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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Введение
В 2014 и 2015 годах МГТУ им. Н. Э. Ба-

умана было проведено исследование малых 
производственных предприятий России. Ре-
зультаты исследования отражены в публика-
циях [1, 2]. Малое производственное пред-
приятие (МПП) — это компания с числен-
ностью персонала до 100 человек и годовой 
выручкой до 800 млн. руб., связанная с ор-
ганизацией производства либо встраивания 
продукта/технологии в производственный 
процесс. К исследованию были привлечены 
МПП, работающие в области машинострое-
ния, приборостроения, энергетики, телеком-
муникаций, робототехники, производства 
высокотехнологичных материалов.

В настоящей публикации описывается 
структурно-логическая модель исследования 

системы управления МПП, ее отдельные эле-
менты. В статье представлен расчет индек-
са оценки состояния управленческой среды 
МПП, разработка и апробация системы мо-
ниторинга состояния МПП, а также исполь-
зование модели для выявления узких мест 
в управлении МПП.

Для всестороннего исследования и ана-
лиза системы управления МПП была раз-
работана концептуальная структурно-логи-
ческая модель, которая и является предме-
том рассмотрения в настоящей публикации 
(рис. 1). Цель проведения исследования: 
изучить управленческие проблемы МПП, 
выявить факторы выживаемости МПП и раз-
работать методику оценки и совершенство-
вания управленческой среды МПП. Под вы-
живаемостью здесь понимается способность 
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МПП преодолеть трехлетний срок существо-
вания. Трехлетняя отметка взята на основе 
данных по России Глобального мониторинга 
предпринимательства [3], согласно которому 
только трем из ста малых предприятий удает-
ся прожить больше 3 лет.

Опишем каждый элемент структурно-ло-
гической модели.

1. Формирование базы данных иссле-
дования

Для формирования выборки генеральной 
совокупности исследования использовались 
следующие базы: Generation S, Российская 
венчурная компания, РБК, Сколково, ТехУс-
пех, Rusbase, Клуб инженерных предприни-
мателей МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Достоверность статистических выводов 
и дальнейшая содержательная интерпрета-
ция результатов зависит от репрезентатив-
ности выборки, т. е. полноты и адекватности 
представления свойств генеральной совокуп-
ности, по отношению к которой эту выборку 
можно считать представительной. В данном 

случае использовались несплошное наблю-
дение и комбинированный отбор. Было про-
ведено анкетирование основателей и руково-
дителей МПП. При проведении анкетирова-
ния возникли следующие проблемы:

— отсутствие обратной связи с руководя-
щим составом, основателями компании;

— неполная контактная информация 
(e-mail, телефон) на сайте компании или 
в базе данных; 

— приоритет проблем внешней среды 
организации перед внутренними управлен-
ческими проблемами. Как результат — не-
которые представители компаний отказались 
от участия в исследовании;

— отсутствие интереса основателей и со-
трудников компаний к участию в исследова-
тельских проектах.

В итоге был получен 81 ответ (разосла-
но более 400 приглашений к исследованию). 
В ходе заседаний Клуба инженерных пред-
принимателей МГТУ им. Н. Э. Баумана было 
собрано 25 глубинных интервью с основате-
лями и руководителями МПП. Многие ин-

Рис. 1. Концептуальная структурно-логическая модель исследования
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тервью опубликованы и доступны по ссылке: 
http://clip-russia.ru/category/startup_interview/.

2. Выбор метода сбора информации 
и разработка анкеты. Анализ данных

Для проведения исследования был разра-
ботан опросный лист (анкета) в электронном 
виде, состоящий из 44 вопросов (1-й этап ис-
следования) и 77 вопросов (2-й этап исследо-
вания). Полные тексты анкет опубликованы 
в работах [1, 2]. Анкета включает в себя сле-
дующие разделы:

— сведения об основателе, включая воз-
раст, образование, наличие в прошлом опыта 
в бизнесе;

— сведения о компании, включая от-
расль, годовой оборот, численность персона-
ла, темпы роста продаж, бизнес-модель, ста-
дию жизненного цикла организации;

— оценка уровня менеджмента по пя-
тибалльной шкале по функциональным на-
правлениям: командообразование, админис-
трирование, маркетинг и продажи, финансы, 
поставщики, производство. Оценка выстав-
лялась анкетируемым (то есть руководителем 
или собственником МПП).

На основе данных, собранных с помо-
щью анкетирования и проведения глубинных 
интервью, удалось выявить профиль россий-
ского МПП (рис. 2).

МПП чаще всего работает в отрасли 
новых высокотехнологичных материалов 
или в энергетике (36 %), в машиностроении 
(17 %). Компания нацеливается на междуна-
родный рынок (49 %), в качестве бизнес-мо-
дели использует интеграцию (57 %) [4], при 
этом 54 % фирм имеют от 1 до 3 поставщи-
ков, 80 % — от 1 до 10 поставщиков. 58 % 
всех компаний заказывают у поставщиков 
от 1 до 10 единиц номенклатуры. Оценивае-
мые срок коммерциализации — от 1 до 3 лет 
(53 %), годовая выручка в 2014 г. — менее 
1 млн. рублей (42 %), от 10 до 100 млн. руб 
(31 %). 68 % основателей относятся к возрас-
тной категории от 21 до 40 лет, в 70 % случаев 
основатели имеют техническое образование, 
в 71 % случаев основатели имеют в прошлом 
опыт работы в бизнесе [1].

В ходе анкетирования руководители ком-
паний проставили оценку по пятибалльной 
шкале актуальности управленческих про-
блем. Управленческие проблемы в анкете 

были разбиты на несколько разделов: персо-
нал, организация работы, маркетинг, финан-
сы, поставщики и производство. В каждом 
разделе было предложено оценить важность 
типичных управленческих проблем (от 6 
до 14 проблем в разделе) от 1 до 5 баллов. 
Типичные проблемы были сформулированы 
на основе глубинных интервью с основате-
лями малых производственных предприятий. 
Всего было предложено оценить 48 проблем.

Анализ ответов всех опрошенных дал 
следующие ТОП-10 управленческих проблем 
(рис. 3). Наиболее актуальной проблемой полу-
чился недостаток денежного потока (3,5 балла 
из 5). Действительно, данная финансовая про-
блема серьезна, потому что ее наличие пара-
лизует работу всего бизнеса. Также это гово-
рит о том, что российским МПП, как и всему 
малому бизнесу, довольно тяжело привлекать 
инвестиции, а также делать первые продажи. 
На втором месте проблема найма персонала. 
Эта проблема напрямую влияет на качество 
работы коллектива, на командообразование — 
ведь если нет достойных кадров, то не с кем 
работать. Номером три следует проблема, 
связанная с организацией производственных 
процессов. Это, действительно, очень слож-
ная задача, связанная с описанием и формали-
зацией всех процессов. Стоит отметить, что 7 
из ТОП-10 проблем связаны с организацией 
производства [1].

Если посчитать среднюю оценку управ-
ленческой среды по областям, то получит-
ся, что наихудшую оценку получила сфера 
организации производства (1,9 баллов из 5) 
(рис. 4). Второе место занимают проблемы, 
связанные с поставщиками (2,1). Важно от-
метить, что без отлаженной работы постав-
щиков не может нормально функциониро-
вать производство. На третьем месте идут 
проблемы управления финансов (2,2 балла). 
Действительно, управление ликвидностью 
для малого предприятия является критически 
важным для выживания, потому что малому 
бизнесу гораздо сложнее привлекать заемные 
средства в случае финансового разрыва из-за 
отсутствия активов под залог. Характерис-
тики трех наиболее проблемных функцио-
нальных областей управления тесно связаны 
с выбором бизнес-модели. Например, если 
руководитель предприятия принимает реше-
ние о выборе модели интегратора (то есть 
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сами разрабатываем и сами производим), 
сразу появляются процессы организации 
производства, которыми нужно управлять. 
Потребность в ликвидности будет также зна-
чительно выше, чем при выборе модели ди-
рижирования (разрабатываем сами, но про-
изводим на стороне) [1].

Анализ глубинных интервью позволил 
выявить факторы выживаемости МПП. Пер-
вое место по приоритету, а также по частоте 
упоминания занимает сильная команда. Далее 
по частоте упоминания следует четко сфор-
мулированная идея, ниша, проблема, которая 
есть в текущей цепочке создания ценнос-

Рис. 3. ТОП-10 наиболее актуальных управленческих проблем, по мнению
опрошенных основателей МПП (актуальность оценивается по 5-балльной шкале)

Рис. 4. Оценка управленческой среды на малых производственных предприятиях
по областям управления (5-балльная шкала, 5 — наилучший балл)
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ти. Следующий важный совет от основате-
лей МПП — четко знать своего потребителя 
и иметь с ним постоянный контакт. Основа-
тели наиболее успешных МПП рекомендуют 
серьезно относиться к вопросам продвижения 
и не жалеть времени и сил на профессиональ-
ные мероприятия: выставки, конференции, 
форумы, акселераторы. Участие в работе про-
фессиональных сообществ помогает в поиске 
членов команды, партнеров, клиентов, инвес-
торов, получении от них обратной связи [1].

3. Экспертная оценка статистических 
данных

Задачами экспертной оценки статисти-
ческих данных является проверка данных 
на наличие «промахов» или явных отклоне-
ний. Например, когда руководитель компа-
нии ставит всем управленческим проблемам 
наименьший балл (то есть, по его мнению, 
все проблемы неактуальны, а уровень уп-
равления — высочайшего класса). В случае 
выявления такого «промаха» ответ удаляется 
из базы данных. После проведения очистки 
данных проводится повторная экспертная 
оценка. Если «промахи» отсутствуют, то мож-
но приступать к расчету индекса МПП.

4. Разработка индекса оценки состоя-
ния управленческой среды МПП

При помощи корреляционного анализа 
с использованием коэффициента корреляции 

Пирсона мы можем оценить степень связи 
между парами переменных. В настоящем 
случае оценивается связь между управлен-
ческими проблемами и элементами профиля 
МПП, такими как возраст предприятия, вы-
ручка, темп роста выручки, бизнес-модель, 
численность персонала, наличие бизнес-
опыта у основателя.

С другой стороны, оценивается корре-
ляция между управленческими проблемами. 
В случае наличия заметной корреляционной 
связи (rxy ≥ 0,5) можно говорить об объедине-
нии управленческих проблем в одну группу. 
Например, оценки актуальности управлен-
ческих проблем, связанных с организацией 
производства, имеют между собой линейный 
коэффициент корреляции больше 0,5 (табл. 1), 
следовательно, существует смысл в расчете 
интегрального показателя уровня управления 
в области организации производства.

После построения корреляционной мат-
рицы для всех оценок управленческих про-
блем выделяются следующие группы: коман-
дообразование, администрирование, марке-
тинг и продажи, управление ликвидностью, 
поставщики и производство. Следовательно, 
по этим группам можно рассчитывать среднее 
арифметическое оценок уровня управления. 
Оценка уровня управленческой среды ставит-
ся в диапазоне от 0 до 100, где 100 — наивыс-
ший балл. Так как актуальность управленчес-
ких проблем в анкете оценивается по 5-бал-
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Создание производства 1
Освоение производства 0,929 1
Организация производственных 
процессов 0,661 0,663 1

Управление качеством 0,604 0,665 0,702 1
Внедрение бережливого 
производства 0,543 0,546 0,542 0,738 1

Таблица 1
Корреляционная матрица оценок уровня управления процессами в производстве
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льной шкале, принимаем, что чем выше акту-
альность управленческой проблемы, тем хуже 
управленческая среда в данном процессе. 
То есть, 5 баллам будет соответствовать оцен-
ка управленческой среды 20, а 1 баллу акту-
альности проблемы соответствует оценка 100, 
то есть высшая оценка управленческой среды. 
Пример оценки управленческой среды в груп-
пе «Поставщики и организация производства» 
приводится в таблице 2.

Показатель уровня управленческой сре-
ды «Поставщики и производство» можно 
рассчитать по формуле (1):

(1),

где qi — i-й показатель уровня управленчес-
кой среды «Поставщики и производство»; 
n — количество таких показателей в группе.

Методом экспертных оценок с помощью 
экспертов Клуба инженерных предпринима-
телей МГТУ им. Н. Э. Баумана [5] найдены 
весовые коэффициенты для каждой группы 
управленческих процессов, общая сумма ве-
сов равна 1,0 (табл. 3).

С учетом весовых коэффициентов пред-
ложена формула расчета индекса управлен-
ческой среды (2):

(2)

Стоит отметить, что весовые коэффици-
енты каждой группы вопросов (табл. 3) от-
ражают отраслевую специфику малых про-
изводственных предприятий, работающих 
в сфере высоких технологий. Например, экс-
пертами учтено, что традиционно этапы жиз-
ненного цикла МПП длиннее, чем в стартапах 
IT-отрасли. Категории «поставщики» и «про-
изводство» дают общий вес 0,15 + 0,15 = 0,3, 
который отражает сложность управленчес-
ких процессов, возникающих при управле-
нии поставками и производством.

С другой стороны, показателю «Ликвид-
ность, k4» присвоен довольно высокий вес 
0,2. Это связано с тем фактом, что предпри-
ятие вынуждено прекратить свое существо-
вание, если не может обеспечить себя денеж-
ными средствами.

5. Оценка качества управления МПП 
с учетом мнения экспертов

Стоит отметить допущение нашего иссле-
дования, что МПП самостоятельно проводи-
ли самооценку уровня управленческой среды 
МПП, эксперты же проверяли собранную ста-
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… … … … … … …
n 60 40 40 60 … 51

Таблица 2
Оценка уровня управленческой среды в группе «Поставщики и производство»
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тистику на наличие «промахов». В идеальной 
ситуации оценку уровня управленческой сре-
ды МПП должны проводить эксперты.

6. Разработка и апробация системы 
мониторинга состояния МПП

С помощью разработанного индекса IМПП 
можно проводить мониторинг управленчес-
кой среды в малых производственных пред-
приятиях. На рис. 5 приводится пример мо-
ниторинга на основе данных проведенного 
анкетирования.

Компании ранжированы по оси орди-
нат по индекса IМПП, экспертно заданы облас-
ти уровня управленческой среды от низкого 

до очень высокого. Все компании классифици-
рованы по отраслям: машиностроение, новые 
материалы и энергетика, биомедицинская тех-
ника и биофарма, робототехника и автоматиза-
ция, полупроводники, электроника и телеком. 
Это сделано, потому что существуют отрасле-
вые особенности жизненного цикла органи-
зации (например, в биомедицинской отрасли 
традиционно более длительное время занимает 
период становления, что связано с необходи-
мостью пройти медицинскую сертификацию).

Уровень менеджмента влияет на вы-
живаемость МПП

Обычным шрифтом выделены компании, 
чей возраст еще не прошел трехлетнюю от-

Уровень управленческих процессов (значение до 100) Весовой коэффициент
Команда, k1 0,2
Администрирование, k2 0,1
Маркетинг и продажи, k3 0,2
Ликвидность, k4 0,2
Поставщики, k5 0,15
Производство, k6 0,15
Сумма 1

Таблица 3
Весовые коэффициенты для групп управленческих процессов

Рис. 5. Классификация МПП по индексу управленческой среды IМПП
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метку, курсивным жирным шрифтом — 
компании старше трех лет, то есть прошедшие 
порог выживаемости. Как видно из графика, 
у компаний, преодолевших трехлетнюю от-
метку, уровень управленческой среды в сред-
нем выше. Этот вывод подтверждает коэффи-
циент корреляции Пирсона 0,505 между ин-
дексом МПП и выживаемостью МПП. Таким 
образом, существует корреляционная связь 
средней силы между качеством управления 
МПП и выживаемостью предприятия. Эти 
данные подтверждают гипотезу исследова-
ния, что для повышения выживаемости МПП 
необходимо повышать уровень управления 
в компаниях.

В проведенном мониторинге среди рас-
сматриваемых МПП выделялась используе-
мая бизнес-модель: интегратор (подчеркнутые 
названия) или дирижер (рис. 5) [4]. Средняя 
величина IМПП для МПП, выбравших бизнес-
модель интеграции (сам разрабатываю, про-
извожу и продаю), составляет 63 балла из 100. 
Для МПП с бизнес-моделью дирижирования 
(сам разрабатываю и продаю, но произвожу 
на стороне) IМПП = 69. Отмечается следующая 
тенденция: большинство компаний в возрас-
те до трех лет (67 %) избирают бизнес-модель 
интеграции. На взгляд авторов, такой выбор 
на ранних стадиях не всегда целесообразен, 
потому что создание собственного произ-
водства обозначает поиск и дальнейшую за-
морозку большого объема инвестиций. Более 
целесообразно на ранних стадиях заниматься 
поиском ниши на рынке, предзаказов, а произ-
водство размещать на стороне.

Поэтому одной из целей исследования яв-
ляется разработка структурно-логической схе-
мы выбора бизнес-модели, характерной для 
МПП (интегратора, дирижера или продавца 
лицензий), включающей в себя расчет и ана-
лиз количественных показателей, используе-
мых в управлении рабочим капиталом.

7. Выявление узких мест в управлении 
МПП и подготовка рекомендаций

Разработанный индекс управленческой 
среды IМПП позволяет проводить комплексную 
оценку системы управления на малом произ-
водственном предприятии, проставляя баллы 
по каждой из 44 управленческих проблем. 
На рис. 6 приводится пример результатов диа-
гностики управленческой среды в двух МПП 
на основе результатов анкетирования. Пер-
вая компания разрабатывает и производит 
электронику для домашней и промышленной 
автоматизации (IМПП = 77, высокий уровень). 
Вторая компания из компаний занимается 
разработкой и созданием малогабаритных 
звездных датчиков для нано- и микроспутни-
ков (IМПП = 55, склонный к негативному). Обе 
компании работают в сфере приборострое-
ния, используют одинаковую бизнес-модель 
интеграции. Однако в чем же причина такой 
разницы IМПП?

Диаграмма наглядно показывает, что 
причины лежат в области организации про-
изводства, работы с поставщиками, командо-
образования и обеспечения предприятия лик-
видностью. На основе проведенных глубин-
ных интервью с основателями российских 

Рис. 6. Диагностика управленческих процессов в МПП с использованием индекса МПП
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МПП сформированы типичные управленчес-
кие проблемы на ранних стадиях развития 
и факторы выживаемости (табл. 4). Исходя 
из описанных рекомендаций, руководству 
компании «Азмерит» рекомендуется проана-
лизировать избранную бизнес-модель интег-
ратора. Возможно, компании сложно справ-
ляться самостоятельно с производством дат-
чиков и комплектующих на настоящем этапе, 
может быть, стоит рассмотреть возможность 
передачи производства подрядным органи-
зациям. В области командообразования на-
иболее акутальными отмечены проблемы 
поиска, отбора и найма персонала, а также 
интеграции новичков в компанию. В облас-
ти финансов ключевыми проблемами отме-
чены недостаток денежного потока и плохая 
обеспеченность денежными ресурсами. Как 
показывают данные анкеты, у компании от-
сутствует выручка в 2014 году. Возможные 
причины: продукт пока не очень понятен це-
левой аудитории, поэтому нужно более чет-
ко формулировать идею, иметь более тесный 
контакт с потребителями и партнерами, учас-
твовать в профессиональных сообществах 
и мероприятиях.

Выводы
Предложенная структурно-логическая 

модель исследования системы управления 
МПП позволяет рассчитать индекс управлен-
ческой среды МПП IМПП, который дает оценку 
качества управления на предприятии.

Модель позволяет выявлять узкие места 
в управлении, возникающие на малых про-
изводственных предприятиях. Разработана 
аддитивная модель расчета индекса оценки 
качества управления МПП, учитывающая 
корреляцию между оценкой менеджмента 
в областях деятельности компании и сроком 
жизни МПП. Модель позволяет проводить 
диагностику управленческих процессов 
МПП, по итогам которой формировать меры, 
необходимые для профилактики управлен-
ческих проблем.

По итогам расчета индекса МПП среди 
53 предприятий, участвовавших в исследова-
нии российских МПП, сделаны следующие 
выводы:

1. Уровень менеджмента влияет на вы-
живаемость МПП. Коэффициент корреля-
ции Пирсона между индексом управлен-
ческой среды IМПП и выживаемостью МПП 

Проблемы на ранних стадиях
развития МПП Факторы выживаемости

Командообразование и описа-
ние функций членов команды. 
Создание компании. Смена ко-
манды.

Сплоченная команда единомышленников.

Сложность находки поставщи-
ка, сложность со сбытом. Не-
достаток денежного потока.

Четко сформулированная идея, понятная целевой аудито-
рии. Постоянный контакт с потребителями и партнерами, 
отличное знание их проблем. Участие в профессиональных 
сообществах и мероприятиях.

Сложность организации про-
изводства. Управление качес-
твом. Недостаток денежного 
потока.

Процесс постоянного выбора и уточнения бизнес-модели.

«Ловушка основателя». Делегирование руководителем своих полномочий. Измене-
ние требований к членам команды по мере роста компании.

Таблица 4
Управленческие проблемы МПП на ранних стадиях развития

по материалам глубинных интервью



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2016. № 6ISSN 2075-2067

14

равен 0,505. Следовательно, для повыше-
ния уровня выживаемости МПП нужно ра-
ботать над повышением качества менедж-
мента в МПП.

2. Основатели МПП не всегда делают 
адекватный выбор бизнес-модели. Средняя 
величина IМПП для МПП, выбравших биз-
нес-модель интеграции (63 балла из 100), 
ниже, чем у МПП с моделью дирижирова-
ния IМПП = 69. Поэтому одной из целей ис-
следования является разработка структур-
но-логической схемы выбора бизнес-моде-
ли, характерной для МПП (интегратора, ди-
рижера или продавца лицензий), включаю-
щая в себя расчет и анализ количественных 
показателей, используемых в управлении 
рабочим капиталом.
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Закономерности инновационного разви-
тия производственных систем отражают су-
щественную связь и взаимообусловленность 
явлений, наблюдаемых в процессе истори-
ческой эволюции методов и форм организа-
ции производства, в частности — формиро-
вания организационных структур предпри-
ятий и бизнес-групп.

Системное рассмотрение организации 
производственных систем позволяет уста-
новить, что они изоморфны (то есть имеет 
место формальное соответствие общих при-
нципов их создания и специальных законов). 
Это позволяет излагать законы организации 
производственных систем преимущественно 

на примере одной системы. Закон выражает 
существенные, устойчивые, повторяющие-
ся и необходимые связи между явлениями. 
Организация производственных систем под-
чинена действию соответствующих законов 
теории систем и организации производства.

В качестве исходных, независимых друг 
от друга и невыводимых из других законов 
организации производственных систем мож-
но сформулировать два основных закона: со-
ответствия и развития.

Закон соответствия означает необходи-
мость соответствия организации производс-
твенной системы целям, для достижения ко-
торых создана система, внешней среде, а эле-
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В статье рассматриваются задачи организации производственных процессов на про-
мышленных предприятиях в условиях реиндустриализации. Доказано, что некоторые 
из этих задач могут быть решены на основе положений концепции экономически мини-
мальных производственных систем — производственных систем наименьшего размера, 
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ментов системы — друг другу. Истинность за-
кона доказывается от обратного. Нельзя пред-
ставить жизнеспособную производственную 
систему, не соответствующую хотя бы одному 
из требований этого закона [1].

Закон развития означает необходимость 
создания эластичной организации произ-
водственной системы, которая позволяет 
производственной системе изменяться с те-
чением времени. Применительно к органи-
зации производственных систем закон разви-
тия определяет необходимость изменения их 
организации под влиянием износа основных 
фондов, повышения общеобразовательного 
и культурного уровня работников, научно-
технического прогресса, изменения техно-
логии производства, производственной про-
граммы [2].

Из законов соответствия и развития вы-
текает целый ряд следствий, которые можно 
назвать законами второго порядка, а из них — 
законы третьего порядка, и так до следствий, 
характеризующих конкретные явления.

Систематизация законов (и следствий) 
организации производственных систем спо-
собствует более успешному решению слож-
ных задач, например, таких как экономичес-
кая оценка деятельности предприятий (и про-
изводственных систем вообще); создание 
атмосферы заинтересованности коллективов 
предприятий в принятии напряженных пла-
нов; оценка предпочтительности стратегий 
оперативных управляющих воздействий; со-
здание предпочтительной организации про-
изводственной системы и др.

Системное рассмотрение законов орга-
низации производства позволяет более четко 
ограничить области организации производс-
твенных систем от области управления этими 
системами [3].

При этом можно выделить две группы за-
кономерностей развития:

1. Общеметодологические закономернос-
ти — раскрывают основную линию (особен-
ности) развития производственных систем. 
Это закономерности: соответствие состояния 
развития организации производства уровню 
развития производительных сил, инерция 
и эволюция развития, качественное разнооб-
разие форм развития.

2. Основные закономерности — харак-
теризуют направленность организационных 

изменений. К их числу относятся повышение 
гибкости организации производства и интег-
рации производственных процессов.

Наибольший интерес представляют за-
кономерности, отражающие общественный 
характер и направленность развития органи-
зации производства. Поэтому остановимся 
на их рассмотрении.

Соответствие организации производс-
тва уровню развития производительных сил. 
Каждой ступени развития производительных 
сил соответствует определенная организация 
процессов производства материальных благ. 
Процесс развития организации производства 
выступает как объективный процесс качес-
твенных преобразований организации про-
изводства, ее методов и форм, адекватный 
эволюции технического базиса производства, 
росту профессионально-технического и куль-
турного уровня работников.

В зависимости от уровня развития про-
изводительных сил выделяются пять этапов 
в развитии организации производства: ор-
ганизация ремесленного производства (ко-
нец XIX в.); организация мануфактурного 
производства (начало ХХ в.); организация 
крупного машинного производства (20–50 гг. 
ХХ в.); организация автоматизированного 
производства (60–80 гг. ХХ в.); организация 
комплексно-автоматизированного производс-
тва (с конца ХХ в. по настоящее время) [4].

Инерция развития производственных 
систем. Развитие организации производства 
носит относительно самостоятельный харак-
тер. Трансформация форм и методов органи-
зации идет путем перестройки взаимных свя-
зей элементов производственного процесса 
и его структуры. Будучи устойчивой частью 
целого, производственная и организационная 
структура не сразу следуют за изменением 
способа организации производства, а в опре-
деленных границах остаются постоянными, 
обеспечивая целостность производственной 
системы. В результате развитие организации 
производства «запаздывает» по сравнению 
с изменением производительных сил. В этом 
проявляется сила инерции развития произ-
водственных систем [5].

Эволюционность развития производс-
твенных систем. Относительная самостоя-
тельность организационных преобразований 
находит выражение и в том, что в отличие 
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от психологического способа производства 
смена форм методов организации производс-
тва не носит конфликтного характера и осу-
ществляется эволюционным путем. Развитие 
организации производства идет как процесс 
постоянного приспособления к требованиям 
внешней и внутренней среды предприятия. 
Когда эффект от количественных изменений 
не может перекрыть потерь, возникающих из-
за нерационального использования средств 
труда и снижения темпов производства, про-
исходит качественный скачок, переход к дру-
гой организационной форме [6].

Качественное разнообразие форм раз-
вития производственных систем. Развитие 
организации производства протекает в рам-
ках конкретного предприятия с характерны-
ми для него структурой, экономическими 
отношениями, системой целей. Разнообра-
зие производственных систем и условий хо-
зяйствования обусловливает необходимость 
соответствующего разнообразия направле-
ний и форм их развития. Одним из примеров 
проявления данной закономерности является 
наблюдаемая в настоящее время тенденция 
к использованию различных форм собствен-
ности и организационных структур. По-раз-
ному осуществляется и реорганизация про-
изводства при создании сложных производс-
твенно-технических комплексов [6].

