию

1 Увеличить�прибыль�организации�на�20�%�по�отношению�к�2010�г.
2 Уменьшить�долю�неликвидной�продукции�до�12�%�от�планируемого�объема�продаж
3 Разработать�методику�оценки�удовлетворенности�потребителя
4 Провести� оценку� и� анализ� удовлетворенности� потребителей.� Спланировать� меры�

по�повышению�удовлетворенности�потребителя
5 Разработать� и� внедрить� документированные� процедуры� системы� менеджмента�

качества:�управление�несоответствующей�продукцией;�Управление�записями;�Руко-
водство�по�качеству;�Анализ�системы�менеджмента�качества�высшим�руководством

6 Внедрить� инструкцию� системы� менеджмента� качества:� приемка� и� складирование�
грузов

7 Разработать�методику�оценки�поставщиков�
8 Провести�оценку�поставщиков
9 Разработать�методику�оценки�транспортных�компаний�
10 Провести�оценку�транспортных�компаний

Таким�образом,�данная�методика�оценки�необходимости�развития�тор-
гового�предприятия�на�основе�внедрения�системы�менеджмента�качества�
позволит�сориентироваться�торговым�предприятиям�в�направлении�совер-
шенствования�деятельности,� оценить�уровень� развития� системы�управле-
ния,�разработать�мероприятия�по� совершенствованию�на�основе�уровней�
зрелости�системы.
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УДК�332.1
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

БЮДЖЕТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Т.В. Сумская
Институт�экономики�и�организации�

промышленного�производства�СО�РАН�
E-mail:�sumscay@ieie.nsc.ru�

Рассмотрены� противоречия,� обусловленные� организационно-правовой� моде-
лью� местного� самоуправления� в� России,� определены� особенности� формирования�
и� направления� использования� средств� местных� бюджетов� в� зависимости� от� типов�
муниципальных� образований.� Выявлены� недостатки� преобразований,� проводимых�
в�сфере�местного�самоуправления,�и�показано,�что�развитие�межбюджетных�отно-
шений�в�части�региональных�и�местных�бюджетов�должно�опираться�на�прочную�
финансовую�базу,�которая�во�многом�определяется�соответствующим�законодатель-
ством,�закрепляющим�правовые�гарантии�финансовой�самостоятельности�местного�
самоуправления.

Ключевые слова:�местное�самоуправление,�местный�бюджет,�текущие�нужды�му-
ниципальных� образований,� дифференциация� социально-экономического� развития,�
механизм�регулирования�межбюджетных�отношений.

PROBLEMS OF FORMING LOCAL SELF-GOVERNMENT BUDGETS

T.V. Sumskay
Institute�of�Economics�and�Industrial�Engineering�

of�the�Siberian�Branch�of�the�RAS�
E-mail:�sumscay@ieie.nsc.ru�

The�article� considers� contradictions�of�organizational�and� legal�model�of� local� self-
government�in�Russia,�peculiarities�of�forming�of�intergovernmental�fiscal�relations�model�
in�Russia.�The�ways�of�formation�of�local�governments’�budgets�corresponded�to�the�types�
of�municipality�are�described.�Weaknesses�of� local� self-government� reforms�are�discov-
ered.�The�author�has�shown,� that� the�development�of� intergovernmental� fiscal�relations�
should�rely�on�fundamental�financial�base.�This�base�is�determined�by�the�law,�which�guar-
antees�financial�independence�of�local�self-government.

Key words:�local�self-government,�local�budget,�intergovernmental�fiscal�relations.

Муниципальное� образование,� в� соответствии� с� Федеральным� законом�
«Об� общих� принципах� организации� местного� самоуправления� в� Россий-
ской�Федерации»�от�06.10.2003�г.�№�131-ФЗ,�–�это�городское�или�сельское�
поселение,�муниципальный�район,�городской�округ�либо�внутригородская�
территория�города�федерального�значения.�В�бюджетной�системе�страны,�
как� главной� финансовой� базе� деятельности� и� государственных� органов�
власти,�и�органов�местного�самоуправления,�связанной�с�экономическим�и�
социальным�развитием�соответствующих�территорий,�местные�бюджеты�–�
самые�многочисленные.�К�настоящему�времени�проблема�их�формирова-
ния�и�укрепления�остается�одной�из�наиболее�острых�и�насущных�в�меж-
бюджетных�отношениях,�что�требует�охвата�процессами�реформирования�
взаимоотношений�не�только�Центра�и�субъектов�Федерации,�но�и�внутри�
субъектов�РФ.�Это�возможно�при�условии�выработки�единой�стратегии�оз-
доровления�всей�системы�общественных�финансов…
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При� этом� нельзя� отрицать� необходимости� выравнивания� бюджетной�
обеспеченности� муниципальных� образований� «сверху»� путем� привлече-
ния� средств� вышестоящих� бюджетов.� Однако� во� избежание� формирова-
ния�иждивенчества�со�стороны�территорий�федеральная�помощь�должна�
оказываться�лишь�при�условии�недостаточности�налогового�потенциала�на�
подведомственной�территории,�в�основе�которой�лежат�объективные�при-
чины.�В�целом�лишь�опора�на�собственные�силы�представляется�надежным�
залогом� повышения� эффективности� механизма� регулирования� межбюд-
жетных�отношений,�достижения�действительной�самостоятельности�мест-
ных�бюджетов.
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