Непрерывность развития производс-
твенных систем выражается в перестрое-
нии системы, трансформации ее структуры, 
в смене форм и методов организации произ-
водства. Постоянные изменения требований 
к ассортименту, срокам требуют приспособ-
ления производственной системы к новым 
условиям и приводят к объективной необ-
ходимости непрерывного развития органи-
зации производства. Отмеченные законо-
мерности отражают ключевые особенности 
развития организации производства: соот-
ветствие организации производства уровню 
развития производительных сил; непрерыв-
ность развития организации производства; 
инерция развития организации производства; 
качественное разнообразие форм развития 
организации производства; эволюционность 
развития организации производства. Направ-
ленность процесса реорганизации произ-
водственных систем характеризуют законо-
мерности повышения гибкости организации 

производства и интеграции производствен-
ных систем [7].

Общеметодологические закономернос-
ти развития организации производственных 
систем включают следующие элементы [8].

Будет иметь место дальнейшее повыше-
ние гибкости организации производства. Рет-
роспективный анализ развития производс-
твенных систем позволяет выделить три ка-
чественно различных типа организации про-
изводства: статичный, гибкий и адаптивный. 
Последовательный переход от одного из них 
к другому характеризует повышение гибкос-
ти производственных систем.

Статичный тип характерен для начально-
го этапа развития производственных систем 
и отличается тем, что все элементы системы 
и виды деятельности, включая организацию 
производства, носят стабильный характер 
относительно номенклатуры выполняемых 
работ. Изменение организационно-техни-
ческих параметров основных элементов 
производства осуществляется посредством 
вмешательства специалиста и требует специ-
альной подготовки. Переход на изготовление 
изделий нового вида, отличающихся от ранее 
выпускавшейся продукции конструктивно 
и технологически, вызывает необходимость 
частичной или полной реорганизации про-
изводственной системы. Эволюция матери-
ально-вещественных элементов произво-
дительных сил приводит к возникновению 
противоречия между динамичной основой 
и устойчивой формой организации процес-
са производства. Она создает и предпосылки 
для его разрешения — технические средства, 
позволяющие перестраивать производство 
на выпуск новых изделий. Возникновение 
организационных форм, позволяющих осу-
ществлять переход на выпуск новой продук-
ции в хорошие сроки с минимальными затра-
тами всех видов ресурсов, означает переход 
к более высокому — гибкому типу организа-
ции производства.

Гибкий тип организации имеет следую-
щие особенности: приспособляемость к час-
тичным изменениям в производственной 
программе, диктуемым требованиям потре-
бителя; специализация на выполнении опре-
деленной номенклатуры деталей и групповая 
технология обработки. Формы организации 
процесса производства отличаются гибкос-
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тью относительно номенклатуры выпуска-
емой продукции. Участки с гибкой формой 
организации обеспечивают выполнение лю-
бого из производственных заданий в преде-
лах данной группы деталей с минимальным 
временем на переналадку системы.

Традиционные формы организации 
(предметная, поточная, функциональная) 
получают дальнейшее развитие, но возника-
ют и новые организационные формы, харак-
терные для динамичного типа организации: 
гибкое производство на отдельных рабочих 
местах, гибкая предметная, поточная, груп-
повая предметная. Последующее повышение 
гибкости производственных систем связано 
с компьютеризацией производства. Она рас-
ширяет рамки технической самоорганизации 
и позволяет автоматизировать не только про-
изводственный процесс, но и организацию 
производства. Посредством компьютериза-
ции осуществляется переход к адаптивному 
типу организации производственных систем.

Адаптивный тип организации производс-
тва характеризуют саморазвитие, самоорга-
низация, гибкость и устойчивость производс-
твенной системы. Процесс производства ста-
новится приспосабливающимся настолько, 
что это позволяет говорить о преобразовании 
производственной системы в самоорганизу-
ющийся социально-производственный комп-
лекс. Устойчивость процесса обеспечивается 
путем внутреннего приспособления к изме-
няющейся среде — самоорганизации и са-
моразвития системы. Организация переходит 
на новый уровень интеграции процессов про-
изводства, что находит отражение в соответс-
твующих формах организации. Изложенное 
выше позволяет говорить о повышении орга-
низационной гибкости как одной из тенден-
ций развития организации производства.

Будет происходить дальнейшая интегра-
ция производственных систем. Организаци-
онной основой интеграции производственных 
систем является кооперация труда. Отдельные 
признаки интеграции появляются на этапе 
организации мануфактурного производства, 
когда возникает необходимость в согласова-
нии и обеспечении взаимодействия отдельных 
работников для достижения общей производс-
твенной цели. В этом случае имеет место про-
стая интеграция производственной системы, 
главным признаком которой является соеди-

нение воедино частичных производственных 
процессов. Переход к машинному производс-
тву и обусловленное этим дальнейшее разде-
ление труда приводят к образованию новых 
специализированных стадий производства. 
Производственные связи укрепляются, стано-
вятся необходимыми, непрерывными и сопод-
чиненными как на уровне отдельных произ-
водственных подразделений, так и на уровне 
предприятия в целом.

С развитием комплексной автоматизации 
происходит взаимоувязка и воссоединение 
в единое целое отдельных процессов и видов 
организационной деятельности. Данный про-
цесс осуществляется по двум направлениям: 
создание автономно работающих подразделе-
ний; взаимоувязка функций подготовки про-
изводства, организации частичных процес-
сов, оперативного планирования закупки ма-
териалов и сбыта продукции и переход к ком-
пьютерно-интегрированному производству 
и далее к созданию заводов-автоматов. Таким 
образом, развитие организации производства 
идет от более простой формы интеграции че-
рез дифференциацию к сложной или полной 
интеграции производственных систем.

Изменение общественных условий произ-
водства его технического базиса ведет к появ-
лению качественно новых свойств и развитию 
организации. Этот процесс носит непрерыв-
ный характер и осуществляется эволюцион-
ным путем. Изменения в области организации 
производства неизбежно следуют за измене-
ниями в технике и технологии и выступают 
как их следствие. Основными направлениями 
развития организации являются повышение 
гибкости организации и усиление интеграции 
производства. В современных условиях взаи-
мовлияние технического базиса и форм орга-
низации производства проявляется в рамках 
реиндустриализации [9].

Решение всех вышеперечисленных задач 
развития производственных систем и струк-
туры предприятий требуют оценки уровня 
организационного развития производствен-
ной системы (ПС), который играл бы роль 
интегрального показателя ее потенциала, 
учитывающего техническую, кадровую и ин-
формационную составляющие.

Разные подходы к такой оценке могут 
давать различные, порой противоположные, 
результаты оценок и представлять интере-
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сы различных сторон, например, владельцев 
и потенциальных инвесторов, что приводит 
к необходимости согласования оценок и по-
иску компромиссного результата. В этих ус-
ловиях полезна процедура интеграции оце-
нок путем формирования, по аналогии с ре-
шением многокритериальных задач принятия 
решений, интегрального критерия качества 
оценки на основе теории полезности. Такой 
подход был предложен в известной работе 
[10] для оценки стоимости/прироста стои-
мости бизнеса, осуществляемого с участием 
производственной системы. В качестве тако-
го интегрального критерия качества в задаче 
получения комплексной оценки стоимости 
бизнеса может быть использована функцио-
нальная зависимость общей ошибки в оценке 
стоимости, которая представлена как много-
факторная зависимость, предложенная в ра-
боте Г. И. и В. А. Сычевых [11].

Апробация метода комплексной оцен-
ки стоимости производственной системы 
по интегральному критерию качества оцен-
ки, проведенная на ряде предприятий Юж-
ного Федерального округа и других регио-
нов России, показала его целесообразность 
[12]. Однако, при этом следует иметь в виду, 
что любая производственная система пред-
ставляет собой комплекс материальных объ-
ектов, который может быть оценен затрат-
ным способом, как часть конкретного иму-
щественного комплекса.

Практически важна задача определения 
границы применимости доходного подхода 
в оценке производственной системы и мето-
да Г. И. и В. А. Сычевых [11]. В составе лю-
бой производственной системы может быть 
выделен некий минимальный структурный 
элемент, для которого стоимость выступает 
в качестве критерия для установления ми-
нимального уровня, используемого исклю-
чительно для экономической оценки. Такой 
подход позволяет использовать эти струк-
турные элементы для управления развитием 
производства на локальном уровне, управ-
ления созданием и трансформацией рабочих 
мест, их мониторинга и, в конечном счете, 
для управления формированием и развити-
ем организационных структур предприятий 
и организации производственных процессов.

В наших более ранних работах [13] было 
предложено ввести понятие экономически 

минимальной производственной системы 
(ЭМПС) — производственной системы на-
именьшего размера, для которой доходным 
способом непосредственно может быть рас-
считана стоимость бизнеса (прирост стоимос-
ти бизнеса), обусловленная использованием 
данной ПС. Вклад отдельных элементов эко-
номически минимальной ПС (блоков техно-
логической машины; инструмента, исполь-
зуемого в составе рабочего места; элемен-
тов обустройства земельных участков и т. п.) 
в прирост стоимости бизнеса могут быть оце-
нены опосредованно. Для определения этих 
характеристик можно воспользоваться инфор-
мационно-экономическим подходом, напри-
мер, применить структурно-функциональные 
и функционально-стоимостные модели.

ЭМПС образуется только тогда, когда ло-
кализуются постоянные части производствен-
ного процесса вплоть до рабочих мест, к кото-
рым в условиях материального производства 
относятся основные производственные фон-
ды и постоянная часть информации (включая 
профессиональный тезаурус работников).

Очевидно, что в зависимости от тех-
нологических особенностей производства 
в качестве экономически минимальной про-
изводственной системы (ЭМПС) может вы-
ступать производственный участок (в добы-
вающих отраслях), отдельное рабочее место 
или технологический агрегат (в обрабатыва-
ющих производствах). Особый интерес пред-
ставляют ЭМПС, связанные с производством 
интеллектуальных продуктов: в этом случае 
экономически минимальной ПС оказыва-
ется отдельный человек — генератор идей, 
формирующий технические и иные реше-
ния, который обрабатывает потоки информа-
ции, поступающей к нему, и комбинирует их 
с собственными знаниями и рабочим местом.

Для отдельных производств типичные 
ЭМПС представлены в табл. 1.

Дальнейшая разработка концепции эко-
номически минимальных производственных 
систем актуальна по ряду причин.

Во-первых, с использованием категории 
ЭМПС может быть реализовано одно из по-
ложений новой парадигмы производствен-
ной системы [13], связанное с выбором гене-
тического уровня саморазвития экономики. 
На наш взгляд, именно уровень ЭМПС может 
рассматриваться в качестве вышеуказанного 
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генетического уровня. Это объясняется тем, 
что в процессе инноваций происходит, прежде 
всего, замена или модернизация отдельных ра-
бочих мест, технологических агрегатов и про-
чих ЭМПС, а также их интеграция в ПС более 
высоких уровней и в бизнес-процессы.

Во-вторых, применение ЭМПС позволя-
ет решить ряд актуальных производственных 
задач: аутсорсинг, даунсайзинг, создание ма-
лых инновационных предприятий, создание 
новых рабочих мест и других.

На базе экономически минимальной про-
изводственной системы может быть создано 
юридическое лицо, а границы ПС, соответс-
твенно, становятся границами имуществен-
ного комплекса, принадлежащего определен-
ному владельцу. В качестве модельной мож-
но рассматривать ситуацию, когда все произ-
водство какого-либо изделия будет состоять 
из элементов производственного процесса, 
выполняемых отдельными юридическими 
или физическими лицами, каждое из которых 
имеет свою ЭМПС. В современных условиях 
это теоретически возможно в результате ра-
зукрупнения предприятий, создания струк-
тур холдингового типа, сдачи отдельных ПС 

в аренду и т. п. Примечательно, что именно 
индивидуализация производства, закрепле-
ние его за отдельными физическими лицами, 
по мнению одного из теоретиков реиндуст-
риализации К. Андерсона [14], будет опре-
делять облик промышленного производства: 
благодаря развитию аддитивных технологий 
в ближайшем будущем «вполне по Марксу» 
каждый будет владеть собственными средс-
твами производства. По мнению данного ав-
тора, в сочетании с инновационными интер-
нет-технологиями это может привести нас 
к новому ренессансу промышленности, пре-
доставив любому желающему возможность 
изобретать и производить. Очевидно, что 
связанные с этим организационно-экономи-
ческие задачи тоже могут решаться на основе 
концепции ЭМПС.

В аппаратурных производствах с крупно-
тоннажными технологическими агрегатами 
в качестве ЭМПС (например, химические 
производства) такая схема будет еще более 
реальна. В условиях сложных, многоопера-
ционных технологических процессов, состо-
ящих, в основном, из машинно-ручных опе-
раций (например, в машиностроении) такая 

Таблица 1
Основные экономически минимальные производственные системы (ЭМПС)

в различных отраслях промышленности [13]

Производство, отрасль,
вид деятельности

Характер ПС локального и 
промежуточного масштаба

Характер
экономически

минимальных ПС

Машиностроительные и другие обраба-
тывающие производства с преобладани-
ем машинно-ручных и ручных процессов

— рабочее место
— технологическая машина
— группа рабочих мест и 
технологических машин

— рабочее место
— технологический 
аппарат

Обрабатывающие производства с пре-
обладанием аппаратурных процессов

— технологический аппарат
— группа технологических 
аппаратов

— технологический 
аппарат

Добывающие отрасли (добыча мине-
рального сырья и энергоносителей)

— производственный участок
— группа участков

— производствен-
ный участок

Энергетика — энергоблок — энергоблок

Производство интеллектуальных про-
дуктов и объектов промышленной собс-
твенности

— человек
— группа людей
— приборный комплекс

— человек
— приборный ком-
плекс
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ситуация может быть чисто гипотетической. 
Однако при наличии некоторой «критической 
массы» операций, выполняемых по коопера-
ции «на стороне», этот вариант также может 
оказаться экономически целесообразным.

Очевидно, что во всех случаях решение 
вопросов о конфигурации производственно-
го процесса должно основываться на пост-
роении экономически оптимальных бизнес-
единиц и бизнес-процессов. Использование 
при этом инструментария ЭМПС позволяет, 
во-первых, выработать экономически обос-
нованную систему формирования бизнес-
процессов и стратегических бизнес-единиц, 
во-вторых, выработать методическую основу 
для реструктуризации действующих пред-
приятий, в том числе в ходе осуществления 
антикризисных процедур, способствующих 
обеспечению их организационно-экономи-
ческой устойчивости.

При использовании концепции ЭМПС 
важно изучение реальных параметров про-
изводственных систем, диагностика их со-
стояния. При проведении диагностической 
оценки ПС необходимо сопоставлять фак-
тическое состояние ее параметров с опреде-
ленной нормой, определение которой также 
представляет собой достаточно сложную ме-
тодологическую задачу. Вопросам диагнос-
тики ПС (а соответственно — и ЭМПС) пос-
вящены известные работы [15, 16, 17].

Поскольку любая ЭМПС является систе-
мой развивающейся, то нормы функциони-
рования, используемые для управления ею, 
являются изменяемыми. Могут быть пред-
ставлены два подхода к изменению норм. 
Первый из них заключается в плавном из-
менении (улучшении) ЭМПС. В этом слу-
чае товар, техника и технология меняются 
несущественно или остаются неизменными 
достаточно долгое время. Поэтому, исполь-
зуя эффект опыта, нормы плавно изменяют. 
Для управления процессом определяют тео-
ретически достижимую норму и организуют 
постепенное приближение к этому рубежу, 
стимулируя работников. Такой подход не вы-
зывает возражений, кроме того, что необхо-
димо более строго оценивать эффект опыта, 
это может быть сделано путем оценки теза-
урусной информации, накопление которой 
осуществляется благодаря практической де-
ятельности людей в ЭМПС.

Любой показатель деятельности ЭМПС 
может принимать три принципиально разные 
значения: фактически достигнутое aф, норма-
тивное aн (с соответствующим допустимым 
отклонением от нормы D) и теоретически до-
стижимым (наилучшим) a*. Если, например, 
норма убывающая, то процесс изменения 
нормы организуется как последовательность 
шагов:

1) установление нормы aн1, при этом 
aн1 >  a*, aн1 + D > aф > aн1;

2) улучшение функционирования ПС при 
прежней норме, при этом aн1> aф > aн1 – D;

3) установление новой нормы aн2, при 
этом aн1 > aн2, aн2 > a*, aн2 + D > aф > aн2 и т. д. 
по мере приближения aн к a*.

Кроме этого возможно дискретное изме-
нение норм, обусловленное существенными 
изменениями во внешнем окружении ЭМПС. 
Такие изменения могут быть запланирован-
ными (ожидаемыми) или внезапными. Оче-
видно, что принципиальные отличия одних 
от других в разной информационной обес-
печенности процесса внешних изменений и, 
соответственно, изменения норм.

При создании ЭМПС практически всегда 
приходится решать задачи, в которых нельзя 
ограничиться для выбора параметров одним 
критерием. Такого рода задачи возникают 
в процессе проектирования технических 
и технико-экономических систем весьма час-
то и считаются наиболее сложными. На прак-
тике часто стараются избежать многокри-
териальных задач, сводя их к однокритери-
альным. Однако, это чаще всего приводит 
к решению задачи, неадекватной исходной, 
а попытки последующей оптимизации сис-
темы оказываются безрезультатными. Невоз-
можно, проектируя локальную ЭМПС, исхо-
дить, например, лишь из критерия миними-
зации энергопотребления или максимизации 
объемов производства.

В связи с этим для практического исполь-
зования в проектировании ЭМПС заслужива-
ет внимания метод Соболя-Статникова [18]. 
Особенность предлагаемого метода — систе-
матический просмотр многомерных областей.

Модель ЭМПС зависит от параметров 
a1, ..., an, которые могут быть как размерны-
ми, так и безразмерными. Под пространством 
параметров понимается n-мерное пространс-
тво, состоящее из точек Ар с дискретными 
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координатами (a1, ..., an). В пространстве па-
раметров вводят параметрические и функци-
ональные ограничения.

Параметрические ограничения составля-
ют выражения:

где           — нижние и верхние границы па-
раметра.

Функциональные ограничения в общем 
виде соответствуют выражению:

где fe(Ap) — некоторые функции от парамет-
ров Ар (a1, ..., an), которые могут быть зада-
ны явно, или функциональные зависимости 
от интегральных кривых дифференциальных 
уравнений.

Предполагается, что fe(Ap) непрерывны 
в пространстве параметров. Обозначим об-
ласть, принадлежащую Пр и ограниченную 
fe(Ap) Gp = {Ap | (1), (2)}. Критерии качества 
представляют в этом случае некоторые ха-
рактеристики системы, которые связаны 
с ее качеством монотонной зависимостью 
Ф1(Ар), …, Фk(Ар). Если Фν(Ар) стремятся ми-
нимизировать, функции Фν(Ар) предполага-
ются непрерывными в Пр, необходимо ввести 
критериальное ограничение:

Решение задачи в этом случае сводится 
к нахождению точки Ар в области Dp такой, 
что

Основная трудность состоит в выборе 
критериальных ограничений        и в обеспе-
чении непустоты множества допустимых то-
чек. Обоснованный выбор критериальных ог-
раничений невозможен без предварительного 
исследования системы. При этом необходимо 
определить возможности системы по каждо-
му из критериев области Gp и, в частности, 
представить себе диапазон изменения каждо-
го из критериев. В этом случае целесообразно 
применять диалоговый алгоритм, описанный 
в этой же работе [18], для исследования про-
странства параметров экономических пока-
зателей с учетом методов организационного 
проектирования.

С использованием концепции ЭМПС раз-
рабатывался, в частности, проект создания 
инжиниринговых центров в рамках инфра-
структурно интегрированного кластера ма-
шиностроения, описанный в работе [19].
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Сектор общественных благ, являясь час-
тью общественного сектора, выступает важ-
ной составляющей современной экономичес-
кой системы. Обеспечение населения обще-
ственными благами, как известно, — одна 
из важнейших задач государственных и му-
ниципальных властей. Общественные блага, 
локализованные на отдельной территории 
и регулируемые территориальным центром, 
получили в свою очередь название локаль-
ных общественных благ. При этом качество 
локальных общественных благ, механизмы 
их предоставления, процедура финансиро-
вания, соответствие институциональной сре-
ды потребностям общества на данной тер-
ритории и ряд других вопросов влияют как 

на удовлетворенность населения социаль-
ным уровнем жизни, так и способны стиму-
лировать социально-экономическое развитие 
и способствовать созданию благоприятных 
условий экономического развития рассмат-
риваемой территории. Отсюда правомерно 
сделать вывод об особой значимости более 
подробного изучения данной проблематики.

Стремление совершенствовать и улуч-
шать качество предоставляемых населению 
общественных благ обусловлено естествен-
ной потребностью населения в получении 
бытового обслуживания высокого уровня. 
В этой связи важное значение приобрета-
ет работа по систематизации теоретических 
подходов к исследованию сектора обще-
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ственных благ, совершенствование механиз-
мов производства общественных благ, а так-
же исследование институциональной среды 
общественных благ.

Целью настоящей работы является сис-
тематизация теоретических подходов к выяв-
лению основных характеристик, механизмов 
производства, моделей распределения обще-
ственных благ на федеральном и локальном 
уровнях. Задачами исследования являются 
выявление закономерностей развития инс-
титуциональной среды общественных благ, 
а также выделение основных противоречий 
ее развития.

Становление теории общественных благ, 
а также ее влияние на уровень экономической 
и социально-политической жизни населения 
происходили под влиянием различных тече-
ний экономической мысли: теории экономи-
ческого благосостояния (А. Смит, В. Парето, 
А. Бергенсон, Т. Скитовски, Дж. Хикс и др.), 
теории государственных расходов и налого-
обложения (А. Маршалл, Э. Линдаль и др.), 
институциональной теории и др. В основу 
общественного сектора легла оценка перво-
степенной роли общественных благ в ста-
новлении благосостояния населения, необ-
ходимость минимизации трансакционных 
издержек при производстве товаров и услуг 
общественного назначения (Р. Коуз, Т. Эг-
гертсон, Дж. Стиглиц и др.) и необходимость 
обеспечения надлежащего качества обще-
ственных благ в рамках выстроенной соот-
ветствующим образом институциональной 
среды (Д. Норт, О. Уильямсон, В. Л. Тамбов-
цев, Е. В. Попов, А. Е. Шаститко, А. А. Аузан, 
В. М. Полтерович, О. С. Сухарев и др.).

Схематично эволюция теоретических 
оснований сектора общественных благ пред-
ставлена на рисунке 1. На данной схеме от-
ражены как предпосылки формирования 
теории общественных благ, так и основные 
направления ее развития.

В качестве отправной точки развития 
теории общественных благ принято считать 
работу А. Пигу «Экономика благосостояния» 
[25]. В данном труде автор разделил блага 
на частные и общественные. Однако непос-
редственное развитие теории общественных 
благ принято связывать с 50–70-ми года-
ми XX века, а ее основоположником считать 
П. Самуэльсона.

П. Самуэльсону принадлежит одна из пер-
вых трактовок общественных благ, соответс-
твующих их современному пониманию. Под 
общественным благом он понимал благо, пот-
ребляемое коллективно, причем потребление 
блага одним индивидом не приводит к сокра-
щению потребления блага другими участни-
ками [27]. Другими словами, общественное 
благо потребляется более чем одним лицом 
без ущерба для других, а также в пользовании 
общественным благом не может быть отказа-
но ни единому индивиду. В данном контексте 
У. Никольсон отмечает, что «благо является 
общественным, если коль скоро оно произве-
дено, никто не может быть исключен из досту-
па к нему» [24].

Вслед за П. Самуэльсоном Р. Масгрейв 
дает свое определение общественных или 
мериторных благ: это такие товары, спрос 
на которые со стороны частных лиц отстает 
от желаемого обществом [23].

Общественные блага, по P. Масгрейву, 
имеют два основных свойства:

— неисключаемость в потреблении: 
если конкретный вид общественного блага 
доступен одному, то он должен быть досту-
пен всем;

— несоперничество (неконкурентность): 
потребление общественного блага одним чле-
ном общества не должно препятствовать пот-
реблению этого же блага всеми остальными 
членами общества.

Согласно исследованиям отечественного 
ученого Л. И. Якобсона общественные блага 
целесообразно классифицировать по принци-
пу принадлежности их конечных продуктов 
к конкретной территории — локальные об-
щественные блага и общенациональные об-
щественные блага. Исследователь выделяет 
также общественные блага, имеющие повы-
шенную значимость для общества — социаль-
но значимые общественные блага: например, 
обеспечиваемый государством перечень ус-
луг профилактической медицины, календарь 
профилактических прививок и т. д. Особен-
ность такого вида общественных благ состо-
ит в том, что полезность от его использования 
может быть получена не только индивидами, 
непосредственно воспользовавшимися дан-
ным видом блага, но и теми, кто напрямую его 
не использовал (профилактические прививки 
обеспечивают не только защиту от конкрет-
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ных заболеваний тем, кто ставит их регулярно, 
но также и улучшают эпидемиологическую 
обстановку в целом) [20].

Большое значение для понимания секто-
ра общественных благ имеет понятие «клуб-
ных благ»: это смешанные блага, при произ-
водстве которых оптимизируется количество 
производимого блага и численность собс-
твенных членов. А. Рубинштейном актив-
но развивается теория опекаемых благ [10]. 
В общем виде структуру сектора обществен-
ных благ можно представить следующим об-
разом (рис. 2).

Такая группировка общественных благ 
основывается на наиболее частых случаях 
несостоятельности рынка и необходимос-
ти государственного вмешательства в этих 
случаях в сферу производства данных видов 
товаров и услуг, то есть необходимости госу-
дарства брать на себя опеку над ними.

Кроме того, общественные блага мо-
гут быть классифицированы по нескольким 
критериям, исходя из их основных свойств 
(рис. 3).

Данная классификация позволяет нагляд-
но продемонстрировать наиболее распро-
страненные комбинации, в которых могут 
проявляться общественные блага. Сочетание 
различных признаков в рамках одного вида 
общественных благ демонстрирует первич-
ные характеристики данного блага.

Развитие теоретических исследований 
теории сектора общественных благ проходит 
по нескольким направлениям: во-первых, раз-
витие теории общественного выбора; во-вто-
рых, развитие теории трансакционных изде-
ржек и исследований специфики государс-
твенных расходов; в-третьих, развитие теории 
институционального проектирования и инс-
титуциональных изменений. Рассмотрим вы-
деленные направления более подробно.

Теории общественного выбора развивают 
в своих работах такие ученые, как П. Саму-
эльсон, Р. Масгрейв, Х. Марголис, Дж. Бью-
кенен, Л. И. Якобсон, А. Я. Рубинштейн и др.

Р. Масгрейв выделяет такой важный эф-
фект, возникающий при производстве и пот-
реблении общественных благ, как эффект 
фрирайдерства, базирующийся на том, что 
мериторные товары (конкурентные смешан-
ные блага, которым присуще свойство неис-
ключаемости) обладают нулевыми предель-
ными издержками производства, что обус-
лавливает желание потребителей скрывать 
свои потребности в этих видах обществен-
ных благ.

Х. Марголис приходит к выводу о дво-
емыслии индивидов — наличии двух точек 
зрения на индивидуальные предпочтения 
индивидов относительно потребления обще-
ственных благ. Рассматривая феномен фри-
райдерства, Х. Марголис настаивает на на-

Рис. 2. Структура сектора общественных благ
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личии рациональности человека даже в си-
туации видимого отсутствия таковой [22]. 
Он вводит понятие группового интереса или 
социальной ответственности, подразумевая, 
что индивид мог бы получить большую ин-
дивидуальную полезность в случае, если бы 
он принял решение проигнорировать интере-
сы общества.

Теория общественного выбора, осново-
положником которой традиционно считают 
нобелевского лауреата Дж. Бьюкенена [7], 
предполагает использование правительствен-
ных институтов индивидами в их собствен-
ных интересах с применением различных 
способов и методов [3]. Человек становится 
главным звеном, совершающим свой выбор 
(в том числе и выбор предоставляемых ему 
общественных благ) путем ретрансляции 
своего мнения через выборные институты го-
сударственной власти. Общественный сектор 
таким образом предстает площадкой для реа-
лизации совокупности личных предпочтений 
и интересов индивидов.

Исследование Л. И. Якобсона затрагива-
ет такие аспекты, как необходимость госу-
дарственного вмешательства в производство 
товаров и услуг сектора общественных благ, 
основные свойства общественных благ, основ-
ные проблемы, возникающие при производс-
тве общественных благ и реализации коллек-
тивного выбора, роль граждан в производстве 
общественных благ и др. Автор приводит тео-
ретическую базу для оценки затрат и результа-
тов, получаемых в рамках производства в сек-

торе общественных благ, развивает теорию 
бюджетного федерализма [20].

А. Я. Рубинштейн называет обществен-
ные блага «опекаемыми» и определяет их как 
товары и услуги, в обеспечении которыми 
у общества есть свой, нормативный интерес 
[10]. В отличие от Дж. Бьюкенена, А. Я. Ру-
бинштейн не выделяет личных интересов 
индивидуумов в отдельную экономическую 
категорию, а рассматривает единые интересы 
по поводу производства и потребления об-
щественных благ — интересы совокупности 
людей в целом, интересы общества, которые 
и создают одним своим существованием фе-
номен «опекаемого» блага.

Основоположником теории трансакцион-
ных издержек традиционно называют Р. Коу-
за, определившего трансакционные издержки 
в контексте исследований природы фирмы 
[21]. С позиции К. Эрроу, трансакционные 
издержки определяются как затраты по экс-
плуатации экономической системы [18]. 
В трактовке Т. Эггерттсона трансакционные 
издержки представляют собой затраты на со-
вершение обмена между индивидами права-
ми собственности на экономические активы 
и реализации их исключительных прав [17]. 
Анализу трансакционных издержек посвя-
щена работа О. Уильямсона, классифициро-
вавшего трансакционные издержки по вре-
мени их возникновения на ex ante (до сделки) 
и ex post (после совершения сделки) [14].

Теорема Коуза предполагает, что в случае, 
если трансакционные издержки экономичес-

Рис. 3. Классификация общественных благ
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кого процесса незначительны, экономические 
агенты сами заинтересованы во вступлении 
в добровольные соглашения по поводу рас-
пределения благ и ресурсов. В этом случае нет 
никакого различия в том, какая форма собс-
твенности на ресурсы и последствия их ис-
пользования будет преобладать — частная или 
государственная. В то же время, если трансак-
ционные издержки, наоборот, очень велики, 
то государственное вмешательство в произ-
водство такого рода товаров и услуг не всегда 
может способствовать их сокращению [14].

К. Эрроу доказал, что одно из наиболее 
популярных правил проведения голосова-
ния — выбор большинства — даже в случае 
наличия всего трех участников голосования 
и трех альтернативных вариантов выбора 
не является репрезентативным. Эта невоз-
можность имеет место не только при прове-
дении голосования в рамках демократическо-
го строя, но также и в рамках конституцион-
ного строя [19].

Фундаментальное исследование Д. Нор-
та затрагивает сущность институтов, взаи-
модействие институтов и организаций, боль-
шой экономический и исторический анализ 
структуры экономических изменений. Опре-
деляя институты как набор правил, призван-
ный максимизировать богатство индивидов, 
Д. Норт фактически рассматривал их как 
набор факторов, способствующих ограни-
чению взаимодействия между людьми (как 
формальных, так и неформальных) [6].

В работах Дж. Стиглица, в том числе 
и в совместных работах с Э. Аткинсоном, 
большое внимание уделено проблемам нало-
гового регулирования деятельности экономи-
ческих субъектов, влиянию государственных 
доходов и государственных расходов на про-
цессы перераспределения ресурсов, также 
отдельное место занимает исследование сек-
тора локальных общественных благ [1].

Развитие теории институционального 
проектирования в отечественной науке на-
блюдается в работах А. А. Аузана, В. Л. Там-
бовцева, В. М. Полтеровича, Г. Б. Клейнера, 
О. С. Сухарева и др.

В современной экономической ситуации 
становится очевидным, что одна из задач 
экономической теории состоит в том, что-
бы на основе существующего теоретичес-
кого и практического опыта разрабатывать 

методы, инструменты, модели, принципы, 
рекомендации, позволяющие планировать 
и внедрять институциональные инновации, 
обеспечивающие эффективное развитие эко-
номических систем. Этот спектр вопросов 
и развивает теория институционального про-
ектирования.

Институциональная среда сектора обще-
ственных благ представляет собой совокуп-
ность правил и норм взаимодействия между 
экономическими агентами в секторе обще-
ственных благ. При исследовании среды, в ко-
торой происходит формирование и функцио-
нирование сектора общественных благ, особо 
важным становится вопрос качества действу-
ющих институтов, а также наличия институ-
циональных ловушек, сдерживающих эффек-
тивное развитие сектора общественных благ. 
Разработанная О. С. Сухаревым теория дис-
функции экономических систем предполага-
ет наличие в любой экономической системе 
некоторого дисфункционального состояния, 
характеризующегося сбоями в функциони-
ровании различных институтов, связанными 
с невозможностью выполнения нормативных 
функций в должном объеме и необходимом 
качестве. Явление институциональных ло-
вушек было подробно раскрыто в работах 
В. М. Полтеровича. Под институциональны-
ми ловушками понимаются неэффективные 
устойчивые нормы поведения, которые вос-
производятся эффектами координации, со-
пряжения, культурной инерции. К институ-
циональным ловушкам относятся неплатежи, 
бартер, коррупция, уклонение от уплаты на-
логов, спад инвестирования и производства, 
спираль «инфляция-девальвация», пессимис-
тичные ожидания населения [9]. Особеннос-
тью институциональных ловушек является 
невозможность выхода из них с использо-
ванием традиционных способов, принятых 
в экономической системе.

А. Е. Шаститко отмечает важность та-
кой функции институтов, как контроль за де-
ятельностью экономических агентов [16]. 
Вопросам непосредственно институциональ-
ных изменений посвящено исследование 
В. Л. Тамбовцева [13]. Институты представ-
ляют собой особые системы действий, пост-
роенные по заданной структуре: содержание, 
условия приложения, субъект, характер, пе-
речень санкций, гарант нормы. Институцио-
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нальная среда общественных благ тем самым 
определяется количественными и качест-
венными социально-экономическими харак-
теристиками входящей в нее совокупности 
институтов, а также экономическими резуль-
татами деятельности всех агентов в рамках 
этих институтов.

Е. В. Балацкий исследует специфику оцен-
ки эффективности институционального разви-
тия России, а также возможности мониторин-
га социальной удовлетворенности населения. 
За основу Е. В. Балацкий предлагает взять ба-
зовый индекс институционального развития 
(БИИР), представляющий собой суммарную 
оценку эффективности функционирования 
институтов [2]. Расчет БИИР представляет 
собой агрегирование двух индексов: индекса 
базовых условий жизни (стабильности, гаран-
тий, безопасности) и индекса возможностей 
экономических субъектов (гибкость).

Эффекты функционировании системы 
государственных финансов в общественном 
секторе экономики представлены в работе 
И. С. Кац [7].

В настоящее время учеными активно 
прорабатываются вопросы, связанные с оп-
ределением роли сектора общественных благ 
в экономической науке, в этой связи заслу-
живают внимания работы И. А. Оводовской 
[8], А. Е. Морозова [5], Ю. В. Федоровой [15]. 
Авторы рассматривают институциональную 
составляющую сектора общественных благ, 
аргументируют причины незаинтересован-
ности рыночных структур в производстве 
общественных благ, прорабатывают возмож-
ности создания оптимальной системы произ-
водства различных видов общественных благ 
и рассматривают возможности внедрения 
конкурентных начал в сферу производства 
общественных благ.

О. С. Сухарев под институтами понимает 
элементарные правила (формальные и не-
формальные), задающие основы для разви-
тия и функционирования фирм (институци-
ональных комплексов) [11]. Также к инсти-
тутам относятся те инструменты, которые 
применяются при принятии решений относи-
тельно производства, распределения и пере-
распределения общественных благ на разных 
уровнях власти [12]. Ученый отмечает, что 
институты имеют двоякую природу: являясь 
общественными благами, они одновремен-

но играют важную роль в их производстве. 
Основной характеристикой институтов как 
общественных благ является свойство неис-
ключаемости: использование правил, опре-
деленных институтом, одним экономическим 
агентом не влияет на возможность пользо-
ваться ими другими индивидами.

Процесс создания новых институтов 
обуславливается такими факторами, как ожи-
даемые выгоды, исходное институциональ-
ное состояние, уровень дохода населения, 
наличие информационной ассиметрии. Оп-
ределение эффективности вновь созданного 
института затруднено вероятным его оттор-
жением старой экономической системой. 
При этом двойственная природа института, 
характеризующаяся одновременной его при-
надлежностью как к общественным благам, 
так и к механизмам их производства, ставит 
вопрос о своего рода двустороннем взаимо-
действии: правила, задаваемые институтом, 
приводят к формированию набора прав, за-
крепленных за получателями общественных 
благ [11].

При анализе институциональной среды 
сектора общественных благ целесообразно 
обратиться к содержанию процесса воспро-
изводства, включающего такие фазы, как 
производство, распределение, обмен, потреб-
ление. В соответствии с указанными фазами 
при анализе институциональной среды сек-
тора общественных благ следует выделять 
институты производства, распределения, 
потребления общественных благ.

Институциональная среда общественных 
благ подвержена непрерывным изменениям 
и трансформациям, обусловленным не толь-
ко экономическими, но и культурными, со-
циальными, политическими, юридическими 
факторами. Теория институциональных из-
менений должна опираться соответственно 
не только на исследования в области эконо-
мических наук, но и принимать во внимание 
тенденции развития других дисциплин.

Результаты теоретического обзора пока-
зали наличие слабо изученных характерис-
тик институциональной среды обществен-
ных благ, что приводит к сложности иссле-
дования сектора общественных благ. В целях 
дальнейшего исследования институциональ-
ной среды общественных благ были выделе-
ны представленные ниже проблемы (табл. 1).
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№ Формулировка
проблемы Сущность проблемы Варианты по разрешению

1

Проблема неопре-
деленности основ и 
правил формирова-
ния институтов об-
щественных благ

Причиной формирования институ-
та может являться как целенаправ-
ленная деятельность индивидов, 
процессы обмена, так и связанная 
с ними потребность в снижении 
трансакционных издержек

Необходимо четкое фор-
мирование правил со-
здания института обще-
ственных благ

2
Проблема разграни-
чения правил и прав 
в рамках института

Наличие правил поведения эко-
номических агентов, задаваемых 
институтами, подразумевает одно-
временное формирование перечня 
четко определенных прав экономи-
ческих агентов 

Необходимо установить 
взаимосвязь создания 
правил в рамках инсти-
тутов и оформления прав 
и обязанностей экономи-
ческих агентов

3

Проблема системати-
зации способов рас-
пределения общест-
венных благ

Наличие возрастных, националь-
ных, религиозных различий в чис-
ленном составе населения региона 
обуславливает отсутствие единого 
взгляда в вопросе производства и 
распределения общественных благ

Необходима классифи-
кация подходов к иссле-
дованию вопросов созда-
ния и перераспределения 
общественных благ и их 
единообразия

4

Проблема определе-
ния роли государства 
в производстве обще-
ственных благ

Государственные и муниципаль-
ные структуры, с одной стороны, 
обеспечивают создание обще-
ственных благ, а с другой — неэ-
ффективные институциональные 
образования выступают как сдер-
живающий фактор

Необходим поиск реше-
ния основных проблем 
государственного регули-
рования производства об-
щественных благ: слабой 
нормативной базы, от-
сутствия единой утверж-
денной системы распре-
деления общественных 
благ, неэффективности 
правительственного ап-
парата

5

Проблема недобросо-
вестного поведения 
населения по поводу 
потребления общедо-
ступных благ

Проблема безбилетника, пробле-
ма неисполнения обязательств по 
сделкам, наличие институциональ-
ных ловушек

Необходимо ужесточение 
контроля за деятельностью 
экономических агентов, 
введение дополнительных 
мер для обеспечения кор-
ректного исполнения обя-
зательств, выработка меха-
низмов контроля потребле-
ния общественных благ

Таблица 1
Проблемы институциональной среды общественных благ
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Окончание таблицы 1

6

Проблема отсутс-
твия единых спосо-
бов оценки потреби-
тельской активности 
населения в части 
использования обще-
ственных благ

Не разработан перечень социаль-
но-экономических параметров, оп-
ределяющих предпочтения потре-
бителей в использовании товаров и 
услуг общественного сектора

Необходима разработка 
концепции для проведе-
ния анализа и дальнейше-
го моделирования струк-
туры сектора обществен-
ных благ

7

Проблема асиммет-
ричности информа-
ции в вопросе произ-
водства обществен-
ных благ

Процесс воспроизводства обще-
ственных благ не обеспечен до-
статочной степенью открытости 
информации, что препятствует 
корректной регламентации эконо-
мических отношений

Необходимо нормативное 
обеспечение процессов 
проведения контрактации 
в части производства и 
распределения локальных 
общественных благ

Рис. 4. Механизм воспроизводства общественных благ
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Решение выявленных проблем позволит 
более эффективно планировать и моделиро-
вать изменения в институциональной среде 
сектора локальных общественных благ.

Для более четкого понимания процес-
сов, обеспечивающих производство обще-
ственных благ, ниже схематично приведен 
механизм производства общественных благ. 
На рис. 4 представлены основные экономи-
ческие агенты, заинтересованные и вовле-
ченные в процесс создания общественных 
благ, а также изображены финансовые и ма-
териальные потоки, обеспечивающие взаи-
модействие между экономическими агента-
ми. Эффективность организации отношений 
по созданию общественных благ благоприят-
но сказывается на развитии социально-эконо-
мической системы в целом.

Представленный механизм выступает 
неким каркасом воспроизводства локаль-
ных общественных благ, позволяющим 
проследить процессы производства, рас-
пределения и потребления товаров и услуг. 
Производство общественных благ происхо-
дит преимущественно на местном уровне 
с привлечением и использованием ресур-
сов частных компаний; финансирование же 
производства локальных общественных 
благ представляет собой обратный процесс 
и формируется за счет налоговых отчисле-
ний в бюджет.

Вопросы проектирования институци-
ональной среды локальных общественных 
благ требуют дальнейшей проработки и по-
иска путей их решения, формирования ус-
ловий взаимовыгодного сотрудничества для 
всех экономических агентов, участвующих 
в производстве общественных благ.

Выводы
В рамках данного исследования были по-

лучены следующие результаты.
Во-первых, систематизированы иссле-

дования, формирующие базис для развития 
теории общественных благ, представлены на-
работки в части институционального проек-
тирования сектора общественных благ.

Во-вторых, систематизированы основ-
ные проблемы теоретического исследования 
институциональной среды общественных 
благ. Выявление данных проблем является 
основанием для развития подходов и методов 

институционального анализа применительно 
к сектору общественных благ.

В-третьих, представлен механизм про-
изводства общественных благ, демонстриру-
ющий финансовое и материальное взаимо-
действие основных экономических агентов, 
заинтересованных и вовлеченных в процесс 
создания общественных благ.

Выявленные закономерности развития 
сектора общественных благ и институцио-
нальной среды общественных благ способс-
твуют расширению теоретико-методологичес-
кого инструментария и становятся основой 
для дальнейших практических разработок.
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Выдвижение основных постулатов кон-
цепции устойчивого развития в разряд имма-
нентных установок, определяющих целевые 
ориентиры деятельности хозяйствующих 
субъектов, является одной из ключевых тен-
денций современного подхода к организации 
эколого-экономического взаимодействия. 
В особой степени это касается функциониро-
вания компаний, занимающихся разработкой 
и добычей природных ресурсов, в том числе 
и углеводородного сырья.

Отметим, что в 2004 году были сформу-
лированы «Совместные экологические тре-
бования общественных природоохранных 
организаций к нефтегазовым компаниям», 
закрепившие необходимость следования эко-
логической политики данных компаний ряду 
основополагающих постулатов, к которым 
были отнесены: [3]

— признание презумпции потенциаль-
ной экологической опасности деятельности;

— приоритетность реализации предуп-
редительных мероприятий перед действия-
ми, направленными на ликвидацию эколо-
гически негативных последствий деятель-
ности;

— отказ от осуществления деятельности 
в рамках территорий и акваторий, имеющих 
высокую природоохранную ценность;

— учет специфических факторов при-
родной среды в зоне деятельности;

— учет прав и интересов коренных ма-
лочисленных народов, связанных с ведением 
традиционного для них образа жизни и со-
хранением среды обитания;

— обеспечение открытости и доступнос-
ти экологической информации о деятельнос-
ти компании;
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— наличие общественного контроля 
за деятельностью компании;

— осуществление компенсации ущер-
ба, наносимого деятельностью окружающей 
среде, в полном объеме;

— организация деятельности по предо-
твращению аварий и ликвидации их последс-
твий, в том числе в части реабилитации эко-
систем и объектов животного мира;

— использование наилучших доступных 
технологий;

— обеспечение экологически безопасной 
утилизации отходов;

— осуществление анализа и учета де-
ятельности компании, связанной с воздейс-
твием на изменение климата;

— документарное оформление экологи-
ческой политики компании;

— определение руководящего лица ком-
пании, несущего ответственность за реализа-
цию ее экологической политики.

Следование данным положениям в хо-
зяйственной деятельности формирует такой 
тип взаимодействия нефтегазодобываю-
щей компании, который можно определить 
как экологоответственное поведение. При 
этом необходимо отметить, что современная 
трактовка сущности экологической ответс-
твенности бизнеса предполагает не только 
следование компании принципам миними-
зации отрицательного влияния на окружаю-
щую среду, но и формирование экологичес-
ки ответственного поведения в рамках всей 
продуктовой цепочки и жизненного цикла 
продукции. При этом показатели, отражаю-
щие степень экологической ответственности 
компаний, являются непременным элемен-
том системы корпоративной отчетности и ис-
пользуются в разнообразных методах оценки 
эффективности их функционирования.

При этом, по мнению Т. Л. Магомадовой, 
можно выделить следующие подходы к фор-
мированию стратегии природопользования 
бизнеса в зависимости от степени его эколо-
гической ответственности (таблица 1).

Если отталкиваться от градации, исполь-
зованной в приведенной таблице, то можно 
отметить, что крупнейшие компании россий-
ского нефтегазового сектора, как правило, 
отличает достаточно высокий уровень эколо-
гической ответственности. В полной мере это 
относится и к абсолютному лидеру в облас-

ти добычи и транспортировки газа — ПАО 
«Газпром».

Учитывая масштаб и особенности деятель-
ности ПАО, одним из его ключевых приори-
тетов определены охрана окружающей среды 
и снижение негативного воздействия деятель-
ности предприятий на ее состояние в регионах 
присутствия. Отметим, что система управления 
природоохранной деятельностью ПАО «Газ-
пром» охватывает все уровни управления — 
от Совета директоров до филиалов и произ-
водственных объектов дочерних обществ. Ос-
новополагающим документом, регулирующим 
природоохранную деятельность компании, 
является ее Экологическая политика, опре-
деляющая основные обязательства компании 
в области охраны окружающей среды, многие 
из которых приняты ею добровольно, а также 
ключевые механизмы их реализации.

В частности, в качестве инструментов 
добровольной экологической ответственнос-
ти в ПАО «Газпром» функционируют систе-
мы корпоративной экологической эксперти-
зы и экологического контроля (аудита). Так-
же важнейшую роль в процессе поддержания 
высокого уровня экологической ответствен-
ности играют проводящиеся на постоянной 
основе исследования и проектно-изыскатель-
ские работы экологической направленности, 
которые по заказу ПАО осуществляют науч-
ные и проектные организации.

С учетом принятых обязательств «Газп-
ром» осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с российскими и международны-
ми законодательными требованиями, прини-
мая необходимые меры для непрерывного 
повышения экологической результативности 
деятельности [6].

Информационная открытость выступа-
ет в качестве одного из ключевых принци-
пов деятельности ПАО «Газпром» в сфере 
обеспечения экологической ответственности 
бизнеса. При этом важнейшими критериями 
реализации данного принципа в документах 
компании обозначены достоверность, полно-
та, регулярность и оперативность предостав-
ления информации, а также ее доступность 
для органов государственной власти, акци-
онеров, инвесторов, общественности, СМИ 
и всех других заинтересованных сторон.

В соответствии с существующими в на-
стоящее время международными требова-
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ниями «Газпром» представляет информаци-
онные документы к Национальным сообще-
ниям Российской Федерации по РКИК ООН, 
которые касаются раскрытия параметров вы-
броса парниковых газов, а также проведения 
мероприятий, направленных на сокращение 
данных выбросов. Кроме того, ПАО «Газп-
ром» принимает участие в международном 
проекте Carbon Disclosure Project, целью 
которого является раскрытие информации 
о выбросах парниковых газов.

С 1995 года осуществляется ежегодный 
выпуск Экологического отчета компании, 
а с 2010 года — Отчета о деятельности в об-
ласти устойчивого развития, который выхо-
дит с периодичностью один раз в два года. 
Эти документы отражают подробные данные 
о стратегии и тактике компании в области 

рационального природопользования, охраны 
окружающей среды, изменения климата, сле-
дования постулатам устойчивого развития. 
При этом необходимо отметить, что «Газп-
ром» является единственной отечественной 
нефтегазовой компанией, публикующей два 
типа отчетов, иллюстрирующих ее политику 
в сфере экологической ответственности [4].

ПАО «Газпром» в обязательном порядке 
проводит общественное обсуждение боль-
шинства своих инвестиционных проектов. 
В связи с тем, что нормативные требования, 
регулирующие порядок проведения таких 
обсуждений, в российском законодательстве 
отсутствуют, в 2014 году был разработан до-
кумент корпоративной системы стандарти-
зации, содержащий рекомендации по обес-
печению общественных обсуждений и пуб-

Таблица 1
Типология стратегий природопользования

в зависимости от степени экологической ответственности бизнеса [1]

Уровень
экологической

ответственности

Наименование
типа стратегии

Основные мероприятия
в рамках стратегии

Характеристика
системы

управления,
реализующей

стратегию

Высокий

Стратегия 
сбалансирован-
ного природо-
пользования

Упреждающее снижение эмиссий.
Соответствие международным стан-
дартам экоэффективности.
Отражение параметров экологичес-
кой ответственности в отчетности.
Использование внешнего экологичес-
кого аудита.

Менеджмент
экологически 
ответственного 
бизнеса

Средний
Стратегия 
непредотвращен-
ного ущерба

Снижение уровня эмиссий до «эф-
фективного» уровня.
Использование внутреннего экологи-
ческого аудита.
Долгосрочный горизонт природоох-
ранных мероприятий.
Ответственность менеджеров за соб-
людение экологических нормативов.

Эффективный
менеджмент

Низкий Стратегия 
достаточности

Реализация очистных мероприятий в 
конце технологического цикла.
Реализация процедур по снижению 
уровня загрязнения.
Наличие экологической службы.
Соблюдение внешних экологических 
нормативов.

Нормативный
менеджмент
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личных слушаний по материалам ОВОС для 
планируемой хозяйственной деятельности

Подтверждением высокой эффектив-
ности указанных мероприятий может слу-
жить тот факт, что в 2015 году вышло более 
6,5 тысяч публикаций в СМИ и сети Интер-
нет, с положительной стороны оценивающих 
экологические аспекты деятельности Группы 
«Газпром». При этом компания заняла второе 
место в рейтинге экологической ответствен-
ности нефтегазовых компаний за 2015 год, 
который представлен на рисунке 1.

Отметим, что данный рейтинг, методоло-
гия формирования которого была разработа-
на специалистами Всемирного фонда дикой 
природы, позволяет оценить уровень воз-

действия деятельности работающих в России 
нефтегазовых компаний на природу, а также 
качество корпоративных политик компаний. 
Для расчета используются 29 критериев, при 
составлении учитывается только информа-
ция, размещенная в публичном пространстве.

Однако следует обратить внимание на то, 
что весь комплекс указанных мероприятий, 
как правило, реализуется компанией своими 
силами и по собственной инициативе. В дан-
ной связи представляется необходимым ука-
зать на то, что синергетический эффект от ре-
ализации мероприятий экологического про-
филя, учитывая масштаб деятельности ПАО 
«Газпром», может быть обеспечен в рамках 
постоянного и эффективного взаимодействия 

Рис. 1. Рейтинг экологической ответственности российских нефтегазовых компаний
по итогам 2015 года [7]
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большого количества заинтересованных сто-
рон, интересы которых напрямую затрагива-
ет процесс природопользования, имманентно 
сопровождающий деятельность газодобыва-
ющей компании.

Как следствие, формирование эффектив-
ного механизма экологической ответствен-
ности компании газового сектора должно 
основываться на взаимодействии со всеми 
заинтересованными сторонами. Данный пос-
тулат можно аргументировать следующими 
положениями [2]:

1) в процессе планирования комплекса 
мероприятий природоохранного характера 
необходимо учитывать мнения влиятельных 
заинтересованных сторон, что позволяет 
на основе их поддержки повысить эффектив-
ность экологоориентированной деятельности 
компании;

2) наличие поддержки экологоориенти-
рованной деятельности со стороны заинтере-
сованных сторон позволяет поддерживать ус-
тойчивое развитие компании и ее адекватное 
восприятие в обществе;

3) взаимодействие всех заинтересован-
ных сторон способствует выявлению потен-
циальных экологических проблем и нивели-
рованию их отрицательных эффектов.

В данном контексте весьма перспектив-
ным, по нашему мнению, представляется 
использование такого инструмента, как эко-
логический форсайт. Экологический форсайт 
можно определить в качестве специально 
организованного процесса оценки долго-
срочных перспектив влияния деятельности 
газодобывающей компании на состояние ок-
ружающей среды с участием бизнес-струк-
тур, научного сообщества, представителей 
общественности и органов территориального 
управления. Форсайт позволяет согласовать 
с ключевыми заинтересованными сторонами 
разработку стратегических планов компании 
и конкретных проектов в рамках оценки их 
последствий с экологической точки зрения.

Форсайт как инструмент обычно свя-
зывают с процессами научного предвиде-
ния на базе задействования стратегического 
мышления, предназначенного для раскрытия 
расширенного диапазона доступных стра-
тегических вариантов развития. Связанный 
с формированием знаний об альтернативных 
вариантах будущего, форсайт предназначен 

для повышения способности лиц, принимаю-
щих решения, расширять границы к воспри-
ятию будущих проблем и перспектив [5].

Суть данного инструмента в рассматри-
ваемом нами аспекте состоит в создании ме-
ханизма согласования интересов различных 
сторон, затрагиваемых осуществлением про-
цесса добычи и транспортировки газа в рам-
ках конкретной территории. При этом клю-
чевым условием эффективного применения 
методологии форсайта выступает степень их 
готовности совместно оценивать долгосроч-
ные перспективы устойчивого эколого-эко-
номического развития, отчуждаясь от теку-
щих конъюнктурных интересов.

Процесс постоянного взаимодействия 
всех заинтересованных сторон в контексте 
формирования стратегической картины ее де-
ятельности в разрезе воздействия на окружа-
ющую среду способен обеспечить несомнен-
ный синергетический эффект, определяемый 
учетом интересов как самой компании, так 
и представителей различных групп авторов, 
напрямую затрагиваемых ее деятельностью.
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Ростовская область является территорией 
с высокой антропогенной нагрузкой. В про-
центном отношении значительную ее часть — 
87,5 % общей площади — занимают земли 
сельскохозяйственного назначения, на земли 
населенных пунктов приходится 4,5 %, на зем-
ли всех остальных категорий — 8 %. В струк-
туре земель сельскохозяйственного назначе-
ния сельскохозяйственные угодья составляют 
8178,4 тыс. га (92,6 %), пашни в их составе — 
70,2 % сельскохозяйственных угодий, мно-
голетние насаждения — 0,4 %, сенокосы — 
0,9 %, пастбища — 28,5 % [1]. Значительная 
площадь сельскохозяйственных угодий позво-
ляет области занимать одно из ведущих мест 
среди крупнейших сельскохозяйственных ре-
гионов Российской Федерации.

Главное богатство области — ее почвы. 
В общей структуре земельных ресурсов чер-
ноземы (обыкновенные и южные) занимают 
64,2 %. Значение почвы как основного средс-
тва сельскохозяйственного производства оп-
ределяется ее основным свойством — пло-
дородием, т. е. способностью удовлетворять 
потребности растений в элементах питания, 

воде, воздухе, тепле для нормального рос-
та и развития. Повышение плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения 
является одним из основных условий интен-
сификации земледелия, способствует росту 
урожайности, увеличивает ценность земли, 
имеет важное природоохранное значение [2].

Разработка мероприятий по повышению 
почвенного плодородия должна проводиться 
на основе мониторинга этого показателя при 
проведении агрохимического и других обсле-
дований земель сельскохозяйственного на-
значения и создания информационной базы 
полученных данных. Однако этот вопрос по-
прежнему остается открытым.

По данным Министерства природных 
ресурсов и экологии Ростовской области [1], 
систематические почвенные и геоботаничес-
кие обследования проводились на территории 
Ростовской области до 1989 г. Материалы, 
полученные в результате этих обследований, 
имеются на 98,3 % площадей земель сельско-
хозяйственного назначения и на 99,8 % пло-
щадей кормовых угодий. На сегодняшний 
день требуется повторение работ или коррек-
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тировка материалов почвенного обследова-
ния на 8161,2 тыс. га площадей земель сель-
скохозяйственного назначения и первичное 
обследование кормовых угодий на площади 
2404,4 тыс. га.

В те же годы во всех почвенно-климати-
ческих зонах на территории области были 
созданы постоянно действующие полигоны: 
«Верхнедонской», «Восточный», «Запад-
ный», «Морозовский», «Северный», «Соле-
вой», «Центральный» — для комплексного 
наблюдения, изыскания, обследования, съем-
ки таких параметров, как состояние почв 
по обширному набору процессов деградации 
(водная эрозия, дефляция, опустынивание, 
подтопление, заболачивание и др.); состоя-
ние рельефа; динамика процессов подтоп-
ления, заболачивания земель; состояние тер-
ритории, вызванное нарушенными землями, 
карьерами, отвалами, терриконами; опусты-
нивание земель.

Наши исследования, проведенные 
в 1993–1998 гг. на участках наблюдения поли-
гонов «Верхнедонской» Шолоховского райо-
на и «Северный» Кашарского района, позво-
лили сделать выводы о том, что наибольшую 
опасность здесь представляет водная эрозия, 
как плоскостная, так и линейная, а около 50 % 
почв подвержено смыву.

В соответствии с почвенно-эрозионным 
районированием Ростовской области оба рас-
сматриваемых района входят в зону очень 
сильной водной и слабой ветровой эрозии, 
границы которой совпадают с границами Се-
веро-Западной природно-сельскохозяйствен-
ной зоны. Расчлененность рельефа оврагами 
и балками составляет 0,72 км/км 2, средний 
уклон местности — 2,3°, глубина местного 
базиса эрозии — 140 м, распаханность тер-
ритории — 72 % [2, 3].

Почвы Шолоховского района представ-
лены черноземами южными среднемощными 
глинистыми; черноземами южными средне-
мощными среднесуглинистыми и легкосуг-
линистыми; черноземами обыкновенными 
сверхмощными глинистыми и тяжелосуг-
линистыми; черноземами южными средне-
мощными слабо- и среднесолонцеватыми 
глинистыми; черноземовидными почвами 
мощными, среднемощными слабосмытыми 
супесчаными, реже песчаными. В зависи-
мости от типа указанных почв и их грануло-

метрического состава содержание гумуса со-
ставляет от 4 % до 2,6 %.

Почвы Кашарского района представлены 
черноземами южными среднемощными гли-
нистыми и тяжелосуглинистыми; чернозема-
ми южными среднемощными слабо- и сред-
несолонцеватыми глинистыми и тяжелосуг-
линистыми; комплексами черноземов южных 
среднемощных слабо- и среднесолонцеватых 
малогумусных и слабогумусированных гли-
нистых, тяжелосуглинистых и среднесугли-
нистых с солонцами мелкими и средними 
(10–25 %); черноземами южными средне- 
и маломощными местами карбонатными 
слабо- и среднесолонцеватыми глинистыми 
и тяжелосуглинистыми; черноземами южны-
ми среднемощными карбонатными местами 
слабощебенчатыми глинистыми и тяжело-
суглинистыми. В зависимости от типа почв 
и их гранулометрического состава содержа-
ние гумуса составляет от 3,8 % до 2,6 %.

В период наших наблюдений на терри-
тории полигонов «Верхнедонской» и «Се-
верный» эрозионные процессы продолжали 
развиваться, захватывая все новые, часто па-
хотные, земли, снижая плодородие почв.

Наиболее опасными проявлениями ли-
нейной эрозии являются промоины и овра-
ги, которые в условиях полигонов занимали 
значительные площади и были представлены 
действующими молодыми оврагами.

В конце 90-х почвенные обследования 
на десятилетие были практически прекращены 
из-за отсутствия финансирования, а затем во-
зобновились на незначительных территориях.

Так, например, в 2011 г. в Шолоховском 
районе работы по агрохимическому обследо-
ванию земель были проведены на площади 
76,1 тыс. га, в Кашарском — 105,6 тыс. га, что 
составляет около 3 % пощади земель сельско-
хозяйственного назначения указанных райо-
нов. На остальной территории этой катего-
рии земель работы не проводились.

На рис. 1 в графической форме представ-
лены данные Министерства природных ре-
сурсов и экологии Ростовской области о ди-
намике плодородия почв Северо-Западной 
природно-сельскохозяйственной зоны, в ко-
торую входят территории полигонов «Верх-
недонской» и «Северный».

Приведенные данные показывают, что 
за рассматриваемый период содержание гу-
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муса в почвах сельскохозяйственной зоны 
сократилось с 3,8 % до 3,14 %, т. е. на 17,4 % 
своего первоначального значения. В целом 
анализ материалов, полученных за период 
с 1976 по 2005 гг., показал, что среднее содер-
жание гумуса в почвах Ростовской области 
колеблется в пределах 3,2–3,5 % и соответс-
твует градации слабогумусированных почв.

В июне 2011 г. вышло Постановление 
Правительства РФ «Об утверждении крите-
риев существенного снижения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения», 
одним из таких критериев является сниже-

ние содержания органического вещества 
(гумуса) в пахотном горизонте на 15 % или 
более [4].

В том же году учеными центра агрохими-
ческой службы «Ростовский» были опубли-
кованы «Нормативы основных показателей 
плодородия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения Ростовской области» [5], что 
позволяет провести сравнительный анализ 
наличия гумуса, нормативных значения и до-
пустимого предела изменений его содержа-
ния в рассматриваемой природно-сельскохо-
зяйственной зоне.

Район Степень эродированности
Гумус,%

норматив допустимый предел 
снижения

Шолоховский нет 3,9 3,32
слабая 3,71 3,15

средняя 3,32 2,82
сильная 3,12 2,65

Кашарский нет 3,8 3,23
слабая 3,61 3,07

средняя 3,23 2,75
сильная 3,04 2,58

Рис. 1. Содержание гумуса в почвах Северо-Западной природно-сельскохозяйственной 
зоны Ростовской области за период 1976–2005 гг.

Таблица 1
Нормативные значения и допустимый предел изменений

основных показателей плодородия почв Шолоховского и Кашарского районов
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Для Шолоховского и Кашарского райо-
нов нормативные значения представлены 
следующим образом (табл. 1).

Снижение содержания гумуса в результа-
те смыва плодородного слоя почвы и других 
процессов деградации наносит непоправи-
мый ущерб сельскому хозяйству, особенно 
ощутимый в нынешних сложных экономи-
ческих условиях.

Расчет затрат на восстановление потерь 
гумуса и основных элементов питания соот-
ветствующим количеством удобрений был 
проведен нами на примере почвозащитного 
комплекса, с площади которого в результате 
водной эрозии ежегодно теряется 1087,5 т 
(10,6 т/га) почвы, содержащей 30,9 т гуму-
са, 1,8 т азота, 1,6 т фосфора и 2,3 т калия 
[6]. Для восстановления баланса (при пере-
счете в удобрения) эти потери составляют 
не менее 309 т органики, 5,3 т азотных, 8,0 т 
фосфорных, 5,8 т калийных удобрений, что 
в денежном выражении составляет более 
6,1 тыс. руб./ га в действующих ценах.

Сохранение и восстановление плодоро-
дия сельскохозяйственных угодий возможно 
только при соблюдении мероприятий по их 
рациональному использованию, разработан-
ных в проекте внутрихозяйственного земле-
устройства, являющегося основой научно-
обоснованных систем земледелия.

В Северо-Западной природно-сельско-
хозяйственной зоне пахотные массивы с ук-
лонами до 2° с несмытыми и слабосмытыми 
почвами должны отводиться под полевые 
севообороты с чистым паром и пропашны-
ми культурами. На склонах крутизной 4–5° 
со среднесмытыми почвами указанные поле-
вые севообороты могут размещаться только 
при контурно-ландшафтной организации тер-
ритории, чередуясь с эрозионно-устойчивыми 
культурами. На склонах 5° со средне- и силь-
носмытыми почвами рекомендуется разме-
щать почвозащитные севообороты со значи-
тельным удельным весом многолетних трав, 
в отдельных случаях такие склоны залужают.

На пашне необходимо проводить вла-
гонакопительные мероприятия, стокорегу-
лирующие и приовражные лесные полосы 
усиливать простейшими гидротехническими 
сооружениями. Для борьбы с оврагообразо-
ванием в начальной стадии развития реко-
мендуется выполаживание их склонов и за-
лужение, а также система валов-канав по го-
ризонталям рельефа.
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При разработке комплекса агромелиора-
тивных мероприятий важное внимание долж-
но быть уделено планированию природоох-
ранной деятельности, которая бы осущест-
влялась главным образом в процессе улучше-
ния свойств земли как средства и предмета 
труда в сельской, лесной и других отраслях 
народного хозяйства. Это вызывается еще 
и тем, что оросительные мелиорации могут 
вызвать подъем грунтовых вод, подтопление 
территории, заболачивание, засоление почв, 
деградацию (разрушение структуры) черно-
земов и т. д. Осушение может сопровождать-
ся ухудшением водного режима территорий, 
гибелью растительности. Учет этих процес-
сов в оценках мелиоративных мероприятий 
требует рассмотрения длительных периодов 
функционирования мелиоративных систем 

и планирования соответствующих меропри-
ятий и затрат, связанных с регулированием 
или полным устранением отрицательных 
последствий этих процессов, ведущих к эко-
номическим экологическим ущербам.

Технологии же использования и охра-
ны земельных и водных ресурсов в агроме-
лиоративных системах представляют собой 
определенную сложность и потому требуют 
учета в комплексной модели множества тех-
нических, физических, химических, биоло-
гических процессов в почвах и воде. Поэтому 
полнота эколого-экономической оценки при-
родоохранной деятельности на мелиориро-
ванных землях предполагает моделирование 
динамики этих процессов под влиянием ме-
лиораций и отражение этой динамики в эко-
логических и экономических показателях.

УДК 631.741

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

© 2016 г.     В. В. Поляков, А. С. Чешев

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону

Мелиорация в рамках развития агропромышленного комплекса играет важную роль, 
особенно в сухостепной зоне страны. Поэтому использование и охрана мелиорированных 
земель приобретают особый характер, с точки зрения как рационального использования 
этих земель, так и формирования при этом мер по охране окружающей природной среды. 
В этой связи раскрытие организационно-хозяйственных аспектов в общей системе раци-
онального землепользования в условиях мелиорации окажет положительное влияние на по-
вышение эффективности использования и охраны мелиорированных земель.

Ключевые слова: организация; мелиорация; использование; охрана; земельные ресурсы; 
аспекты; окружающая среда.

Melioration within development of agro-industrial complex plays an important role, especially 
in a dry steppe zone of the country. Therefore use and protection of the reclaimed lands purchases 
special nature from the point of view of as rational use of these lands, and forming at the same time 
measures for protection of the surrounding environment. In this regard disclosure of organizational 
and economic aspects in general system of rational land use in the conditions of melioration will 
exert positive impact on increase in efficiency of use and protection of the reclaimed lands.

Key words: organization; melioration; use; protection; land resources; aspects; environment.
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Такой подход обеспечивает использо-
вание экономико-математических моделей, 
реализующих системный подход к эколого-
экономическим процессам, позволяет доста-
точно обоснованно соизмерить как все эко-
номические, так и экологические показатели 
природоохранной деятельности на мелиори-
рованных землях. Поэтому, для этого необхо-
димо иметь:

а) четкие представления о связях про-
изводственно-экономических и экологичес-
ких процессов через физически измеренные 
входные и выходные показатели;

б) четкие представления об обществен-
но-необходимых уровнях показателей эколо-
гических систем и процессов (в частности, 
о нормативах загрязнений).

При этом связующими звеньями приро-
доохранной деятельности при мелиорации 
земель с природохозяйственным процессом 
являются, прежде всего:

— определенные требования технологий 
и организации производственной деятель-
ности на агромелиоративных системах;

— зависимость качественных характе-
ристик природных ресурсов от технологии, 
техники и организации производства на агро-
мелиоративных системах;

— состав и возможности доступных 
обществу способов и средств воздействия 
на природную среду с целью ее восстановле-
ния в нормальное состояние.

Эффективные уровни этих показателей, 
характеризующих экологическое состояние 
территории, природных систем и объектов, 
диктуются потребностями рекреации, со-
хранения здоровья человека, технологий 
производства, базирующихся на природных 
ресурсах, и требованиями к сохранению спо-
собности формируемых агромелиоративных 
систем к нормальному воспроизводству. 
Для обоснования этих процессов сконстру-
ированы оптимизационные, имитационные, 
балансовые, статистические и другие мате-
матические модели эколого-экономических 
процессов, способные представить все эти 
связи и требования с позиций принятия на-
илучших проектных и плановых решений 
в этих условиях.

Вместе с тем следует отметить, что эко-
лого-экономическую оценку загрязненности 
водоисточника и мелиорированных земель 

химическими и биологическими компонен-
тами пытаются вывести из оценки затрат 
на разбавление загрязненной воды относи-
тельно чистой водой, при котором концен-
трация вредных загрязнителей доводится 
до допустимой. Эти затраты и считают эко-
лого-экономической оценкой загрязненнос-
ти, но при этом не принимается в расчет, где, 
откуда и сколько воды реально можно взять 
для такого разбавления. Помимо того, что 
в этом случае не могут быть учтены ущербы 
от изъятия относительно чистой воды в том 
конкретном месте, где она забирается, такая 
оценка вообще является чисто условной из-за 
своей нереализуемости.

Поскольку агромелиоративные процессы 
в сельском хозяйстве тесно связаны с природ-
но-климатическими условиями, имеющими 
неустойчивый характер, и ограниченными 
водными ресурсами в источниках, то такие 
специфические природные условия накла-
дывают особый отпечаток на методику оцен-
ки эколого-экономической эффективности 
природоохранной деятельности на мелиори-
рованных землях. Поэтому разработанные 
модели стохастической оптимизации с дис-
кретными исходами условий производства 
позволяют рассчитать реальные оценки эф-
фективности мелиораций.

В этой связи при моделировании слож-
ных эколого-экономических процессов с це-
лью оценки вариантов природоохранной де-
ятельности при мелиорации земель весьма 
важно описывать лишь реализуемые орга-
низационные, технические, технологические 
варианты и реально доступные ресурсы.

Кроме того, весьма значительную акту-
альность в современных условиях приобре-
ли способы и методы использования отходов 
промышленного, энергетического и других 
производств в целях мелиорации солонцовых 
почв и анализ эффективности этого природо-
охранного мероприятия.

Развитие экономики многих стран мира 
и обусловленные им процессы урбанизации, 
возникновение новых отраслей промыш-
ленности и создание передовых технологий, 
к сожалению, сопровождались резким воз-
растанием объемов всевозможных отходов 
антропогенного происхождения. Поэтому 
обезвреживание, переработка и утилиза-
ция загрязняющих выбросов промышлен-
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ных производств является в наши дни одной 
из основных эколого-экономических про-
блем, и особенно нашей страны.

При этом следует помнить, что прак-
тически все виды отходов содержат те или 
иные ценные компоненты и их рациональная 
утилизация в народном хозяйстве создает до-
полнительный сырьевой ресурс, предохраняя 
в то же время биосферу от загрязнения.

Весьма перспективным является исполь-
зование ряда промышленных отходов в сель-
ском хозяйстве, где они вполне могут найти 
применение в качестве мелиорантов, спо-
собных обеспечить повышение плодородия 
почв, улучшить их структуру и значительно 
повысить на этой основе продуктивность 
каждого гектара мелиорированных земель.

В этой связи сельское хозяйство может 
и должно стать поистине неисчерпаемым 
потребителем этих отходов, использование 
которых в качестве мелиорантов является од-
ним из наиболее перспективных вариантов 
создания экологически чистых безотходных 
производств при учете показателей улучше-
ния качества окружающей природной среды.

Важное значение в природоохранной 
деятельности на мелиорированных землях 
имеют способы и методы применения хими-
ческой мелиорации путем гипсования солон-
цовых и известкования кислых почв.

Поскольку не подвергнутые предвари-
тельному мелиоративному улучшению солон-
цы характеризуются крайне неблагоприятны-
ми агрохимическими свойствами, то они ос-
тро нуждаются в самых кардинальных мерах 
по их улучшению. Совокупность резко вы-
раженных отрицательных качеств солонцов: 
неблагоприятные механические и агрофизи-
ческие свойства, водонепроницаемость, повы-
шенная щелочность и невысокое содержание 
полезных форм соединений азота, фосфора 
и калия, вызывающее голодание растений, — 
все это вместе взятое обуславливает крайне 
низкое естественное плодородие солонцов 
и делает их непригодными для сельскохозяйс-
твенного освоения без предварительного про-
ведения мелиоративных работ.

Положительный опыт улучшения качес-
тва почв посредством гипсования накоплен 
как в Ростовской области, так и в других ре-
гионах нашей страны, т. е. практически там, 
где распространены солонцовые массивы.

Так, например, в Ростовской области со-
лонцы получили широкое распространение 
и встречаются в комплексе с зональными поч-
вами, образуя пятна размером от нескольких 
квадратных метров до десятков гектаров. В на-
стоящее время основные массивы засоленных 
земель Ростовской области сосредоточены 
в основном в Пролетарском, Азовском, Саль-
ском и Егорлыкском ее районах. Только в не-
посредственной близости от оросительных 
систем данных районов расположено более 
123 тыс. га солонцовых почв, около 70 тыс. га 
орошаемых черноземов области подвергнуты 
вторичному засолению, еще 50 тыс. га интен-
сивно ощелачиваются и осолонцовываются. 
К сожалению, не менее 35 % солонцовых почв 
Ростовской области расположены на терри-
ториях с наиболее плодородными угодьями, 
и резко отрицательные агрономические пока-
затели солонцов не позволяют использовать 
преимущества природных условий, снижая 
общую продуктивность земель. Наличие со-
лонцовых пятен на пашне провоцирует нерав-
номерное созревание поля и крайне затрудня-
ет своевременное проведение полевых работ.

Опыты по мелиорации высококарбонат-
ных солонцов с помощью серной кислоты, 
полученной из отходящих газов, проводились 
на орошаемых землях бывшего рисового хо-
зяйства «Романовский» Ростовской области.

Площадь опытного участка составляла 
5 га при трехкратной повторяемости экспери-
мента. Доза внесения мелиоранта в пересчете 
на концентрированную серную кислоту была 
определена в 5 т/га. Данное количество кис-
лоты не вызвало разрушения органо-мине-
рального комплекса почвы, а образовавший-
ся при этом свежеосажденный гипс обладал 
более высокой активностью, чем природный.

В хозяйстве была проведена трехъярус-
ная вспашка для вовлечения образовавше-
гося гипса в солонцовый горизонт, а спус-
тя два месяца участок был промыт нормой 
2500 м 3/ га с целью усиления взаимодействия 
серной кислоты с солями почвы.

Сочетание химического и агробиологи-
ческого методов мелиорации способствова-
ло заметному улучшению оструктуренности 
почв — коэффициент дисперсности в мелио-
рируемом слое снизился с 8,6–9,4 до 6,5–7,9.

Если при обычной вспашке рыхлое стро-
ение почв (плотность 1,26 г/см 3) наблюда-
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лось только в верхнем — до 10 см — слое, 
то при кисловании плотность снизилась 
до 1,03–1,16 г/см 3, и рыхлое строение поч-
вы прослеживалось уже в слое глубиной 
до 80 см. В результате впитывание влаги 
и скорость фильтрации воды на кислованном 
участке повысилась почти в 3 раза по сравне-
нию с контролем.

Процесс рассолонцевания под воздейс-
твием агрохимических мероприятий был 
подтвержден детальным почвенным анали-
зом, свидетельствующим, что содержание 
поглощенного натрия в слое почвы глубиной 
0–60 см в результате кислования снизился 
на 20 %. В то же время внесение сернокис-
лого мелиоранта способствовало значитель-
ному увеличению количества подвижных 
фосфатов. Если при обычной вспашке со-
держание доступного растениям фосфора 
в слое до 40 см составляло в среднем 4,4 мг 
в расчете на 100 г почвы, то после кислова-
ния оно возросло до 5,5–7,0 мг, что соответс-
твует очень высокому уровню обеспеченнос-
ти почв фосфором. Содержание доступного 
азота в горизонте до 20 см в результате кис-
лых мелиораций было также увеличено с 4,6 
до 5,4 мг на 100 г почвы.

Таким образом, кислование лугово-степ-
ного солонца не только заметно улучшило 
механический состав и водно-физические 
свойства почвы, но и в значительной мере 
способствовало минерализации органичес-
кого вещества, что в конечном счете и опре-
деляет уровень ее плодородия.

В качестве наглядного примера успеш-
ного использования в аграрных целях серно-
кислых мелиорантов следует указать на опыт 
хозяйств «Степной» и «Южный» (Пролетар-
ский район), имеющих весьма значительные 
площади солонцовых земель.

Как свидетельствуют экспериментальные 
данные, обработка серной кислотой в семь раз 
повысила водопроницаемость солонцовых 
почв и, следовательно, значительно увеличи-
ла запас влаги, доступной растениям. Одно-
временно было зафиксировано существенное 
увеличение содержания подвижных форм со-
единений азота, фосфора и частично калия. 
Причем следует учесть тот факт, что, как пока-
зал практический опыт кислования солонцов, 
при внесении кислоты только лишь одной 
полной расчетной нормой мелиоративный 

эффект достигается не настолько быстро, как 
при методе двухстадийного кислования. Этот 
двухстадийный способ достаточно эффектив-
но был применен в хозяйстве «Южный».

Исследования по применению сернокис-
лого мелиоранта с достаточной убедитель-
ностью показали, что этот способ обеспечи-
вает хорошую прибавку урожая, особенно 
таких культур, как пшеница и ячмень.

Таким образом, высокоэффективное 
действие сернокислотных мелиораций на со-
лонцовых массивах было опытным путем 
подтверждено на сельскохозяйственных зем-
лях пяти рисо- и овощеводческих хозяйств 
Ростовской области. Итоги эксперименталь-
ных работ констатируют весьма ощутимый 
прирост урожайности по всему исследован-
ному видовому составу культур.

Вместе с тем использование сернокис-
лого мелиоранта, полученного из отходов 
химических и энергетических производств, 
может оказать и негативное воздействие 
на состояние почвенного покрова, посколь-
ку такой мелиорант содержит значительные 
количества вредоносных для почв и растений 
соединений.

Следовательно, производство серной кис-
лоты из отходящих газов современных теп-
лоэлектростанций, способствуя делу охраны 
природы, в то же время открывает широкие 
перспективы для кислования почв на весьма 
значительных площадях практически всех 
регионов страны.

Таким образом, анализ опытных данных 
о применении качественных сернокислых ме-
лиорантов на солонцовых почвах показывает 
не только их положительные стороны с точки 
зрения роста продуктивности каждого гекта-
ра мелиорированных земель, но и указывает 
на их роль как природоохранного меропри-
ятия в системе мер по охране окружающей 
природной среды и формирования рацио-
нального природопользования на землях 
сельскохозяйственного назначения.
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В настоящее время активно происходит 
процесс становления сообщества граждан, 
прежде всего, в виде местных сообществ, 
полагающихся на собственные ресурсы, жиз-
ненные силы, в том числе и в области муни-
ципальной кадровой политики. Государство 
и общество способны осуществлять задачи 
повышения качества жизни своих граждан 
при условии эффективного развития местно-
го сообщества и местного самоуправления, 
важнейшей формы народовластия. Многое 
зависит от организационно-управленческого 
и правового регулирования кадровых про-
цессов, которые бы способствовали расши-
ренному воспроизводству.

Поэтому особую актуальность приоб-
ретает активная централизованная муници-
пальная политика, ставящая во главу угла ре-
шение текущих задач местного сообщества, 
повышение качества жизни своих граждан, 
укрепление социальной инфраструктуры. 
Становление новой управленческой инно-
вационной культуры местного сообщества, 
ориентация на собственные силы оказывает-
ся процессом весьма трудоемким и сложным.

На данном этапе имеет особую важность 
технология формирования инновационной 
культуры у кадров муниципального управле-
ния. Необходимо выяснить, какие ценности 
и нормы следует изменить или отбросить, 
какие сохранить и даже усилить. Для этого 
целесообразным становится проведение сле-
дующего комплекса мероприятий:

— изменение устоявшихся социальных 
стереотипов;

— переориентация системы мотивации, 
стимулов, вознаграждения персонала;

— учет новых ценностей и норм при 
определении миссии, целей и задач муници-
пального управления;

— разработка и реализация системы цен-
ностей местного сообщества;

— обучение персонала коммерческого 
и некоммерческого секторов основам муни-
ципального управления;

— предоставление возможностей обуче-
ния кадрам управления, их переквалифика-
ции, получение информации, необходимой 
для поддержки новых культурных ценностей 
и норм;
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— формирование новой управленческой 
элиты;

— развертывание системы социальной 
и экономической поддержки интересов насе-
ления на принципах корпоратизма;

— укрепление партнерских отношений 
между органами местной власти, работодате-
лями, профсоюзами, неправительственными 
организациями.

В процессе оценки интеллектуального 
потенциала муниципальных управленцев, их 
аттестации, переподготовки важно выявлять 
управленческие таланты и создавать усло-
вия, при которых перспективные личности 
будут не только оставаться в администрации, 
но и смогут реализовываться в сфере мало-
го предпринимательства, муниципально-
го менеджмента, некоммерческом секторе, 
и, наоборот, наиболее талантливые и дина-
мичные люди, прошедшие школу рыночных 
отношений, могут быть приняты на государс-
твенную и муниципальную службу, избраны 
в органы местного самоуправления. Таким 
образом создается механизм преодоления 
консерватизма муниципального образования 
и его постепенного превращения в открытую 
инновационную систему. Создание благо-
приятных социальных условий и составляет 
содержание деятельности кадров муници-
пального управления, которые должны рас-
полагать необходимыми ресурсами [1].

В целом оценка социально-экономи-
ческой ситуации в местных сообществах 
показала, что при наличии благоприятных 
возможностей по решению социальных про-
блем используются они крайне неудовлетво-
рительно. И одной из главных причин этого 
является низкий профессионализм кадров 
управления, отсутствие у муниципальной 
власти реальных средств для решения мест-
ных проблем, словом, не только декларируе-
мых прав, но реальной материально-финан-
совой базы. В ближайшей перспективе необ-
ходимо осуществить целый комплекс мероп-
риятий федеральной политики по развитию 
местного самоуправления, делегированию 
органам местного самоуправления реаль-
ных полномочий, а также увеличению ком-
петентности всех субъектов муниципально-
го управления. В целом кадры муниципаль-
ного управления осваивают принципиально 
иную методологию познания происходящих 

на этом уровне процессов. Это методоло-
гия устойчивого развития муниципально-
го образования целостного познания мира 
и системного поведения в нем, основанного 
на принципиально ином восприятии гло-
бальной системы, которая рассматривается 
как целостное явление и требует интеграль-
ного подхода к пониманию.

Итак, в основе инновационной методо-
логии познания и управления устойчивым 
развитием муниципального образования ле-
жит интегральное знание, основанное на до-
стижениях различных научных направлений, 
и целостное воздействие субъектов управле-
ния на происходящие процессы с учетом дол-
госрочной перспективы. О разработке и ре-
ализации концепции устойчивого развития 
принято говорить в глобальном масштабе, 
когда ее субъектами выступают международ-
ные организации, отдельные страны. Однако 
в этот процесс, на наш взгляд, должны быть 
включены регионы, местные сообщества, 
гражданские институты (особенно такие, как 
семья и отдельный человек).

Общество движется к новой практике 
раскрытия жизненных сил человека через 
местные субъекты управления, чтобы опе-
ративно внедрять методы прогнозирования, 
проектирования, стратегического планирова-
ния. Их эволюция развивается от естествен-
ных границ к открытым сообществам, кото-
рые способны обеспечить все в большей мере 
каждому проживающему полную свободу 
личной инициативы, доступ к современным 
знаниям, к удовлетворению основных чело-
веческих потребностей.

Сегодня появление территориальных 
сообществ на основе информационных тех-
нологий, более полного использования мес-
тных ресурсов и новых видов энергии может 
быть связано не только с местными культур-
ными ценностями, но и мировыми. Поэтому 
неправительственные организации, граждан-
ские институты общества находят дополни-
тельные источники саморазвития и все бо-
лее способны к свободной и добровольной 
деятельности, направленной на раскрытие 
своих потенциалов, запасы которых неисчер-
паемы, как и творческие возможности лич-
ностей, объединенных в этих ассоциациях.

Изменение в системе управления муни-
ципального образования должно привести 
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к коренным изменениям местного сообщес-
тва как гражданского института общества, 
развивающегося на основах подлинного мес-
тного самоуправления:

— социально-экономическому наполне-
нию органов местного самоуправления на ос-
нове широкого делегирования прав и полно-
мочий, эффективному использованию имею-
щихся местных ресурсов (интеллектуальных, 
финансовых и информационных);

— широкому применению информаци-
онно-аналитических систем, комплексных 
целевых программ и других научных методов 
управления;

— совершенствованию современных 
норм права в области муниципального уп-
равления.

Местное сообщество, безусловно, яв-
ляется основной ячейкой демократического 
общества, потому что оно объединяет такие 
первичные структурные единицы, как лич-
ность, семья, трудовые ассоциации, которые 
сами являются важнейшими социальными 
институтами. Здесь происходит становление 
кадрового потенциала, осуществляется соци-
ализация и становление кадров муниципаль-
ного управления. Исследования показывают, 
что чем выше качество социального климата 
в местном сообществе, уровень духовности, 
развитость традиций, тем полнее проявляют-
ся источники его саморазвития, его возмож-
ности как субъекта управления кадровыми 
процессами [2].

Совершенно очевидно, что ресурсы лич-
ности не могут быть приведены в действие 
без правильного использования других ре-
сурсов: природных и климатических, гео-
графической среды, муниципальной эконо-
мики, местного хозяйства, муниципальной 
собственности, местных финансов. Только 
на основе их всестороннего и целостного ис-
пользования возможно реальное обеспечение 
членам сообщества высокого качества жизни, 
хорошего социального самочувствия.

Подчеркнем, что в кадровой политике 
важно обеспечить сбалансированность двух 
подсистем: объекта и субъекта управления. 
Данный баланс достигается не только вне-
шними факторами, но и внутренними ре-
сурсами. Итак, специфика муниципального 
управления кадровыми процессами состоит 
в том, что, во-первых, в нем сочетаются два 

вида воздействия: административное и ес-
тественное (в форме самоорганизации, са-
моуправления); во-вторых, целостность этих 
видов воздействия достигается на основе 
постановки местных социальных целей.

Разработка и реализация таких целей — 
главное содержание работы кадров муни-
ципального управления. В данной ситуации 
правомерно говорить о муниципальном пра-
ве, муниципальной экономике, муниципаль-
ной социологии, муниципальной кадровой 
политике как об относительно самостоятель-
ных частных теориях, которые в совокупнос-
ти составляют муниципальную науку и ее 
управленческие аспекты — муниципальное 
управление. В связи с этим данная отрасль 
научного знания и обучения кадров требует 
укрепления и развития.

В данной ситуации своевременным будет 
предложение комплекса мер инновационной 
культуры и поведения кадров муниципально-
го управления, направленных на совершенс-
твование устойчивого социально-экономи-
ческого саморазвития территории.

Во-первых, это определение стратегии 
изменений, ориентированных на приоритет-
ные цели и задачи. Приоритетна здесь моти-
вация населения, направленная против соци-
ального иждивенчества и консерватизма.

Во-вторых, это политика поддержки и по-
ощрения творческой активности всех слоев 
населения территории. Необходима эффек-
тивная обратная связь, что является необхо-
димым элементом инновационной культуры 
кадров, оптимизации всей системы муници-
пального управления.

В-третьих, необходима система гласнос-
ти, поощрения, стимулирования творческой 
инициативы населения, обеспечивающая 
использование мотивационного, соревнова-
тельного, образовательного, демографичес-
кого, социально-экологического, духовно-
нравственного, социально-психологического 
и других видов социальных ресурсов. В со-
вокупности это — социальный интеллект, об-
щее достояние муниципального образования. 
Умение эффективно его использовать — важ-
нейший показатель и основание позитивной 
реализации кадрового потенциала местных 
сообществ.

В-четвертых, процесс формирования ин-
новационной культуры кадров находит свое 
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выражение в определении миссии муници-
пального образования. Это — качество жиз-
ни населения, социальное здоровье, продол-
жительность жизни людей, материальный 
достаток, общественная и личная безопас-
ность. Решение данных стратегических це-
лей требует от кадров освоения корпоратив-
ного метода хозяйствования, новейших форм 
муниципального менеджмента, внедрения 
концепции социальной и экономической под-
держки интересов населения, осуществления 
на деле конституционного права населения 
на местное самоуправление.

В-пятых, инновационная управленческая 
культура является одним из важнейших фак-
торов воспроизводства жизненных сил му-
ниципального образования. Речь идет о спо-
собностях кадров управления обеспечить 
производительность труда, рациональность, 
эффективность деятельности населения 
в производственно-трудовой, потребитель-
ской, политической, социально-культурной, 
семейно-бытовой и других сферах жизни.

Безусловно, кадровое обеспечение сферы 
управления доминирует в решении большо-
го количества проблем развития российского 
общества. Возникающие сложности постав-
ленных задач, текущие преобразования в эко-
номической сфере общества обуславливают 
необходимость утверждения принципов сов-
ременной кадровой политики. В условиях 
рыночных отношений принципы профес-
сионализма и компетентности, характерные 
для административно-командной системы 
управления, становятся определяющими. Су-
ществует необходимость обновления кадров, 
обладающих организационными талантами 
и современными знаниями, которые способ-
ны сохранить и приумножить моральные 
ценности в обществе и обеспечить эффектив-
ность управления.

Понимая всю важность факторов со-
циально-экономических и политических, 
подчеркнем исключительную роль профес-
сиональных, мотивированных к государс-
твенной и муниципальной службе кадров 
государственного и муниципального управ-
ления. Без них невозможно сегодня ни одно 
преобразование общественной и хозяйствен-
ной жизни.

В данной ситуации необходима эф-
фективная научно обоснованная политика 

в органах власти и управления, основными 
направлениями которой являются: четкое 
определение целей и задач, принципов фун-
кционирования института государственной 
и муниципальной службы. Государство, яв-
ляясь главным субъектом кадровой политики, 
призвано совершенствовать все механизмы 
формирования, распределения и рациональ-
ного использования человеческих ресурсов 
общества.

Безусловно, необходима современная 
система государственно-административно-
го управления, которая способна успешно 
работать в условиях рыночного хозяйства, 
управлять разными потоками, пользоваться 
всей совокупностью методов управления 
(правовых, финансово-экономических, ин-
формационных и др.). Принимая во внима-
ние всю сложность решения вопросов кад-
ровой политики, логично предложить комп-
лекс мер концептуального и стратегического 
характера.

Во-первых, кадровая политика рассчита-
на на длительный период и требует развития 
«человеческих ресурсов», их рационального 
использования в условиях кризисного состо-
яния общества и большой неопределенности 
при принятии управленческих решений.

Во-вторых, кадровая политика аккумули-
рует в себе три уровня: федеральный, реги-
ональный и местный. Приоритетной стано-
вится кадровая политика на муниципальном 
уровне. Муниципальная кадровая политика, 
которая максимально приближена к инте-
ресам населения, в полной мере использует 
местный кадровый потенциал и приводит 
в действие механизм местного самоуправле-
ния в России в соответствии с Конституцией 
РФ. Этот уровень кадровой политики приоб-
ретает все большую значимость, ибо отсутс-
твие достаточно квалифицированных кадров 
на местах — это один из основных факторов 
торможения процесса становления и разви-
тия муниципального управления.

Современная кадровая политика начина-
ется с преобразования системы среднего об-
разования и развития муниципальных сооб-
ществ, где и формируются базовые (личнос-
тные и профессиональные) черты будущего 
управленца.

Таким образом, сегодня создаются пред-
посылки для того, чтобы наполнить работу 
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по подготовке резерва кадров государствен-
ной и муниципальной службы научным со-
держанием. Однако реализовать их можно, 
только уточнив концептуальные основы об-
разовательной системы, преобразовав вос-
питательные и образовательные технологии. 
Пути совершенствования кадровой политики 
заключаются в своевременном анализе кад-
ровой ситуации, выявлении имеющихся про-
блем, концептуальном обновлении кадровой 
политики, а также в процессе контроля за из-
менениями в сфере государственного и му-
ниципального управления.
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Процессы, которые происходят в России 
и ее регионах, изменяют условия деятельнос-
ти, требуют анализа и оценки всего многооб-
разия факторов, как внешних, так и внутрен-
них, влияющих на уровень эффективности 
функционирования производственных пред-
приятий. Деятельность производственных 
предприятий осуществляется в условиях 
усиления неопределенности вследствие та-

ких факторов, как информационная ограни-
ченность и неустойчивость экономической 
среды.

Природно-климатические, социально-
культурные, демографические и другие ус-
ловия существования территорий в России 
различны, что приводит к глубоким раз-
личиям их уровня развития, выполняемых 
функций и структуры сферы производства. 
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Рассмотрены систематический и процессный подходы формирования территориаль-
ного производственного комплекса; место, роль и назначение корпоративного центра как 
управляющей компании, принимающего на себя все риски, связанные с объединением, сли-
яниями и поглощениями им компаний. Обосновано создание корпоративного центра как 
обладающего необходимыми навыками и ресурсами для повышения стоимости производс-
твенного комплекса.

Предлагается классификация принципов управления стратегическими рисками де-
ятельности корпоративного центра территориального производственного комплекса, 
позволяющая топ-менеджерам корпоративного центра правильно организовать деятель-
ность по управлению стратегическими рисками и тем самым принимать более эффектив-
ные управленческие решения.

Ключевые слова: принципы управления; стратегические риски; управление рисками; 
территориальный производственный комплекс.

The article considers a systematic and process approaches for the formation of territorial 
production complex; the place, role and purpose of the corporate center as a management company 
that takes all the risks associated with the merger, mergers and acquisitions companies. Justified 
the creation of a corporate centre as having the necessary skills and resources to enhance the 
value of the industrial complex.

Classification of the principles of strategic risk management activities of the corporate center 
of a territorial production complex, allowing corporate executives the centre to organize activities 
for the management of strategic risk and thereby make more effective management decisions.

Key words: management principles; strategic risk; risk management; territorial industrial 
complex.
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Одним из перспективных способов развития 
территорий, который обеспечит комплексное 
решение таких проблем, является развитие 
производственных комплексов.

Результатом формирования производс-
твенных комплексов должны быть миними-
зация социальных и экономических потерь, 
обеспечение снижения уровня неопределен-
ности функционирования экономической 
системы территории.

На функционирующих производствен-
ных предприятиях России широкое распро-
странение получили производственные сис-
темы. На наш взгляд, исследование процесса 
формирования территориального производс-
твенного кластера (ТПК) должно основы-
ваться на применении системного подхода. 
Системный подход к ТПК предполагает рас-
смотрение территориального производствен-
ного комплекса как некой системы. Систем-
ное представление объекта исследования — 
ТПК — включает рассмотрение его как тер-
риториальной производственной системы 
(ТПС) в форме объединения нескольких про-
изводственных предприятий, обладающих 
определенными характеристиками в виде об-
щих целей и функций системы, исследуемых 
ресурсов и результатов функционирования 
системы. Из указанных характеристик для 
ТПС общими являются цели и результаты 
функционирования системы; выполняемые 
функции и используемые ресурсы могут быть 
различными. Например, общая цель ТПС 
может быть определена в виде осуществле-
ния совместного труда. Она может быть до-
стигнута выполнением различных функций 
и с использованием различных ресурсов: ма-
териальных, финансовых, информационных 
и т. п., и конечные результаты ТПС являются 
общими в виде произведенной продукции 
определенного качества.

Основной деятельностью формируемого 
ТПК является производственный процесс, 
что предполагает использование процессно-
го подхода. Процессный подход представля-
ет собой совокупность бизнес-процессов как 
многократно повторяющуюся деятельность 
по преобразованию ресурсов на входе в ко-
нечные результаты на выходе. Эта деятель-
ность может быть как устойчивой, так и не-
устойчивой, что связано с появлением в сис-
теме рисков.

Поэтому эти два подхода — системный 
и процессный — применительно к ТПК 
должны рассматриваться совместно.

Формируемый ТПК, по нашему мнению, 
должен обладать следующими признаками:

1) объединение участников в пределах 
субъекта федерации РФ;

2) мы рассматриваем только те образо-
вания, которые в качестве ключевого при-
знака изучают только производственные 
предприятия;

3) создание ТПК должно базироваться 
на потенциале определенной отрасли эконо-
мики региона. Для ТПК, создаваемого на тер-
ритории ЧР, мы считаем, что такой отраслью 
является нефтехимическая.

Под ТПК мы понимаем объединение 
двух и более производственных предприятий 
для удовлетворения потребностей региона.

Создаваемый ТПК может иметь различ-
ные формы: холдинг, корпорация и т. п. Созда-
ваемый на территории ЧР ТПК, на наш взгляд, 
целесообразно формировать в виде нефтехи-
мического холдинга, на практике доказавшего 
свою результативность и эффективность.

Одним из важных уровней управления 
ТПК является корпоративный центр (КЦ) как 
главное подразделение, функцией которого 
является управление деятельностью (фи-
нансовой, производственной, инвестицион-
ной, логистической, информационной) всего 
ТПК. От деятельности КЦ зависит эффектив-
ность деятельности всего ТПК как единого 
организма и соответственно каждой компа-
нии, интегрированной в него.

КЦ в территориальной производствен-
ной системе в виде ТПК принимает и реали-
зует управленческие решения.

Согласно [10, стр. 14] «Корпоративный 
центр можно охарактеризовать как подраз-
деление, обладающее полномочиями вмеша-
тельства в деятельность предприятий группы 
(бизнес-единиц) и выступающее от лица всей 
группы при взаимодействии с акционерами, 
инвесторами и другими внешними контра-
гентами».

Основной ролью корпоративного центра 
является управление активами ТПК.

Назначение КЦ ТПК — максимизация 
рыночной стоимости ТПК.

Основной целью КЦ ТПК является по-
лучение синергетического эффекта, то есть, 
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чтобы стоимость всего ТПК была выше сто-
имости компаний, входящих в него, взятых 
в отдельности. Если получен такой эффект, 
значит, корпоративный центр смог получить 
дополнительное приращение к стоимости 
компаний, входящих в ТПК, свидетельствую-
щее об эффективности его деятельности.

Нами были проведены исследования 
по оценке синергетического эффекта на ос-
нове коэффициентов рентабельности ОАО 
«Башнефть» (табл. 1) и ОАО «Сбербанк Рос-
сии» (табл. 2) за период 2007–2012 гг. [20].

Полученные результаты исследования 
показали взаимосвязь показателя синергети-
ческого эффекта и эффективности управле-
ния рисками на основе сделок по слиянию 
и поглощению. Так, присоединение ком-
паний к ОАО АНК «Башнефть» позволило 
снизить совокупный остаточный риск в их 
деятельности, выразившийся в виде синерге-
тического эффекта.

При сделках по поглощениям ОАО 
«Сбербанк России» синергетический эффект 
имел, в основном, отрицательные значения, 
что свидетельствует о том, что сделку сли-
яния и поглощения нельзя было применять 
в качестве стратегии управления рисками 
поглощающей компании, в данном случае — 
ОАО «Сбербанк России».

Обоснованием создания КЦ ТПК, на наш 
взгляд, является обладание необходимыми 
навыками и ресурсами для повышения стои-
мости всего ТПК; централизация некоторых 

основных и вспомогательных процессов, 
протекающих во входящих в ТПК компаниях; 
создание единой научной базы исследований 
и разработок ТПК; создание единой инфор-
мационной базы данных для всех компаний 
ТПК с целью улучшения взаимосвязей меж-
ду собой и внешней средой; поощрение об-
мена опытом; формирование единого учета: 
финансового, управленческого, производс-
твенного; контроль компаний ТПК.

КЦ как управляющая компания, обеспе-
чивая комплексное управление развитием 
всего ТПК, берет на себя риски от объедине-
ния, слияния и поглощения других компаний, 
интегрирующихся в него. Состояние ТПК 
как производственной системы может быть 
неустойчивым из-за различных факторов, 
вызывающих в системе риски. Тем самым 
риски КЦ компилируют состояние ТПК как 
производственной системы.

Под корпоративным центром ТПК мы 
понимаем публичные акционерные обще-
ства (ПАО). Согласно п. 1 статьи 66.3 ГК РФ 
«Публичным является акционерное обще-
ство, акции которого и ценные бумаги кото-
рого, конвертируемые в его акции, публично 
размещаются (путем открытой подписки) или 
публично обращаются на условиях, установ-
ленных законами о ценных бумагах. Правила 
о публичных обществах применяются также 
к акционерным обществам, устав и фирмен-
ное наименование которых содержат указание 
на то, что общество является публичным» [1].

2007 2008 2009 2010 2011 2012
BEP ОАО «АНК «Башнефти» 0,225 0,190 0,217 0,310 0,164 0,169
ROA ОАО «АНК «Башнефти» 0,169 0,130 0,173 0,260 0,126 0,137
ROE ОАО «АНК «Башнефти» 0,195 0,142 0,202 0,471 0,341 0,299

2009 2010 2011 2012 2013
BEP ОАО «Сбербанк России» 0,004 0,027 0,037 0,030 0,025

ROA ОАО «Сбербанк России 0,003 0,021 0,029 0,023 0,02
ROE ОАО «Сбербанк России» 0,031 0,184 0,249 0,214 0,192

Таблица 2
Коэффициенты рентабельности ОАО «Сбербанк России»

Таблица 1
Коэффициенты рентабельности ОАО «АНК «Башнефть»
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Корпоративный центр ТПК, вкладывая 
свой капитал в интегрирующуюся компанию, 
берет на себя все ее стратегические риски 
на себя, а интегрирующаяся компания при 
объединении добровольно передает все свои 
стратегические риски корпоративному центру.

Генератором добавленной стоимости 
внутреннего регионального продукта являет-
ся корпоративный центр в виде ПАО.

Только тот ТПК имеет перспективу, кото-
рый получает от процесса интеграции синер-
гетический эффект.

Международный стандарт ISO 31000:2009 
Risk management — Principles and guidelines 
(Риск-менеджмент — Принципы и рекомен-
дации) предлагает следующие принципы [12; 
19, стр. 76]:

— риск-менеджмент создает и защищает 
ценность;

— риск-менеджмент является неотъем-
лемой частью всех организационных процес-
сов;

— риск-менеджмент является частью 
процесса принятия решений;

— риск-менеджмент явным образом свя-
зан с неопределенностью;

— риск-менеджмент является системати-
ческим, структурированным и своевремен-
ным;

— риск-менеджмент основывается на на-
илучшей доступной информации;

— риск-менеджмент является адаптиру-
емым;

— риск-менеджмент учитывает челове-
ческие и культурные факторы;

— риск-менеджмент является прозрач-
ным и учитывает интересы заинтересован-
ных сторон;

— риск-менеджмент является динамич-
ным, итеративным и реагирующим на изме-
нения;

— риск-менеджмент способствует посто-
янному улучшению организации.

География предлагаемых принципов 
управления рисками на производственных 
предприятиях российскими исследователями 
обширна, среди них принципы обеспечения 
сопоставимости оценки полезности и меры 
риска, системности, непрерывности [18, 
стр. 377]. Панягина А. Е. предлагает следую-
щие принципы: рациональность; привержен-
ность той или иной концепции управления 

рисками, основанной на понимании риска 
как опасности либо как возможности; альтер-
нативность [14, стр. 1–3].

Рассматривая и изучая управление стра-
тегическими рисками корпоративного центра 
ТПК, необходимо понять, на каких принци-
пах должна строиться деятельность такого 
управления. В современных условиях хо-
зяйствования выигрывает тот, кто сочета-
ет практические навыки с теоретическими 
знаниями. Поэтому необходимо расширить 
знания о природе и организации управления 
стратегическими рисками корпоративного 
центра ТПК, которые могут помочь менедже-
рам корпоративного центра ТПК и компани-
ям, интегрирующимся в него, строить свои 
отношения между собой в направлении сни-
жения существенных стратегических рисков. 
Поэтому мы предлагаем следующие принци-
пы управления стратегическими рисками 
корпоративного центра ТПК.

1. Принцип активности. Активность 
(в переводе с лат. activus — деятельный), 
означающая определенную конкретную де-
ятельность компании в какой-либо сфере. 
Активная деятельность компании предпола-
гает ее развитие в производительном и ином 
направлении. Согласно [15, стр. 621] «при-
нцип активности… — это активное преодо-
ление среды».

Активный корпоративный центр ТПК 
не должен уклоняться от возникающих рис-
ков. Такой корпоративный центр сам делает 
свой выбор, основанный на определенных 
ценностях. Деятельность корпоративного 
центра ТПК зависит от различных обстоя-
тельств, и, выбирая определенное направле-
ние, корпоративный центр ТПК делает свой 
выбор, например, позволяя некоторым силам 
управлять им. Сделав такой выбор, корпора-
тивный центр становится пассивным участ-
ником на рынке и находится в зависимости 
от конъюнктуры рынка, потребителей, пос-
тавщиков и т. п. При удачных сделках он ра-
ботает с энтузиазмом, а если на рынке поя-
вился сильный конкурент, это сказывается 
на его работоспособности.

Активный корпоративный центр сам 
определяет себе линию поведения, не ставя 
свои действия в зависимость от внешней сре-
ды. Активный ТПК движим теми ценностя-
ми, которые он выбрал сам, будь то высокое 
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качество, конкурентоспособность, эффектив-
ность и т. п.

Никакие угрозы и риски не должны воз-
действовать на активный корпоративный 
центр за исключением, естественно, природ-
ных и техногенных рисков, на которые невоз-
можно воздействовать. Именно готовность 
противостоять рискам является для активно-
го корпоративного центра ценной. Больший 
вред может нанести готовность к уступкам, 
а не противостояние возникшим рискам.

На наш взгляд, немалый вред принесут 
не только возникающие риски, но и само отно-
шение корпоративного центра ТПК и его под-
разделений к этим рискам. Необходимо создать 
внутри корпоративного центра ТПК и его под-
разделений условия применения превентивных 
мер по управлению стратегическими рисками, 
привлекая для этого имеющийся в наличие ин-
теллектуальный, финансовый, производствен-
ный, информационный капиталы.

Активный корпоративный центр ТПК — 
это инициативный корпоративный центр, 
стремящийся действовать, а не стать объек-
том воздействия. Тем самым он способен сам 
выбирать способы реагирования на факторы 
риска, моделируя методы реагирования.

Высшей формой проявления деятельнос-
ти субъекта является ее активность. В сво-
ей деятельности активный корпоративный 
центр должен стремиться к расширению 
рынка сбыта, масштабов своей деятельнос-
ти, номенклатуры выпускаемой продукции, 
росту ее качества, что предполагает последо-
вательный эволюционный путь его развития.

Один из центральных вопросов, кото-
рый задает себе активный корпоративный 
центр, — это какова реакция корпоративного 
центра ТПК и его подразделений на рисковую 
ситуацию? Какие мероприятия он собирает-
ся предпринять для снижения существенно-
го риска? Какую инициативу могут проявить 
его сотрудники для решения возникшей про-
блемы?

Активный корпоративный центр должен 
иметь способность объединения творческих 
сил, которые, проявляя инициативу, помогут 
принять менеджерам по управлению риска-
ми правильные управленческие решения.

Ключевыми направлениями изменений 
в управлении стратегическими рисками кор-
поративного центра являются предвидение 

рисковых ситуаций и превосходство над 
конкурентами (вследствие обладания более 
качественными знаниями, компетенциями 
и навыками в области риск-менеджмента).

2. Принцип ответственности. Под от-
ветственностью мы понимаем не общепри-
нятые в теории менеджмента инструменты 
воздействия субъекта управления на объект 
в виде разработанных инструкций, положе-
ний и системы материальной и различной 
другой ответственности, четко оформленных 
приказов и распоряжений по повышению 
требовательности к качеству и своевремен-
ности выполняемых работ [9, стр. 64–65; 7, 
стр. 114]. Хотя это также является необходи-
мым требованием в любой компании.

Под ответственностью мы понимаем 
ту меру ответственности за конечный резуль-
тат, которую берет на себя корпоративный 
центр ТПК, принимая на себя стратегические 
риски. Те компании, которые интегрируются 
в корпоративный центр ТПК, передают ему 
свои стратегические риски, сами становясь 
пассивными участниками. В дальнейшем вся 
ответственность по снижению существенных 
стратегических рисков, росту социально-эко-
номических показателей и дальнейшему его 
развитию ложится на корпоративный центр.

Беря на себя ответственность за дальней-
шую свою деятельность и деятельность под-
чиненных подразделений, активный корпора-
тивный центр ТПК таким образом расширяет 
зоны своей ответственности за счет увели-
чения своего влияния на управляемые им 
риски, т. е. с расширением зоны ответствен-
ности корпоративного центра увеличивает 
свое влияние. Зона рисков, воздействующих 
на корпоративный центр, при этом сжимает-
ся. При снижении ответственности влияние 
корпоративного центра на риски уменьшает-
ся, что ведет к сжиманию зоны ответствен-
ности, а зона рисков расширяется. По наше-
му мнению, существует зависимость между 
зоной ответственности и зоной рисков: при 
расширении зоны ответственности зона рис-
ков уменьшается, при сжимании зоны от-
ветственности происходит расширение зоны 
рисков. Нами предложена зависимость зоны 
рисков от зоны ответственности в корпора-
тивном центре ТПК (рис. 1).

Тот корпоративный центр, который на-
правляет свои усилия на уклонение от рис-
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ков, больше времени тратит на объяснение 
рисковой ситуации, но никак не пытается 
влиять на рискообразующие факторы. Тем 
самым наблюдается сжатие зоны ответствен-
ности, то есть количество факторов сущес-
твенного риска, на которые корпоративный 
центр может воздействовать, уменьшается.

Тот корпоративный центр ТПК, который 
взял на себя ответственность за существен-
ные стратегические риски, расширил свою 
зону ответственности и тем самым увеличил 
количество факторов стратегических рисков, 
на которые он может влиять. Воздействуя 
на них, корпоративный центр увеличил воз-
можность снижения существенных рисков.

Как активный корпоративный центр, 
проявляя инициативу, он осознает свою от-
ветственность за те мероприятия, которые 
он предлагает для снижения возникшего су-
щественного риска. При этом необходимо 
учитывать уровень зрелости корпоративного 
центра ТПК и его подразделений. Во вновь 
формируемом ТПК и в компаниях, интегри-
рующихся в ТПК, существует вероятность 
низкой эффективности их деятельности. Од-

нако, создавая внутри ТПК атмосферу макси-
мального использования своих потенциаль-
ных возможностей (ресурсов, технологий, 
знаний, навыков, компетенций и т. п.) для 
снижения существенных рисков корпоратив-
ного центра, такой комплекс в последующей 
деятельности способен решать возникающие 
проблемы, больше полагаясь сам на себя.

Корпоративный центр ТПК в своей де-
ятельности должен взять на себя ответствен-
ность эффективного использования своего 
влияния на факторы существенных страте-
гических рисков с целью их снижения и тем 
самым сжатия зоны воздействующих рисков.

3. Принцип информационности. Ин-
формацию как универсальную категорию ис-
пользуют во всех видах деятельности ТПК: 
производственной, финансовой, маркетинго-
вой, управленческой, логистической, инвес-
тиционной [21, стр. 10; 6, стр. 11]. Использо-
вание информации в этих видах деятельности 
повысит их качество, а также качество всего 
управления ТПК, осуществляемого корпо-
ративным центром, и его подсистемы — уп-
равления рисками. Как справедливо заметил 

Рис. 1. Зависимость зоны рисков от зоны ответственности
в корпоративном центре территориального производственного комплекса
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Сухарев О. С., «качество … объекта (проекта, 
фирмы) определяется информацией о раз-
личных процессах и параметрах внешних 
и внутренних структур» [16, стр. 228].

Стратегические риски, возникающие 
в деятельности корпоративного центра ТПК, 
связаны с неопределенностью ее внешней 
среды. Для снятия или минимизации неопре-
деленности необходима информация, которая 
должна обладать полнотой, всесторонностью 
и достоверностью. Соблюдение этих требо-
ваний к используемой информации является 
гарантом того, что принимаемые решения бу-
дут обладать необходимым качеством и эф-
фективностью.

Перед принятием решения о включении 
будущего участника в состав ТПК необхо-
димы сведения о человеческом капитале 
его работников, применяемых в компании 
технологиях, динамике финансовых резуль-
татов компании, сведения о производствен-
ных мощностях и уровне изношенности ос-
новных фондов. Полученная информация 
предоставит возможность корпоративному 
центру ТПК дать предварительную оценку 
о состоянии компании, что позволит принять 
ее в список будущего состава или отклонить 
предложение. Кроме того, корпоративный 
центр получит возможность достичь своих 
целей с максимальным эффектом, концент-
рируя для этого ограниченные ресурсы в оп-
ределенное время и в необходимом месте, 
обязательно с использованием информации.

Для принятия оптимальных решений при 
возникновении рисковых ситуаций работ-
ники корпоративного центра ТПК должны 
обладать определенными знаниями, полу-
чаемыми в процессе постоянного обучения 
с использованием информации. Применяя 
полученные знания, корпоративный центр 
расширяет свои возможности в управлении 
существенными стратегическими и иными 
возникающими рисками. Повышая профес-
сиональную компетентность своих работ-
ников, корпоративный центр получает воз-
можность осуществлять свою деятельность 
в управлении рисками рациональным и эф-
фективным способом.

Корпоративный центр ТПК будет обла-
дать большим конкурентным преимуществом, 
обретая способности обучения своих работ-
ников в области управления рисками быстрее, 

чем конкуренты. Но для этого необходимо со-
здавать специальные учебные центры.

Кроме того, информация в рыночных 
условиях хозяйствования необходима корпо-
ративному центру для привлечения инвесто-
ров. Инвесторы, в свою очередь, нуждаются 
в сведениях о результатах деятельности кор-
поративного центра и всего ТПК, на основа-
нии которых они смогут оценить свои буду-
щие дивиденды от вложения в комплекс.

4. Принцип результативности. Резуль-
тативность в общем виде означает поло-
жительность эффекта при выполнении ка-
ких-либо мероприятий, когда превышается 
оценка результатов от этих мероприятий над 
оценкой всех затрат, которые требуются для 
их реализации.

Существует определенное соотношение 
между понятиями «результативность» и «эф-
фективность» [8]. Принцип эффективного ис-
пользования имеющихся в наличии ресурсов 
означает, что достижение результата как ко-
нечной цели необходимо при использовании 
наименьшего объема этих ресурсов и достиже-
нии наилучшего результата (результативности).

Согласно [17, стр. 189] «результативность 
определяется не только через получение опре-
деленного результата достижения поставлен-
ных целей, а также рациональным использо-
ванием ресурсов предприятия, направленных 
на достижение конкретных целей».

Анализируя результативность управле-
ния стратегическими рисками корпоратив-
ного центра ТПК, на наш взгляд, необходимо 
оценивать эффективность этого процесса уп-
равления, качество выполнения мероприятий 
по снижению существенных рисков, органи-
зационную деятельность по снижению таких 
рисков.

Эффективность управления стратегичес-
кими рисками корпоративного центра ТПК 
можно считать достигнутой, если стоимость 
выполненных мероприятий на эти цели ми-
нимальна путем использования различного 
сочетания ресурсов, когда невозможно заме-
нить одного из них на другой без удорожания 
стоимости мероприятий.

Формируя ТПК, необходимо знать конеч-
ную цель управления стратегическими рис-
ками корпоративного центра — снижение бу-
дущих существенных рисков, которые могут 
возникнуть в процессе этой интеграции. Для 
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чего риск-менеджмент должен четко пред-
ставлять, в каком направлении необходимо 
развиваться и какие существенные страте-
гические риски ожидают корпоративный 
центр, дать им оценку, рассмотреть, что даст 
такая оценка, какие проводить мероприятия 
по снижению этих рисков.

5. Принцип мобилизации средств насе-
ления. Одной из главных проблем в процессе 
деятельности корпоративного центра по фор-
мированию и развитию ТПК на современном 
этапе является обеспеченность (наличие или 
отсутствие) источников финансирования. 
Негативные тенденции в виде введенных за-
падных санкций против экономики России, 
замедление ее темпов роста, инфляционные 
процессы приводят к дефициту источников 
финансирования.

Происшедшие положительные тенден-
ции в области повышения реальных доходов 
населения в 2000–2014 гг. выразились в уве-
личении их инвестиционного потенциала.

По нашему мнению, одним из источни-
ков финансирования, имеющим неиспользо-
ванный потенциал, являются денежные сбе-
режения и накопления населения территории. 
О растущей роли сбережений населения для 
рыночной экономики говорят публикации ис-
следователей [5, стр. 135; 2, стр. 90].

Однако население региона не доверяет 
коммерческим банкам, страховым компани-
ям и инвестиционным фондам, что негативно 
сказывается на экономических результатах 
граждан территории в виде упущенной вы-
годы. Эти денежные средства, кроме того, 
могли бы создавать потребительский спрос 
и использоваться производителями продук-
ции (работ, услуг), приводя к увеличению ка-
питаловложений.

На региональном уровне неразвитость 
рынка ценных бумаг, непрозрачность многих 
компаний, функционирующих в ЧР, низкий 
уровень их прибыльности, неразработанный 
эффективный механизм мобилизации с пос-
ледующей капитализацией сбережений на-
селения территории — это тот неполный пе-
речень факторов, сдерживающих вовлечение 
населения в процесс инвестирования.

Привлечение сбережений в процесс фор-
мирования и развития ТПК, на наш взгляд, 
снизило бы стратегические риски финанси-
рования этого процесса в деятельности кор-

поративного центра. Но для этого необходи-
ма собственная заинтересованность каждого 
гражданина республики в инвестировании 
деятельности корпоративного центра по про-
цессу формирования и развития ТПК, осно-
ванная на механизме капитализации свобод-
ных денежных средств населения.

6. Принцип дополнительности. Этот 
принцип достаточно изучен российскими 
исследователями Новиковым А. М. и Нови-
ковым Д. А. В частности, они отмечают, что 
при использованиия дополнительности «ус-
танавливается эквивалентность между клас-
сами понятий, комплексно описывающими 
противоречивые ситуации в различных сфе-
рах познания (общее понимание принципа 
дополнительности)» [13, стр. 69].

Корпоративный центр ТПК с имеющи-
мися интегрированными в него предпри-
ятиями не должен противоречить и конку-
рировать с присоединяющимися компани-
ями, а они должны дополнять друг друга. 
Дополнительность в нашем понимании есть 
дополнение, которое восполняет таким об-
разом собственную неполноту какого-то об-
разования, например, ТПК. На территории 
республики функционируют добывающие 
компании, к которым для получения макси-
мального экономического эффекта и удовлет-
ворения потребностей населения и хозяйс-
твующих субъектов в нефтяной продукции 
необходимо дополнительно вновь создавать 
или присоединять уже имеющиеся компании 
по транспортировке нефти, ее переработке 
и сбыту полученной нефтяной продукции. 
То есть создается законченный цикл от до-
бычи и до конечной реализации, без которого 
группы компаний по добыче представляют 
собой некую неполноту. Дополняя эти груп-
пы компаниями по транспортировке нефти, 
ее переработке и сбыту полученной нефтя-
ной продукции, формируется ТПК доведени-
ем до полноты — законченного цикла.

При присоединении компании к ТПК 
у корпоративного центра может возникнуть 
риск невозможности взаимной интеграции 
технологической инфраструктуры. Такой 
риск, по нашему мнению, можно устранить, 
учитывая принцип дополнительности, поз-
воляющий корпоративному центру ТПК 
присоединять ту компанию, которая явля-
ется неким дополнением, позволяющим по-
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лучить недостающее звено в технологичес-
кой цепочке выпуска конечной законченной 
готовой продукции. То есть присоединять 
не ради увеличения количественного состава 
активов, а для выпуска качественной конку-
рентоспособной готовой продукции, пользу-
ющейся спросом на рынке.

7. Принцип абстрагирования. Абстра-
гирование (от лат. abstractio — отвлечение) 
определяет взгляд на рисковую ситуацию, 
воспринимая ее отстраненно, отвлекаясь 
от конкретики и оценивая ситуацию вооб-
ще. Абстрагирование в теории информации 
позволяет в результате обобщения выяснить 
«ценность признаков изображений для их 
дифференциации, а также степень характер-
ности тех или иных признаков для конкрет-
ных изображений. Это позволяет без ущерба 
для адекватности модели удалить из нее ма-
лоценные признаки, т. е. осуществить абстра-
гирование обобщенных изображений…» [11, 
стр. 139].

Абстрагирование дает возможность иг-
норировать те факторы существенного риска, 
которые не релевантны к данной рисковой 
ситуации, тем самым снижая сложность со-
здаваемой факторной модели. Это позволит 
менеджеру по управлению рисками сосре-
доточиться при планировании на общем 
направлении управления существенными 
рисками, не беспокоясь о деталях. Исследуя 
деятельность корпоративного центра ТПК, 
можно увидеть, что общее управление комп-
лексом есть абстракция управления рисками, 
управления производственной, финансовой, 
управленческой, маркетинговой, логисти-
ческой деятельностями. В свою очередь уп-
равление рисками есть абстракция управле-
ния рискообразующими факторами. Таким 
образом, абстракцию представляют одним 
из главных способов, при помощи которого 
борются со сложностью существующего ре-
ального мира.

Попытка рассмотрения всех или боль-
шинства рискообразующих факторов приве-
дет к тому, что факторная модель станет слиш-
ком сложной и ее трудно будет осмыслить.

У понятия «абстрагирование» существует 
противоположность в виде понятия «конкре-
тизация». Рассмотрение менеджерами каждого 
фактора, влияющего непосредственно на про-
явление риска (конкретизация, оценка всех 

значимых факторов риска или всех рисков в це-
лом по предприятию, не отвлекаясь на каждый 
фактор), — это абстрагирование. То есть уп-
равление рисками — это абстракция, тогда как 
управление каждым фактором, который влияет 
на стратегический риск, — это конкретика. Как 
видно, абстрагирование и конкретизация есть 
противоположные понятия.

Абстрагирование позволит менеджерам 
сосредоточить основное внимание при пла-
нировании и прогнозировании деятельности 
по управлению стратегическими рисками 
на сам процесс управления и на важные и на-
иболее значимые факторы, влияющие на эти 
риски. Отбрасывая менее значимые факторы, 
переставая заниматься ими, менеджеры кон-
центрируются на самой сути исследуемого 
существенного стратегического риска.

8. Принцип синергизма. С философской 
точки зрения диалектики борьбы противопо-
ложностей в качестве альтернативы выделен 
новый тип взаимодействия, который основан 
на таком явлении, как сотрудничество проти-
воположностей. Сотрудничество предпола-
гает не устранение, а взаимную интеграцию 
противоположностей, что обеспечит устой-
чивость системы и ее изменчивость. В про-
цессе формирования и развития ТПК сине-
ргетику можно рассматривать как теорию 
образования новых качеств. Растет ценность 
собственного капитала корпоративного цен-
тра ТПК как качественное расширение его 
возможностей.

Через сотрудничество проявляется воз-
можность выживания компаний в условиях 
жесткой конкуренции. Процесс формиро-
вания и развития ТПК как интеграционный 
процесс объединения двух и более компа-
ний сопровождается получением эффекта 
синергии. Новое объединение, образуемое 
в результате формирования и развития ТПК, 
получает возможность использования ряда 
преимуществ в виде синергий, появляющих-
ся в результате использования объединенных 
ресурсов компаний, участвующих в этом 
процессе. Получаемая синергия может иметь 
следующие формы: финансовую и операци-
онную. Финансовая синергия характеризует-
ся показателем рентабельности [22, стр. 88] 
и может принимать положительное, отрица-
тельное и нулевое значения. Приемлемым 
вариантом в процессе формирования и раз-
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вития ТПК является положительное значение 
этого показателя и характеризует успешность 
такого процесса, тогда как отрицательное 
и нулевое значение — ее неэффективность. 
Операционная синергия проявляется в эко-
номии на масштабе как результат снижения 
издержек на единицу продукции и экономии 
на охвате как возможность производства 
большего количества товаров (услуг) с ис-
пользованием имеющихся в наличии основ-
ных фондов, сырья и материалов.

Получаемая синергия есть тот новый 
внутренний потенциал ТПК, который поз-
волит его корпоративному центру снизить 
возникающие стратегические риски за счет 
использования появляющихся внутренних 
новых возможностей. Такие возможности 
позволят корпоративному центру ТПК вли-
ять на большее количество факторов сущес-
твенных стратегических рисков.

Изучение принципов управления страте-
гическими рисками корпоративного центра 
ТПК (который в качестве стратегии приме-
няет процесс объединения, слияний и пог-
лощений) является насущной потребностью 
управления стратегическими рисками комп-
лекса как составной части всей системы уп-
равления им. Результаты таких исследований 
могут оказать практическую помощь топ-ме-
неджерам корпоративного центра при при-
нятии управленческих решений в области 
управления стратегическими рисками корпо-
ративного центра ТПК, применяющим стра-
тегию объединения, слияний и поглощений.
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УДК 332.122

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

© 2016 г.     З. У. Меджидов

Дагестанский государственный университет народного хозяйства, г. Махачкала

В мировой практике существует огромный успешный опыт функционирования особых 
экономических зон в различных политических и социально-экономических системах, терри-
ториях и условиях: технопарки в США, зоны развития высоких и новых технологий в Ки-
тае и другие. В статье рассматриваются подходы к процедуре создания экономических зон 
в мировой практике. Дается классификация особых экономических зон в мировой практике: 
экспортно-производственные, зоны свободной торговли, технологические, зоны стимулиро-
вания экспорта, сервисные, комплексные зоны. Представлена специфика их формирования, 
предлагаемые условия для резидентов, страны и регионы, практикующие тип экономической 
зоны. Указаны налоговые преференции для участников экономических зон в Великобритании, 
США, Китае, Японии, Мексике, их особенности функционирования и тип зон. Проводится 
анализ формирования особых экономических зон в США, Китае, Ирландии, стран Юго-Вос-
точной Азии. Представлены рекомендации из зарубежной практики функционирования осо-
бых экономических зон, которые могли бы быть рассмотрены в отечественной практике.

Ключевые слова: экономика; особые экономические зоны; региональные кластеры; техно-
полисы; промышленные парки; зоны свободной торговли; экспортно-производственные зоны.

In world practice there is an extensive successful experience of functioning of special economic 
zones in various political and social and economic systems, territories and conditions: science and 
technology parks in the USA, zones of development of high and new technologies in China and others. 
In article approaches to procedure of creation of economic zones in world practice are considered. 
Classification of special economic zones in world practice is given: export and production, free trade 
zones, technological, export stimulation zones, service, complex zones. Specifics of their formation, 
the offered conditions for residents, the countries and regions practicing type of an economic zone 
are presented. Tax preferences for participants of economic zones in Great Britain, the USA, China, 
Japan, Mexico, their feature of functioning and type of zones are specified. The analysis of formation 
of special economic zones in the USA, China, Ireland, the countries of Southeast Asia is carried out. 
Recommendations from foreign practice of functioning of special economic zones which could be 
considered in domestic practice are submitted.

Key words: economy; special economic zones; regional clusters; technopolises; industrial 
parks; free trade zones; export and production zones.

В мировой практике существует два 
подхода к процедуре создания зон — метод 
«сверху» и метод «снизу». В первом вари-
анте предусматриваются зоны, создаваемые 
по инициативе и за счет государства усили-

ями центральных или региональных властей 
(практика Индии, Южной Кореи, Тайваня), 
либо усилиями государственных корпораций 
(практика Великобритании, стран Юго-Вос-
точной Азии, Латинской Америки). Во вто-
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ром случае рассматриваются зоны всех про-
чих форм собственности, в которых допуска-
ется чисто заявительная процедура организа-
ции ОЭЗ (США, Канада, Западная Европа), 
либо требуется утверждение технико-эконо-
мического обоснования со стороны государс-
твенных органов (Аргентина, Турция и иные 
развивающиеся страны) [9].

Вопросы, связанные с формированием 
и функционированием территорий с особым 
экономическим статусом, рассматриваются 
в работах многих зарубежных ученых, таких 
как А. Аггарвал [11], Л. Виллмор [17], А. Ба-
зил, Д. Гермидис [12], К. Лиухто [15], а так-
же отечественных авторов Е. Ф. Авдокушина 
[1], Р. И. Зименкова [3], М. Ю. Неучева [5], 
П. В. Павлова [6], Н. В. Смородинской [13]. 
Однако, несмотря на наличие множества на-
учных трудов, рассмотрение вопроса изуче-
ния богатого зарубежного опыта функциони-
рования ОЭЗ требует дальнейших исследова-
ний и уточнений.

Термин «особая экономическая зона» 
(special economic zone) носит собирательный 
характер и включает различные типы зон 
(до 90), встречающихся в мировой практи-
ке. Стоит отметить, что в настоящий момент 
в мировой практике отсутствует общеприня-
тая типология ОЭЗ. В связи с этим необходимо 
предложить авторскую классификацию осо-
бых экономических зон с точки зрения функ-
циональной специализации, которая могла бы 
охватить и классифицировать все существую-
щие в мире практики: экспортно-производс-
твенные зоны, зоны свободной торговли, тех-
нологические зоны (технополисы), зоны сти-
мулирования экспорта, сервисные зоны (зоны 
услуг), комплексные зоны (табл. 1).

В экспортно-производственных зонах 
(ЭПЗ), фирмы в основном занимаются про-
изводством одежды, изготовлением мебели, 
переработкой сельскохозяйственного сырья 
и, как правило, располагаются неподалеку 
от международных портов. ЭПЗ обычно со-
здаются в развивающихся странах, где преоб-
ладает дешевизна местных трудовых ресур-
сов, с целью привлечения иностранных пря-
мых инвестиций, обеспечения роста экспор-
та и диверсификации производства. В раз-
личных странах ЭПЗ трактуют некоторые 
национальные, региональные особенности, 
отражающиеся в том числе и в названии зон, 

но не изменяющие природу ЭПЗ, их структу-
ру и экспортную направленность. Например, 
в Великобритании называют предпринима-
тельскими зонами, в Китае — специальными 
или экономическими, в США — зонами сво-
бодного предпринимательства и т. д.

Зоны свободной торговли (ЗСТ), в отли-
чие от экспортно-производственных зон, пре-
жде всего, стимулируют развитие импорта 
товаров и внутренней торговли. В большинс-
тве случаев условия ЗСТ распространяются 
на все товары, кроме продуктов сельского хо-
зяйства. В настоящий момент в мире функци-
онирует огромное количество ЗСТ, таких как:

— Североамериканская зона свобод-
ной торговли (НАФТА), функционирующая 
на основе соглашения о свободной торгов-
ле, заключенного между Канадой, Мексикой 
и США, вступившего в силу в 1994 г.;

— Европейская ассоциация свободной 
торговли (ЕАСТ), созданная в 1960 г. и вклю-
чающая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, 
Швейцарию;

— Центрально-европейская ассоциация 
свободной торговли (ЦЕФТА), основанная 
в 1992 г., состав которой в ходе своей де-
ятельности несколько раз изменялся, в насто-
ящее время включает Македонию, Албанию, 
Боснию и Герцеговину, Косово, Молдавию, 
Черногорию и Сербию;

— Австралийско-Новозеландское торго-
вое соглашение об углублении экономичес-
ких связей, заключенное между двумя стра-
нами в 1983 г.;

— Зона свободной торговли между Эк-
вадором, Колумбией, Венесуэлой — согла-
шение, подписанное перечисленными стра-
нами в 1992 г.;

— Бангкокское соглашение, подписан-
ное в 1975 г. между Бангладешем, Республи-
кой Корея, Индией, Лаосом и Шри-Ланка;

— Зона свободной торговли СНГ — со-
глашение, подписанное в 2011 г. между стра-
нами СНГ, в состав которого входят Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан.

Технологические зоны (технополисы) 
представляют собой научно-промышлен-
ный комплекс, где осуществляется создание 
и производство высоких технологий. Впервые 
технополисы возникли в середине 1950-х гг. 
в США: Силиконовая долина (Калифорния) 
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Типология ОЭЗ Цель создания Условия, предоставляемые 
резидентам

Страны / регионы, 
практикующие тип 

ОЭЗ

Экспортно-про-
изводственные 
зоны

Содействие про-
изводству на эк-
спорт, развитие 
производств

Льготные цены на аренду 
и выкуп земли, наличие го-
товой инженерной инфра-
структуры, возможность 
обмена опытом между рези-
дентами

Бразилия, Мексика, 
страны Юго-Восточ-
ной Азии, Великоб-
ритания, Ирландия, 
США, Китай

Зоны 
свободной 
торговли

Развитие внешней 
торговли

Упрощенные таможенные 
и льготные режимы нало-
гообложения резидентов, 
портово-логистическая ин-
фраструктура, ввоз и вывоз 
товаров осуществляется без 
пошлин

Большая часть разви-
тых / развивающихся 
стран

Технологические 
зоны 
(технополисы)

Содействие разви-
тию научно-тех-
нической отрасли

Наличие готовой инженер-
ной инфраструктуры, воз-
можность сотрудничества с 
научными и исследователь-
скими центрами, наличие 
высококвалифицированного 
рабочего персонала, а также 
бизнес-инкубаторов для со-
здания стартап-проектов

США, Япония, страны 
Юго-Восточной Азии 
и Западной Европы, 
Индия, РФ (начиная с 
2005 г.)

Зоны стимулиро-
вания экспорта

Создание рабочих 
мест, стимулиро-
вание экспорта

Отсутствие импортных пош-
лин, льготные цены на арен-
ду и выкуп земли, наличие 
системы «одного окна», на-
логовые каникулы, заключе-
ние международных догово-
ров о защите инвестиций

Развивающиеся стра-
ны во всем мире, Ки-
тай, Япония, Индия, 
Южная Корея

Сервисные зоны 
(зоны услуг)

Создание совре-
менной рыночной 
инфраструктуры 
и новых рабочих 
мест

Сокращение ставок налога 
на корпоративные доходы, 
налоговые каникулы, финан-
совые и административные 
стимулы для резидентных 
компаний

Страны Юго-Восточ-
ной Азии, Западной 
Европы, Карибского 
бассейна, Кипр

Комплексные 
зоны

Содействие ком-
плексному разви-
тию региона

Режим свободной таможен-
ной зоны, налоговые, финан-
совые и административные 
льготы

Бразилия, Китай, стра-
ны Западной Европы, 
США, Канада

Источник: составлено автором на основании портала внешнеэкономической информации Министерства 
Экономического Развития РФ / [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.ved.gov.ru (дата 
обращения: 03.01.16).

Таблица 1
Классификация особых экономических зон в мировой практике
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и Рут-128 (Массачусетс). Технополисы име-
ются и в Западной Европе: Милтон Кейнс, 
Кембридж, Силикон Глен в Великобрита-
нии, София-Антиполис и Мей-лан-Гренобль 
во Франции и др. «Не остались в долгу» 
и страны Юго-Восточной Азии: в Южной 
Корее — Даедук, в Китае — Шеньжень и Гу-
андун. В Индонезии, Филиппинах, Малайзии 
и Таиланде осуществляется программа строи-
тельства технополисов. Качественный толчок 
получило создание технополисов и в Японии, 
где большая их часть расположена в центрах 
с традиционными отраслями (автомобильная 
промышленность), что позволяет формиро-
вать вокруг себя высокие технологии: про-
изводство робототехники, электроники, про-
граммного обеспечения.

В отечественной практике к наиболее из-
вестным технополисам стоит отнести Ново-
сибирский академгородок, созданный по еди-
ному проекту комплекса научно-исследова-
тельских институтов, а также технополис GS 
в Калининградской области — проект по со-
зданию комплекса электронной промышлен-
ности, являющийся первым и единственным 
в России частным технополисом в сфере вы-
соких технологий, реализуемый холдингом 
GS Group (российская компания).

Зоны стимулирования экспорта созда-
ются в развивающихся странах для создания 
новых рабочих мест, развития инфраструкту-
ры, формирования налоговых поступлений. 
Примером служат Китай, Индия, где на рын-
ке труда имеется избыток рабочей силы.

Сервисные зоны (зоны услуг) представ-
ляют собой территории с льготным режимом 
предпринимательской деятельности для фирм 
и организаций, оказывающих различные фи-
нансовые, банковские, страховые, туристско-
рекреационные услуги. Существуют следую-
щие разновидности сервисных зон:

— оффшорные зоны. Из их числа следу-
ет назвать Нидерланды, Кипр, Лихтенштейн, 
Либерию, Швейцарию, Гонконг, Ирландию, 
Панаму, Британские Виргинские острова. 
В последние годы оффшорные зоны сформи-
ровались в Мальте, Израиле;

— зоны свободных банковских услуг. 
Примером данного вида служат следующие 
страны: Бахрейн, Панама, Люксембург;

— зоны свободных туристско-рекреаци-
онных услуг. К ним относятся такие страны, 

как Кипр, Панама, Монако, а также города 
Макао (Китай), Гамбург, Амстердам, штат 
Невада (США);

— свободные игорные зоны. В их число 
входят Лас-Вегас, Монте-Карло, Монако;

— зоны свободных страховых услуг. 
Примером данного вида служат зоны в горо-
дах Нью-Йорк и Лондон.

Одним из главных преимуществ сервис-
ных зон является законодательство о бан-
ковской тайне, позволяющее сохранить кон-
фиденциальную информацию о владельце 
финансовых средств, состоянии счета, пре-
доставляя ее исключительно при наличии 
межгосударственного соглашения об обмене 
финансовой информацией и расследовании 
уголовных преступлений.

Комплексные зоны формируются пу-
тем установления особого льготного режима 
хозяйственной деятельности на территории 
отдельных административных образований. 
Отличие комплексных зон от других типов 
заключается в том, что они расположены 
на больших пространственных территориях 
(площадью до 100 кв. км) и ведением более 
широкого поля деятельности. Из основных 
функций комплексных зон стоит выделить: со-
действие притоку иностранных инвестиций, 
технологий, содействие занятости, развитие 
депрессивных регионов, импортозамещение, 
производство, реализация стратегии экономи-
ческого развития региона. К комплексным зо-
нам относятся особые экономические районы 
и прибрежные города Китая, зоны свободного 
предпринимательства (Западная Европа, Ка-
нада), Мадрасская СЭЗ в Индии, а также ла-
тиноамериканские зоны «Манаус» (Бразилия) 
и «Огненная Земля» (Аргентина).

В настоящее время ОЭЗ функционируют 
практически во всех развитых и интенсив-
но развивающихся странах (около 120 госу-
дарств). В развивающихся странах основным 
источником привлекаемого капитала в ОЭЗ 
являются иностранные инвестиции, а в раз-
витых странах приоритетным направлением 
развития ОЭЗ является экономическое укреп-
ление деятельности депрессивных регионов 
путем привлечения национального частного 
капитала, выделение государственных дота-
ций и кредитов.

Максимальное число ОЭЗ (около 240) 
созданы и успешно развиваются в Соединен-
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Таблица 2
Налоговые преференции в ОЭЗ некоторых стран мира

№ Страна Тип ОЭЗ Льготы и преференции

1 Великобритания Свободные зоны; зоны 
предпринимательства

1. Взимание и уплата импортных пошлин 
и НДС осуществляется, если товары выво-
зятся за пределы зоны на рынок стран ЕС 
(в т. ч. Великобританию).
2. Автоматическое освобождение средств, 
направленных на капитальные затраты 
в строительстве (кроме использования воды 
и прочих услуг) от налога на прибыль и по-
доходного налога.

2 Соединенные 
Штаты Америки

Предпринимательские 
зоны; зоны внешней 
торговли; технологи-
ческие парки

1. Освобождение от федерального и местно-
го налогов частной собственности предпри-
ятий и отдельных лиц.
2. Товары, экспортируемые из зон в иные 
страны, не облагаются внутренними нало-
гами и таможенными пошлинами.
3. В различных штатах действуют дополни-
тельные скидки, например, в штате Коннек-
тикут — 50 % с налога на доходы компаний, 
в штате Луизиана — 100 % с налога на про-
дажи оборудования, в штате Канзас — 100 % 
с налога на продажи строительных матери-
алов, в штате Вирджиния — 100 % с налога 
на продажи основного капитала.
4. Большую часть налоговых льгот (70 %) 
получают компании, создающие новые ра-
бочие места.

3 Япония Технополисы; зоны 
развития импорта

1. Фирмы, выполняющие обработку импор-
тируемых грузов, получают низкопроцент-
ные займы (менее 3 %).
2. Для экономических зон создаются инфор-
мационные центры, позволяющие провести 
выставки, бизнес-конференции и т. д.
3. Упрощенная система таможенного зако-
нодательства для компаний экономических 
зон.

4 Мексика
Экспортно-производс-
твенные зоны — ма-
киладорас

1. Право на уменьшение налогооблагаемой 
базы на 10 %.
2. Освобождение от уплаты НДС при экс-
порте собственной продукции и товаров, 
закупаемых для использования в процессе 
производства продукции.
3. При найме иностранных (административ-
ных, технических) работников упрощается 
получение въездных виз.
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ных Штатах Америки (США), где их разде-
ляют на три группы: технологические парки, 
предпринимательские зоны, зоны внешней 
торговли [8].

Каждая группа ОЭЗ в США обладает 
особым правовым и административным ре-
жимом ведения хозяйственной деятельности. 
Указанные зоны внешней торговли выделя-
ются специальными налоговымии льготны-
ми таможенными условиями. Помимо этого, 
в зонах внешней торговли были отменены 
квоты на экспорт отечественной продукции 
в иные государства. Предпринимательские 
зоны характеризуются возможностью скла-
дирования производимой продукции, а также 
ее переработки. В США возможно создание 
комплексных предпринимательских зон, ко-
торые функционируют, главным образом, 
на территориях государства, характеризую-
щихся высоким уровнем безработицы, низ-
кими доходами трудящегося населения.

Для любых государств, использующих 
повышение эффективности экономики со-
зданием ОЭЗ, функционирование таких тер-
риторий означает, прежде всего, вовлечение 
в глобальные интеграционные процессы, 
вступление в мировые экономические отно-
шения, возможность использования транс-
граничного перемещения факторов про-
изводства в первую очередь финансовых. 
Мировая практика функционирования ОЭЗ 
показывает, что национальные экономики 
с высоким уровнем развития (Япония, США, 

страны Европейского союза), активно раз-
вивающиеся государства, в первую очередь 
восточно-азиатского региона, обеспечива-
ют достижение высоких и эффективных ре-
зультатов от функционирования оффшорных 
центров и ОЭЗ.

Например, в США, Франции, Вели-
кобритании ОЭЗ зачастую создавались для 
усиления и интенсификации внешнеэко-
номических взаимосвязей, осуществления 
региональной политики, ориентированной 
на активизацию среднего и малого бизне-
са в депрессивных регионах, выравнивание 
межрегиональных различий [13]. Для до-
стижения указанных целей бизнес-структу-
рам подобной категории предоставлялись 
большие преференции, нежели в других ре-
гионах государства, значительные налогово-
финансовые льготы и свобода деятельности. 
Данные мероприятия были направлены не на 
привлечение зарубежного капитала, а на вы-
равнивание региональной дифференциации, 
устранение социально-экономического нера-
венства регионов [8].

С аналогичной целью проводилось со-
здание ОЭЗ и в большинстве развивающихся 
стран. Вместе с тем в противоположность про-
мышленно-развитым государствам в развива-
ющихся странах основной упор при принятии 
решений о формировании ОЭЗ делался на ак-
тивизацию процессов привлечения инвести-
ционных вложений и инновационных техно-
логий иностранных партнеров, модернизацию 

5 Китай

Зоны экономического 
и технологического 
развития (ЗЭТР); спе-
циальные экономи-
ческие зоны (СЭЗ); 
зоны приграничного 
экономического со-
трудничества (ЗПЭС); 
«бондовые зоны»

1. Для компаний с иностранными инвести-
циями упрощена схема регистрации.
2. Льготы по подоходному налогу для пред-
приятий с иностранными инвестициями — 
15 % (по стране 33 %).
3. При импорте производственного обору-
дования и различных материалов (сырье, 
детали, запчасти), ввозимых иностранным 
участником предприятия в счет своей доли 
в компании, НДС не взимается в том случае, 
если они будут задействованы в производс-
тве продукции на экспорт.

Окончание таблицы 2

Источник: составлено автором на основании портала внешнеэкономической информации Министерства 
Экономического Развития РФ / [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.ved.gov.ru (дата 
обращения: 03.01.16).
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производственной деятельности, повышение 
квалификации трудовых ресурсов.

Обширным опытом функционирования 
ОЭЗ обладают государства Европейского со-
юза: Болгария, Германия, Ирландия, Польша 
и другие страны [14]. Показательной можно 
назвать практику создания и развития ОЭЗ 
Ирландии, в которой после окончания Второй 
мировой войны был максимально использо-
ван рыночный механизм ОЭЗ, в результате 
чего данное государство смогло преодолеть 
глубокий экономический кризис.

В Ирландии в течение 30 послевоенных 
лет было сформировано около 60 ОЭЗ раз-
ного вида. Рост безработицы и увеличиваю-
щийся уровень миграции населения в дру-
гие государства способствовали принятию 
Правительством Ирландии своевременного 
и экономически обоснованного решения: 
в 1959 г. на территории вблизи аэропорта 
Шеннон, равной 100 га, была сформирована 
экспортно-производственная зона, прошед-
шая два этапа развития: открытие первого 
в мире магазина беспошлинной торговли 
«Дьюти фри шоп» и открытие инновацион-
ного центра «Лимерик» в 1980 г. Практика 
Ирландии в сфере функционирования ОЭЗ 
весьма успешно была внедрена азиатскими 
государствами [4].

Специфика создания и развития ОЭЗ 
в странах Юго-Восточной Азии (Малай-
зии, Сингапура, Южной Кореи) заключается 
в действующих на территории ОЭЗ админис-
тративно-правового режима ведения бизне-
са, направленного на привлечение как инос-
транных, так и национальных инвестицион-
ных ресурсов. Утвержденный государством 

гибкий инвестиционный режим направлен 
на достижение интересов и владельцев капи-
тала, и государства [8].

Говоря о мировом опыте функционирова-
ния ОЭЗ, нельзя обойти вниманием практи-
ку китайских ОЭЗ, которые уже более 20 лет 
функционируют в Китае. Благодаря особым 
зонам, этому государству удалось достичь 
высоких макроэкономических показателей. 
Основная особенность китайских ОЭЗ ха-
рактеризуется тем, что ведение бизнеса на их 
территории регламентируется нормативно-
законодательными актами, которые приняты 
Правительствами тех провинций, где созда-
ны и развиваются соответствующие ОЭЗ [7].

Начиная с 1980 г., в Китае сформировано 
5 особых экономических районов (далее — 
ОЭР), они расположены на юго-востоке КНР. 
Функционирование указанных ОЭР направ-
лено, в основном, на международные товар-
ные рынки, поэтому более 50 % изготавлива-
емой там продукции идет на экспорт. Здесь 
развивается, прежде всего, обрабатывающая 
промышленность, научно-исследовательская 
и торгово-сбытовая деятельность [16].

На территории ОЭР проводится реали-
зация особой системы управления и специ-
ализированной экономической политики. 
Зарубежные инвесторы обладают многочис-
ленными налоговыми и таможенными льго-
тами, значительно большими полномочиями 
и правами. Например, ОЭР «Пудун», создан-
ная на территории г. Шанхай, предоставляет 
субъектам предпринимательской деятельнос-
ти особые налоговые льготы: отмену оплаты 
налога на добавленную стоимость; отмену 
оплаты потребительских налогов; отмену 

ОЭЗ
Стоимостной объем, млрд. долл. Доля в объеме внешней торговли КНР, %
Общий Экспорт Импорт Общий Экспорт Импорт

Шэньчжэнь 487,76 284,74 203,36 11,34 12,15 10,37
Сямэнь 83,55 53,16 30,39 1,94 2,27 1,55
Чжухай 55 29,05 25,95 1,28 1,24 1,32
Шаньтоу 9,6 6,96 2,54 0,22 0,3 0,13
Хайнань 15,87 4,42 11,45 0,37 0,19 0,58
Всего 651,78 378,33 273,69 15,15 16,15 13,95

Таблица 3
Внешняя торговля ОЭЗ КНР в 2014 г.

(по данным Главного таможенного управления КНР)



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2016. № 6ISSN 2075-2067

77

оплаты налогов на доход иностранных тру-
довых ресурсов; отмену оплаты подоходного 
налога на пять лет; оплату в течение последу-
ющих трех лет 50 % подоходного налога.

Принимаемые меры по созданию и раз-
витию ОЭР позволяют Китаю обеспечивать 
экономику страны наиболее современными 
и совершенными типами технологии и тех-
ники, перенимать современные методы про-
изводственного управления, своевременно 
получать достоверную информацию о ситу-
ации на международных финансовых и то-
варных рынках, повышать уровень квалифи-
кации трудовых ресурсов. Достижение ука-
занных результатов стало возможным в ре-
зультате четко определенной политической 
воли китайского правительства, выполнения 
комплексной национальной строительной 
программы, направленной на обеспечение 
предпринимательских структур современной 
и доступной инфраструктурой.

Вместе со значительными экономичес-
кими преимуществами создания и функцио-
нирования ОЭЗ в Китае следует подчеркнуть 
наблюдающиеся недостатки их развития, ко-
торые, несомненно, нужно исследовать при 
изучении возможности адаптации китайского 
опыта в России: приоритетное развитие ОЭЗ 
способствовало усилению разрыва уровня 
социально-экономического развития данных 
регионов и других территорий Китая; в про-
изводственной сфере в результате опережаю-
щего роста обрабатывающих отраслей про-
изошло существенное отставание развития 
минерально-сырьевой базы.

Обобщая вышеизложенное, следует сде-
лать вывод о том, что ОЭЗ можно назвать од-
ним из наиболее эффективных механизмов 
поддержки и развития регионов, обеспечива-
ющих стимулирование регионального само-
развития. ОЭЗ рассматривается как комплекс-
ное проявление сочетания рыночных механиз-
мов на уровне региона, которое позволяет [2]:

1. для государства: обеспечить интен-
сификацию развития отраслей экономики, 
а также их диверсификацию;

2. для владельцев капитала (потенци-
альных инвесторов), предпринимательских 
структур: минимизировать риски осущест-
вления финансово-хозяйственной деятель-
ности в условиях повышенной нестабиль-
ности и роста неопределенности;

3. для населения, проживающего в иссле-
дуемом регионе, создающем особую экономи-
ческую зону: повысить уровень получаемых 
доходов, получить новые высокооплачивае-
мые рабочие места, поднять качество жизни;

4. для региона: повысить инвестицион-
ную привлекательность территории, при-
влечь финансовые ресурсы в экономику, 
обеспечить наполнение регионального бюд-
жета, усилить бюджетообразующие регио-
нальные структуры.

Российские особые экономические зоны 
стали развиваться с 2005 года, но сегодня мно-
гие считают, что они не в полной мере оправ-
дывают возложенные надежды: им не удалось 
выйти на планируемый уровень по привле-
чению инвестиций [10]. Подводя итоги ис-
следования, необходимо выделить несколько 
ключевых факторов из зарубежной практики 
функционирования ОЭЗ, которые могли бы 
быть рассмотрены в отечественной практике 
и стать рычагом развития российских ОЭЗ:

— совершенствование нормативно-пра-
вовой основы ОЭЗ и разработка глубокого 
технико-экономического обоснования эф-
фективности создания ОЭЗ;

— расширение льготных механизмов 
за счет федеральной части налогов и сборов. 
Практика показывает, что государство сни-
жает только региональные и местные налоги, 
а существующие сегодня налоговые льготы 
в российских ОЭЗ уступают по мировым 
меркам;

— облегчение получение статуса рези-
дента ОЭЗ и борьба с коррупцией, которая 
«обитает» в области оказания администра-
тивных услуг. Существующий сегодня при-
нцип «одного окна» является одним из инс-
трументов развития отечественных ОЭЗ, 
однако, он не позволяет ускорить получение 
статуса резидента;

— наличие качественных условий для 
высококвалифицированных сотрудников 
и борьба с «утечкой мозгов» в страны Запада;

— практика показывает, что туристичес-
кие зоны в Иркутской области, Алтайском 
крае не пользуются спросом у российских 
туристов из-за их удаленности, предпочтение 
отдается побережьям Черного и Азовского 
морей. В связи с этим необходимо провести 
маркетинговое продвижение отечественных 
туристко-рекреационых ОЭЗ;
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— устранение проблем, связанных 
с арендой / выкупом земельных участков ре-
зидентами ОЭЗ;

— определение эффективного располо-
жения особых экономических зон, нередко 
расположенных в отдаленной части от круп-
ных городских агломераций, снижая их при-
влекательность как для рабочей силы, так 
и для бизнеса;

— отсутствие дополнительной косвен-
ной поддержки резидентам ОЭЗ. Как пока-
зывает мировая практика, резидентам ОЭЗ 
предлагаются дополнительные меры подде-
ржки помимо прямых льгот, к которым отно-
сятся: централизованный PR ОЭЗ, оказание 
помощи в патентной защите, инвестицион-
ное консультирование;

— формирование зон нового поколения. 
В условиях непростой экономической ситу-
ации российская экономика нуждается в но-
вом толчке развития. В качестве инструмента 
развития предлагается создать особые аграр-
ные зоны в Республике Крым и Краснодарс-
ком крае, обеспечив развитие отечественного 
сельского хозяйства, решив проблему повы-
шения эффективности производства, соци-
ального развития и дополнительных налого-
вых поступлений в бюджет;

— важно пересмотреть целесообраз-
ность пролонгации развернутых ранее зо-
нальных проектов, где эффективность со-
здания ОЭЗ оказалась на невысоком уровне. 
К таким проектам стоит отнести ОЭЗ в Рес-
публике Алтай, Чеченской Республике.

Практика показывает, что наличие на-
логовых, финансовых, таможенных льгот 
не может считаться оптимальным решени-
ем успешного функционирования ОЭЗ. Для 
того, чтобы ОЭЗ стали по-настоящему эф-
фективными, им необходимо «на раскрутку» 
не менее 10 лет с момента формирования.

Главными принципами использования 
ОЭЗ для стимулирования социально-эконо-
мического развития территорий должно быть 
предоставление комплексной совокупности 
преференций и льгот для инвесторов, воз-
можность в льготном и ускоренном порядке 
привлекать квалифицированный иностран-
ный персонал, усиление и интенсификация 
внешнеэкономических взаимосвязей. При 
этом приоритетами функционирования ОЭЗ 
можно назвать активизацию финансово-эко-

номической деятельности в депрессивных 
регионах и выравнивание межрегиональных 
различий.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА,
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

В условиях коренной трансформации рос-
сийской системы хозяйствования, связанной 
с политической напряженностью, введением 
внешнеэкономических санкций и принятием 
курса на импортозамещение, интенсификация 
процессов в отечественном секторе произ-
водства товаров и услуг наглядно продемонс-
трировала достаточно низкий уровень разви-
тия малого предпринимательства. В то же вре-

мя, являясь важнейшим звеном хозяйственной 
структуры государства, именно малый бизнес 
способен повысить гибкость и адаптивность 
экономики, создать динамичную инноваци-
онную среду, укрепить социальную стабиль-
ность общества. Особый интерес представля-
ет малый бизнес как инструмент региональ-
ного социально-экономического развития, что 
обуславливается следующей его спецификой:

УДК 316.334.23

РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2016 г.     Л. И. Щербакова, О. Е. Лабадзе

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ),
г. Новочеркасск

В работе обосновывается роль малых предприятий в ускорении социально-экономичес-
кого развития региона. Доказывается продуктивность общественно-ценностного подхода 
в описании динамики социальных функций малого предпринимательства. Приводятся ито-
ги опроса студентов технических вузов, посвященного исследованию популярности пред-
принимательской деятельности. Описываются технологии взаимодействия технического 
университета и промышленных предприятий в опережающей подготовке инженерно-тех-
нических кадров для малого предпринимательства.

Ключевые слова: малое предпринимательство в промышленности; инновационный по-
тенциал региона; общественно-ценностный подход; предпринимательская активность 
молодежи.

The role of the small enterprises in acceleration of the social and economic development of 
the region is proved in the article. Productivity of the public-valuable approach in the description 
of dynamics of the small entrepreneurship’s social functions is proved. Results of the survey of 
the technical university’s students devoted to research of the popularity of business activity are 
described. The technologies of coordination between technical university and industrial enterprises 
interact in the advancing preparation of the technical personnel for small entrepreneurship are 
described.

Key words: small business in the industry; the innovative potential of the region; public-
valuable approach; the entrepreneurial activity of young people.
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— малый бизнес мобилен, обеспечивает 
оперативную переориентацию на производс-
тво новых видов товаров и услуг;

— развитие малого предпринимательс-
тва обеспечивает наличие эффективной кон-
курентной среды и является инструментом 
ведения антимонопольной политики;

— в малом бизнесе сильна инновационная 
компонента, обеспечивающая возможность 
индивиду реализовать свои творческие спо-
собности и предпринимательские амбиции;

— для малого предприятия свойственно 
оперативное реагирование на проблемы рын-
ка кадров, устранение безработицы.

Не секрет, что с момента институциона-
лизации малого предпринимательства в Рос-
сии его вклад в развитие государственной 
экономики всегда оставался гораздо ниже, 
чем в передовых странах, что особенно на-
глядно отразилось на доле малого бизнеса 
в промышленности и производстве иннова-
ций. В связи с этим интерес представляет по-
иск путей и возможностей повышения роли 
малого предпринимательства в формирова-
нии инновационного потенциала промыш-
ленности, в том числе на уровне региона.

С позиции ресурсного подхода иннова-
ционный потенциал региона характеризуется 
через его производственно-технологические, 
трудовые, финансовые, организационно-управ-
ленческие и интеллектуальные ресурсы [1].

Малое предпринимательство в промыш-
ленной сфере является, в свою очередь, 
одним из составляющих ресурсной базы, 
формирующей инновационный потенциал. 
Можно выделить две специфические кате-
гории факторов, оказывающие сдерживаю-
щее влияние на естественный ход процесса 
развития малого промышленного предпри-
нимательства. Первая основана на несовер-
шенствах действующей в экономике системы 
институциональных механизмов: норматив-
но-правовое обеспечение создания малого 
предприятия, налоговое законодательство, 
социальная защищенность работников и т. п. 
Вторая — это факторы, связанные с низкой 
динамикой развития реального сектора эко-
номики. Традиционно большая часть малых 
предприятий (порядка 40 %) сосредоточена 
в торговле, в то время как в реальном секторе 
экономики и в секторе производства иннова-
ций их удельный вес весьма ограничен. Так, 

в 2014 г. на долю обрабатывающих произ-
водств приходилось лишь 9,5 % всех малых 
предприятий [2], в то время как развитие об-
рабатывающей промышленности в решаю-
щей степени определяет решение важнейших 
стратегических задач социально-экономичес-
кого развития страны, связанных с переходом 
экономики на инновационный путь развития.

Общероссийская тенденция специфичес-
ким образом транслируется на региональном 
уровне, в том числе и в Ростовской области: 
наиболее популярным является торговый биз-
нес, далее идет бизнес, связанный с куплей-
продажей недвижимости. Уровень развития 
малого предпринимательства промышленной 
направленности в регионе сопоставим с об-
щероссийским показателем — они занимают 
четвертое место после торговли, операций 
с недвижимым имуществом и строительства. 
В. В. Шиганов выделяет основные проблемы 
малых предприятий в промышленном секто-
ре, отражающие специфику их функциониро-
вания, в сравнении с предприятиями других 
отраслей: более значительный стартовый ка-
питал; более рискованные инвестиции, боль-
ший срок окупаемости; более значительно 
влияние на малый бизнес монопольных струк-
тур; сложнее выйти на рынок без внешней 
«влиятельной» поддержки; большие сложнос-
ти с получением кредитов, получением в арен-
ду или приобретением производственных пло-
щадей и оборудования [3].

Обусловленная нестабильной полити-
ческой ситуацией на мировой арене, рез-
кая девальвация рубля превращает Россию 
в страну с достаточно низкими издержками 
производства и относительно емким рынком, 
открыв перед регионами новые возможнос-
ти. В настоящее время в Ростовской облас-
ти предпринимаются шаги по укреплению 
позиций в качестве одного из крупнейших 
на юге страны центров развитого сельского 
хозяйства, многоотраслевой промышлен-
ности и науки. Согласно данным рейтинга 
регионов России агентства «РИА-Рейтинг» 
в 2016 г. Ростовская область вошла в топ-10 
и заняла 9-ю строчку по темпу роста про-
мышленного производства, показав прирост 
в 13 % [4]. На малых и средних предприятиях 
области производится 14 % всей промышлен-
ной продукции региона. Растет и доля малых 
промышленных предприятий: согласно про-
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веденному в 2012 году исследованию доля 
малых и средних предприятий, осуществля-
ющих выпуск промышленной продукции, со-
ставляла 11,4 %, в 2014 году — уже 14,8 % [5].

Малое предпринимательство в Ростовс-
кой области в силу своей специфики больше 
всего подвержено влиянию факторов, харак-
теризующих внутреннюю среду региона, 
и в то же время само по себе носит ярко выра-
женную региональную направленность. Ма-
лые предприятия, не имея разветвленной сети 
филиалов и представительств, должны орга-
низовывать свою деятельность, исходя из пот-
ребностей и возможностей насыщения мест-
ного рынка, объема и структуры локального 
спроса. Поэтому в условиях приоритетного 
развития частичной экономической самостоя-
тельности регионов малое предпринимательс-
тво рассматривается как важное средство оп-
тимизации региональной экономики и требует 
особого подхода — общественно-ценностно-
го, определяющего его роль в формировании 
инновационной направленности экономики, 
структуре и качестве валового регионального 
продукта, занятости населения и решении со-
циальных проблем [6].

Если говорить об инновационной состав-
ляющей промышленности, то по результатам 
рейтинга инновационного развития субъек-
тов РФ, подготовленного Ассоциацией ин-
новационных регионов России, Ростовская 
область занимает только 30-е место. Функци-
ональный подход к инновационному потен-
циалу региона ставит перед исследователем 
задачу рассмотрения его «не только как со-
вокупности инновационных ресурсов, необ-
ходимых для осуществления инновационной 
деятельности, но и как возможности и спо-
собности региона создавать и использовать 
результаты инновационной деятельности» 
[7]. К тому же организатор малого бизнеса 

по своей сути — инноватор, представитель 
«креативного класса», главные особеннос-
ти которого — творческая самомотивация 
и связь с инновационными сферами эконо-
мики и общественной жизни [8]. Таким обра-
зом, ориентация малого предприятия на ин-
новации может быть отражена в специфике 
его роли в региональном инновационном 
пространстве: оно может выступать либо 
в роли потребителя инноваций, либо в роли 
источника инноваций. Первая обусловлена 
необходимостью применения дополнитель-
ных возможностей в целях выживания: чтобы 
быть на плаву в жесткой конкурентной среде, 
малый бизнес обязан внедрять инновацион-
ные методы и технологии. Вторая воплощена 
в совокупности научно-производственных 
предприятий, в преимуществе своем состав-
ляющих «инновационный пояс» крупных 
промышленных гигантов. Но нельзя не отме-
тить, что особенностью, отражающей взаи-
мосвязь этих экономических ролей в Ростов-
ской области, по оценкам экспертов, является 
низкая корреляция между количеством ис-
пользованных в регионе производственных 
инноваций и количеством произведенных [9].

Кроме своей особой экономической роли, 
малое предпринимательство играет специфи-
ческую социальную роль. На рисунке 1 пред-
ставлены сравнительные графики доли сред-
несписочной численности работников малых, 
средних и микропредприятий в среднесписоч-
ной численности работников всех предприятий 
и организаций — отдельно показатель по Рос-
товской области [10] и по России в целом [2], 
из которых видно, что доля работников малого 
бизнеса по Ростовской области значительно 
превышает средние показатели по стране.

Уровень сложности технологий в произ-
водственной сфере выше, чем в сферах тор-
говли и других, а «чем сложнее технологии 

Рис. 1. Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых на предприятиях, %
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(в том числе производственные) на малом 
предприятии, тем большее количество рабо-
чих мест оно создает» [12]. Руководствуясь 
данными Росстата, для примера можно от-
метить, что в 2014 году доля малого бизнеса, 
работающего в обрабатывающей промыш-
ленности, составляла 9,5 % к общему числу 
малых предприятий, в то время как процент 
занятых в этой отрасли был около 14. Та же 
тенденция, но в менее явном виде, отмечает-
ся и в секторе научных исследований и разра-
боток (0,7 % и 0,8 % соответственно) [2].

Процесс упрощения пользования потре-
бительской техникой в настоящее время идет 
на фоне усложнения производственных техно-
логий и оборудования, обозначая задачу мас-
совой подготовки специалистов, способных 
не только эксплуатировать сложнейшие модели 
техники нового поколения, но и разрабатывать, 
выводить на рынок и внедрять инновационные 
технологии, обостряя вопрос, связанный с кад-
ровыми ресурсами промышленного малого 
бизнеса. Поэтому развитая система подготовки 
кадров для промышленности региона, способ-
ная обеспечить прирост предпринимательски 
активного «креативного класса», является од-
ним из наиболее эффективных инструментов 
социально-технологического управления раз-
витием малого предпринимательства в сфере 
инноваций в промышленности.

Необходимость «популяризации пред-
принимательства как перспективного вида 
деятельности в молодежной среде» отме-
чена в Стратегии социально-экономическо-
го развития Ростовской области на период 
до 2020 года. В настоящее время использу-
ются ресурсы всех ступеней образования, 
наблюдаются попытки конструирования 
единой системы воспроизводства кадров для 
сферы малого предпринимательства с упо-
ром на наукоемкое производство. Особого 
внимания требует потенциал высшей школы, 
так как согласно статистическим данным сре-
ди предпринимателей намного больше людей 
с высшим образованием [12]. Таким образом, 
научно-техническая и образовательная сфе-
ры являются важнейшими платформами для 
формирования инновационного потенциала 
регионального малого предпринимательства.

Сегодня готовность молодежи России 
к ведению предпринимательской деятельнос-
ти выражена в достаточной степени. Проведя 

социологическое исследование, характери-
зующее отношение студенческой молодежи 
к малому бизнесу и нацеленность универси-
тетских образовательных программ на разви-
тие предпринимательской активности у моло-
дежи, мы смогли оценить их с использованием 
полученных данных. Большая часть опрошен-
ных обучается по техническим направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям развития науки, технологий 
и техники РФ (82,35 %). Всего 6,7 % респон-
дентов никогда не задумывались о том, чтобы 
заняться бизнесом в будущем. Среди осталь-
ных 31,9 % уверены в том, что они хотят быть 
предпринимателями, еще 61,4 % не отрицают 
такую возможность. Имеют желание открыть 
бизнес в производственной сфере почти 20 % 
опрошенных, еще 8,4 % хотели бы работать 
в сфере технологических инноваций. При этом 
свой будущий бизнес с получаемой професси-
ей связывают около 38 % респондентов. Пока-
затели эффективности подготовки к предпри-
нимательской деятельности в университетс-
ких стенах характеризуют следующие данные: 
значительная часть респондентов (около 40 %) 
заявляют о том, что вузовского образования 
им достаточно, чтобы приступить к созданию 
собственного дела и запустить реализацию 
своих проектов.

Необходимо отметить особую роль 
Южно-Российского государственного по-
литехнического университета (НПИ) имени 
М. И. Платова в кадровом обеспечении про-
мышленного потенциала и формировании 
предпринимательского слоя на Дону. Реали-
зуемая в университете система непрерывно-
го профессионального образования, тесно 
связанная с достижениями науки и техники, 
обеспечивает не только возможность приоб-
ретения междисциплинарных знаний и про-
фессиональных навыков, но и ориентирована 
на выпуск групп специалистов, с одной сто-
роны, способных на основе знаний и компе-
тенций полноценно существовать в системе 
малого предпринимательства, с другой сто-
роны, обладающих особыми социально-пси-
хологическими качествами, позволяющими 
группе работать слаженно, ориентировать 
свою деятельность не на «процесс», а на «ре-
зультат», нести персональную ответствен-
ность. Система включает в себя несколько 
этапов, первый из которых — отбор талан-
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тливых школьников, склонных к освоению 
инженерных и управленческих видов де-
ятельности. посредством участия в инженер-
ной олимпиаде «Звезда». Дальнейшее вовле-
чение студентов в работу малых инновацион-
ных предприятий, реализующих некую свя-
зующую функцию при взаимодействии вуза 
с промышленностью области, обеспечивает 
развитие у обучающихся интереса к пред-
принимательской деятельности.

В настоящее время многими учеными от-
мечается слабое проникновение малого пред-
принимательства в наиболее «технологичные» 
сферы государственной экономики, такие как 
промышленное производство, что обуславлива-
ет его незначительную роль в инновационных 
процессах, выступающих решающим факто-
ром научно-технического прогресса [13], и тре-
бует разработки и внедрения особых управлен-
ческих механизмов. Как один из видов соци-
ального управления, инновационные методы 
образовательной деятельности должны, в пер-
вую очередь, готовить обучающегося к жизни 
в постоянно меняющемся мире, ориентировать 
учебный процесс на выявление потенциальных 
возможностей обучающегося и способов их ре-
ализации, в том числе в направлении развития 
предпринимательской активности.
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Все более актуальными становятся воп-
росы социального конструирования и регу-
лирования социальной реальности в ее эко-
логическом аспекте. Особо дискутируемой 
в данном направлении является проблема 
отказа от идеологии антропоцентризма. Она 
проходит регулятивной моделью поведения 
человека через всю историю его существо-
вания в окружающем его мире, возвышая 
человека над природой и исключая социаль-
но-этические нормы взаимодействия в со-
циуме из его отношения ко всему живому 
в природе. В этой связи различают «глубо-
кую» и «поверхностную» экологию. Идеоло-
гически «поверхностная» экология направ-
лена на выработку экологической политики, 
позволяющей поддерживать окружающую 
среду в таком состоянии, которое обеспечит 

возможность и в дальнейшем удовлетво-
рять нужды человечества, сосредотачиваясь 
на решении проблем перенаселения, истоща-
емости ресурсов, загрязнении окружающей 
среды, а «глубокая экология» распространяет 
этические нормы на живой природе, отверга-
ет представления об уникальности человека 
как вида, считая его одним из звеньев природ-
ного единства, базируясь на идее и том, что 
не природа была создана для удовлетворения 
нужд человека, а человек призван сберечь 
хрупкое природное равновесие [1, с. 105].

На наш взгляд, идеологическое про-
странство между «глубокой» и «поверхнос-
тной» экологией как крайними точками воз-
зрения на природу и отношения к ней сегодня 
необходимо заполнять на путях межкультур-
ной коммуникации и гибкости и нахождения 
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ляции общественно-природного взаимодействия и воспроизводства. С развитием созна-
ния и рациональности идеология противопоставления и противостояния уступает место 
идеологии совместного развития общества и природы. В новой идеологической парадигме 
сознание человека как части природы не только «экономит» природу в процессе ее гармо-
ничного использования, но и само по себе создает новое защитное отношение к ней.

Ключевые слова: природная среда; социум; экологический фактор; социальная регуля-
ция; модернизация; социально-экономический прогресс.

The article discusses changes in the ideologies of social and environmental regulation of socio-
natural interactions and reproduction. With the development of consciousness and rationality 
ideology of opposition and confrontation gives way to the ideology of co-development of society 
and nature. In the new ideological paradigm the human consciousness as a part of nature not only 
«saves» the nature in the course of its harmonious use, but in and of itself creates a new protective 
attitude towards her.

Key words: natural environment; society; environmental factor; social regulation; 
modernization; socio-economic progress.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2016. № 6ISSN 2075-2067

87

компромиссов с помощью концепции «гло-
бальной биоэтики» [2, с. 56–59].

В международном сообществе вырисо-
вывается новая идеологическая парадигма 
сосуществования человека и природы. При-
родное и социальное в их существовании, 
а не в подчинении природного социально-
му — таково веление времени, требующе-
го смены старых идеологических парадигм 
и утверждения новой идеологии социальной 
регуляции в отношениях социального и при-
родного. Данная тенденция повсеместно про-
бивает себе дорогу в процессах воспитания 
и обучения, способствующих формированию 
эффективной системы экообразования.

Но следует отметить, что не надо тре-
бовать, желать и приближать наступление 
экогенной цивилизации немедленно, быст-
ро и решительно, сопровождая данный про-
цесс решительной экоидеологической борь-
бой. В этом процессе необходима взвешен-
ная позиция медианного характера, которая 
ни в коем случае не должна сопровождаться 
решительной экоидеологической борьбой. 
Средняя позиция, не отрицая идеологически 
необходимость ухода с позиций антропоцент-
ризма, всячески должна быть наполнена иде-
ями постоянного и постепенного воспитания 
и образования в духе цивилизации экогенной 
как императива современного развития.

Такая нарождающая идеологическая по-
зиция должна носить комплексный характер, 
сочетая императивы техногенной цивили-
зации как уходящей и цивилизации экоген-
ной — наступающей. Без такого сочетания 
и использования идеологий различных, 
но взаимосвязанных этапов человеческого 
развития невозможно развитие, существова-
ние человека, общества, природы, дальней-
шие социальные изменения во взаимосвязи 
природы и общества. Экологическое образо-
вание и воспитание в данном случае призва-
ны в рамках становящейся новой идеологии 
способствовать «формированию глобального 
экосистемного мировоззрения, вне которого 
просто немыслимо воспитание бережного от-
ношения к природе», а также экосистемного 
восприятия мира [3, с. 216].

Таким образом, сегодня ни одна из край-
них в идеологическом дискурсе представ-
ленных моделей экологического поведения 
и социальной регуляции в отношениях че-

ловека к природе не может быть полностью 
господствующей, ни одна из них не может 
быть применима и идеологически оправдана 
и приемлема в полном объеме как доминанта 
социально-экологической регуляции. Ина-
че создаются риски появления критического 
состояния среды обитания и перманентного 
возникновения гуманитарных катастроф че-
ловечества, резко нарушающих его экологи-
ческую безопасность.

История взаимосвязи природы и челове-
ка прошла сложный путь, находясь сегодня 
в критической точке взаимодействия. Че-
ловек как природно-социальное существо 
нуждается в активном присвоении природ-
ных веществ для развития своей социальной 
сущности, поэтому человеческое общество 
существует в рамках естественной среды 
как совокупности природных условий в виде 
определенного рельефа местности, климата, 
водных ресурсов, почвы, недр, раститель-
ности и живого мира. Тем самым природа 
представляет собой не только объект трудо-
вой деятельности человека, но и мощный, 
во многом загадочный стихийный фактор, 
регулирующий воздействие на общество. 
С развитием сознания и рациональности де-
ятельности людей возникает идеология про-
тивопоставления и противостояния, во мно-
гом подчинения человека стихийным силам 
природы. В этих условиях «космическая сре-
да как совокупность природных условий яв-
ляется фактором, определяющим поведение 
человека, уклад и ход общественной жизни. 
Это значит, что поведение людей, обществен-
ная организация группы, жизнь, занятия 
и судьбы последней зависят от природных 
условий» [4, с. 85–86].

Можно также говорить об идеологии «оп-
ределяющего» природно-социального типа 
социальной регуляции в первоначальный пе-
риод природного и социального взаимодейс-
твия. Потому что, как отмечают некоторые 
авторы [5, с. 12], на этапе первоначального 
развития социумов природная среда играет 
особенно большую роль, накладывая глубо-
кий отпечаток на экономику, политику и ис-
торию того или иного социума. По мере раз-
вития человеческого общества способность 
природных факторов непосредственно вли-
ять на социально-экономическую жизнь лю-
дей существенно ослабевает, хотя возника-
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ют новые проблемы, совокупность которых 
описывается дефиницией «экологический 
кризис». Но это ни в коей мере не умаляет 
по существу регулятивную роль природно-
экологических факторов в жизнедеятельнос-
ти человека и существования общества.

И верно подмечено в этой связи, что «че-
ловек — пленник своего времени, климата, 
растительного и животного мира, культуры, 
равновесия между ним и средой, создаваемо-
го в течение столетий равновесия, которого 
он не может нарушить, не рискуя многое по-
терять» [6, с. 124]. Природные условия ока-
зывают многообразное влияние на общество, 
его историю и социально-экономическое раз-
витие, хотя это влияние относительно, пос-
кольку люди не только адаптируются к при-
роде, но и сами в процессе хозяйственной де-
ятельности активно используют ее ресурсы, 
социально регулируя удовлетворение своих 
потребностей.

На протяжении веков природно-геогра-
фические факторы во многом были опреде-
ляющими для российского социально-эко-
номического процесса производства и пот-
ребления. Социально-историческое развитие 
российского социума носило аграрный ха-
рактер, так как его жизнедеятельность нахо-
дилась в прямой зависимости от сельского 
хозяйства. В то же время геоисторическое 
ядро России — русская равнина — находится 
в зоне рискованного земледелия [7, с. 77–78]. 
И данный объективный факт является опре-
деляющей доминантой социальной регуля-
ции российского общества на протяжении 
столетий, составляя основу для социокуль-
турных и идеологических моделей социаль-
ного регулирования в отношениях общества 
и природы.

В обществе постоянно находилось идео-
логическое оправдание тем компенсирую-
щим экологическим, социальным и поли-
тическим издержкам жизнедеятельности, 
которые в значительной степени были обус-
ловлены внешне заданными, порой прямо 
противоположными, природными условия-
ми. Например, с одной стороны, богатством 
недр, земель, полей, лесов и рек, а, с другой, 
наличием отрицательных температур, на-
рушением климатических балансов, засух, 
наводнений и т. д., и т. п. [8, с. 100]. Таким 
образом, внешние природно-социальные 

факторы и процессы формировали во мно-
гом внешний вызов социального развития 
России, требуя таких социальных регулято-
ров, как империя, милитаризм, православие, 
автократия, экстенсивная экономика, несо-
зидательный коллективизм, редистрибуция, 
и в то же время необходимость модернизации 
сегодня заставляет искать ответы на вызовы 
внутреннего характера, диктуемого возмож-
ными сценариями интенсивного развития 
экономики и ухода от нефтяной зависимости, 
при формировании ВВП и увеличении в его 
структуре доли, полученной с помощью со-
здания добавочной стоимости в результате 
инновационной самоорганизации малого 
и среднего бизнеса, расширения демократии, 
соединения индивидуального и коллективно-
го, рационализации в новом типе социальной 
регуляции [9, с. 21–28].

Следует отметить, что декларируемая ны-
нешним руководством России модернизация 
напрямую связана с вышеуказанными фак-
торами и тенденциями. Причем, ее важным 
направлением может стать экономическая со-
ставляющая. Она может быть «вписана» в мо-
дернизацию других сфер, связанных, напри-
мер, с энерго- и ресурсосбережением, реше-
нием демографических проблем [10]. Но глав-
ными задачами в области природопользования 
остаются, по крайней мере, две: в области 
природопользования (как таковой) — это эф-
фективное использование и сбережение нево-
зобновимых ресурсов и сдвиг в сторону во-
зобновимых; в области социальной экологии 
человеческих сообществ — реализация их 
прав на чистую и безопасную среду, на сохра-
нение культурного и биологического разнооб-
разия местных сообществ.

Указанные социоэкологические измене-
ния невозможны без их идеологического со-
провождения и воцарения новой идеологии 
взаимодействия социального и природного. 
Результатом новой идеологической парадиг-
мы в отношении общества к природе стано-
вится изменение роли социального как не-
обходимого условия бережного отношения 
к природе, ее ресурсам [11, с. 23]. Сегодня 
нефть и другие сырьевые составляющие эко-
номического процесса наполнения бюджета 
и сбережения роста ВВП перестают играть 
ключевую роль в этом процессе, что позво-
ляет надеяться на возможность слезть с не-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2016. № 6ISSN 2075-2067

89

фтяной иглы. Уже сегодня более половины 
бюджетных доходов обеспечиваются процес-
сами реального производства товаров и со-
зданием добавочной стоимости. Во многом 
этому способствовали введенные Западом 
санкции против России и активные анти-
санкционные меры по развитию импорто-
замещения в сфере сельскохозяйственного 
производства и других отраслях производс-
тва. Тенденция лишь к потребительству, что 
провоцировалось экспансией внешнего рын-
ка и потребительской идеологией с соответс-
твующими ценностями, пропагандирующи-
ми усиленную, неконструктивную нагрузку 
на природную среду, меняется на другую, на-
правленную на внутреннее производство то-
варов повседневного спроса и на экспорт. Их 
рынок всемерно развивается и расширяется, 
и в этом — успех модернизационных процес-
сов и уменьшение нагрузки на природу, ведь 
создается не только добавочная стоимость, 
но и вещь, рационально воплощающая в себе 
расположение композитных материалов, эко-
номящая тем самым вещество природы.

Сознание человека как части природы 
не только «экономит» природу в процессе 
ее гармоничного использования, но и само 
по себе создает новое защитное отношение 
к ней, бережное отношение к процессу про-
изводства и использования природного и ве-
щественного, произведенного обществом 
и человеком. Так рождается новая идеоло-
гия взаимодействия человека и природы, 
ее охраны как необходимости дальнейшего 
существования. Такая идеология способс-
твует «хитрости» создания, которое прояв-
ляет ее в изобретении новых технологий, 
развитии высокотехнологического произ-
водства, создании и производстве товаров 
с высокотехнологичным содержанием [12, 
с. 246]. В конечном счете, в России это спо-
собствует уменьшению сырьевой составля-
ющей производства, уменьшению спроса 
полезных ископаемых в виде сырой нефти, 
леса, угля, железной руды и других видов 
сырья, что уменьшает нагрузку общества 
на природу, ослабляет зависимость от сырь-
евого экспорта и способствует расширению 
экспортных возможностей на основе роста 
товарного производства, постоянно импле-
ментирующего новые знания и технологии. 
Такие идеи, мысли, теории, практические 

действия, идеологии сегодня характерны, 
прежде всего, для властных структур Рос-
сии, стремящихся организовать и реоргани-
зовать модернизацию «сверху», связать ее 
с деятельностью производственных струк-
тур малого и среднего бизнеса.

Литература

1. Саворская Е. В. Оттенки зеленого: эн-
вайроментализм в контексте классических 
идеологических течений. // Полис. Поли-
тические исследования. — 2015. — №6. — 
С. 103–115.

2. Чугров С. В. Мягкое притяжение Япо-
нии. // Полис. Политические исследова-
ния. — 2015. — №6. — С. 53–67.

3. Мурамцев В. С. Философские осно-
вания экологического образования в эпоху 
нанотехнологий. // Вопросы философии. — 
2015. — №9. — С. 125–217.

4. Сорокин П. Общедоступный учебник 
социологии. Статьи разных лет. — М.: Наука, 
1994. — 560 с.

5. Ельчанинов М. С. Природная среда 
и модернизация России // Социологические 
исследования — 2007. — №8. — С. 12–18.

6. Бродель Ф. История и общественные на-
уки. Историческая длительность // Философия 
и методология истории: сб. / ред. И. С. Кон — 
М.: Прогресс, 1977. — С. 115–142.

7. Милов Л. В. Природно-климатический 
фактор и менталитет русского крестьянства 
// Общественные науки и современность. — 
1995. — №1. — С. 76–87.

8. Бандурина И. П. Социология рынков: 
концептуальные подходы к решению эколо-
гических проблем. // Вестник Южно-Россий-
ского государственного технического универ-
ситета (Новочеркасского политехнического 
института). Серия: Социально-экономичес-
кие науки. — 2010. — №3. — С. 97–102.

9. Бандурина И. П. Социальные основы 
экономической деятельности и развития рос-
сийских экологических организаций: Дис. … 
к-та соц. наук. — Новочеркасск: Юж.-Рос. 
гос. техн. ун-т (Новочеркас. политехн. ин-т), 
2011. — С. 21–28.

10. Яицкий О. Н. Российская экосоциоло-
гия за 50 лет: итоги и новые вызовы // Социо-
логические исследования. — 2008. — №6. — 
С. 139–145.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2016. № 6ISSN 2075-2067

90

11. Бандурин А. П. О терминальных и инс-
трументальных эколого-ценностных регуля-
тивах современного сознания. // Вестник Ады-
гейского государственного университета. Се-
рия 1: Регионоведение: философия, история, 
социология, юриспруденция, политология, 
культурология. — 2012. — №2. — С. 20–24.

12. Бандурин А. П. Социально-экологи-
ческая регуляция пространственного пот-
ребления в условиях повседневных комму-
никаций современного города. // Социаль-
но-гуманитарные знания. — 2014. — №7. — 
С.  244–249.

Бандурин Александр Петрович — доктор философских 
наук, профессор кафедры «Юриспруденция» ЮРГПУ(НПИ), 
автор работ по социальной регуляции в контексте социально-
философских исследований.

Bandurin Alexander Petrovich — Doctor of Philosophy, Pro-
fessor of «Jurisprudence» Department of the South-Russian state 
Polytechnic University (NPI), the author of works on social regula-
tion in the context of social and philosophical studies.

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132
132 Prosveshcheniya st., 346428, Novocherkassk, Rostov reg., Russia

Тел.: +7 (8635) 25-57-71; e-mail: ap49b@yandex.ru

Бандурина Инна Петровна — кандидат социологических 
наук, старший преподаватель кафедры «Производственный и 
инновационный менеджмент» ЮРГПУ(НПИ), автор исследова-
ний по социально-экономическим проблемам природопользо-
вания и охраны окружающей среды.

Bandurina Inna Petrovna — PhD in Sociology, Senior Lec-
turer of the Department «Industrial and Innovation Management» of 
the South-Russian state Polytechnic University (NPI), the author of 
studies on the socio-economic nature management and environmen-
tal issues.

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132
132 Prosveshcheniya st., 346428, Novocherkassk, Rostov reg., Russia

Тел.: +7 (8635) 25-51-54, факс: +7 (8635) 25-56-66
Е-mail: chepuraib@gmail.com

Поступила в редакцию 25 июля 2016 г.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2016. № 6ISSN 2075-2067

91

Ценностные идеалы как научная катего-
рия и феномен, относящийся к мотивацион-
ной сфере человека, всегда привлекали вни-
мание исследователей различных научных об-
ластей знаний. Такой интерес исследователей 
обусловлен тем, что ценностные идеалы, фор-
мируясь как коллективный опыт социальной 
общности через усвоение духовной культуры 
общества, предопределяют тип и основы об-
щества. Перефразируя В. Г. Алексееву, мож-
но сказать, что ценностные идеалы являются 
основным каналом превращения культурно-
нравственных ценностей в стимулы и мотивы 
практического поведения людей [1, с. 63].

Семантический анализ понятия «цен-
ностные идеалы» показывает необходимость 
рассмотрения таких категорий, как «цен-
ность» и «идеал». В психологии категория 
«ценность» применяется при характеристи-
ке отношения человека к миру, реализуемо-
го в виде придания «личностного смысла» 
целям, объектам, предметам. А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, В. Франкл, Л. С. Выгоцкий 
и многие другие авторы подчеркивали, что 
формирование смысловой основы ценностей, 

происходящей как в осознаваемой, так и в не-
осознаваемой форме, осуществляется путем 
интериоризации ценностей референтных ма-
лых групп. Другими словами, ценность — это 
придание «значимости» предметам, объектам 
и явлениям, находящимся во взаимодействии 
с человеком. Ценности классифицируются 
по разным основаниям следующим образом: 
общечеловеческие, гуманистические, наци-
ональные, нравственные, этнические, духов-
но-значимые, эстетические, этические; инди-
видуальные, групповые (профессиональные), 
корпоративные; ценности-цели и ценнос-
ти-средства и многие другие, демонстрируя 
сложную ценностную структуру личности.

«Идеал» — сложная социально-фи-
лософская категория, подразумевающая 
«… представление о совершенстве, идеаль-
ный образ, определяющий способ мышления 
и деятельности человека или общественно-
го класса» [5, с. 67]. И если ценность — это 
осмысленная значимость чего-либо, то иде-
ал — это обобщенный на бессознательном 
уровне образ желаемого, но труднодостижи-
мого. При этом две анализируемые категории 
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тесно взаимосвязаны друг с другом: доми-
нирующие ценности предопределяют выбор 
идеалов, которые в свою очередь сами могут 
выступать ключевыми ценностями. Таким 
образом, мы подошли к пониманию термина 
«ценностный идеал», который представляет 
собой конкретное воплощение безупречной 
цели достижения в значимых типах отноше-
ний, по сути являясь ключевыми ценностями. 
Это соответствует мнению Н. С. Кожеуровой, 
которая определяет идеал как обобщенный 
ценностно-нормативный образ должного бу-
дущего (цели), формирующийся в результате 
предельно широкого обобщения жизненного 
опыта человека [6], поэтому можно говорить 
о нравственных, эстетических, религиозных, 
культурных идеалах, идеале гражданствен-
ности и т. д. Однако отражением наиболее 
значимых ценностей человека может стать 
один идеальный объект. В данном случае, 
по мнению Н. С. Кожеуровой, формируется 
либо персонифицированный идеал, целью 
которого является через механизм идентифи-
кации себя с объектом персонификации оп-
ределить ориентиры саморазвития, либо со-
бирательный идеал, включающий наиболее 
значимые сущностные признаки (ценности) 
для человека, вплетающиеся в единый образ.

Проблеме ценностей и идеалов молодежи 
посвящены многочисленные труды и исследо-
вания. Большинство исследователей ценност-
ных ориентаций современной молодежи скло-
няются к мысли, что для молодого поколения 
свойственно увеличение ценности индивидуа-
лизма, прагматизма, материальных ценностей, 
ценностей работы и стремление положиться 
во всем на себя [3, 8]. Это происходит на фоне 
снижения значимости ценностей скромности, 
правдивости, мужества, коллективизма, аль-
труизма, самоотверженности [8]. Другие ис-
следователи отмечают проявления гедонизма 
[14], ценности власти и богатства [9]. В ряде 
исследований обосновывается неутешительная 
модель ценностного сознания современной мо-
лодежи в виде стремления переложить ответс-
твенность за свою судьбу на родителей и госу-
дарство; утопичного представления о «быст-
ром успехе»; абсолютизации независимости, 
сопровождающейся растущей зависимостью 
от родительской семьи; покорности в вопросах 
соответствия себя обществу на фоне стремле-
ния индивидуализироваться в нем [4].

Более поздние исследования подтвердили 
мнение, что современная молодежь ориенти-
рована на материальное благосостояние, ре-
ализацию собственных целей и прагматизм 
(порядочность, честность, образованность, 
альтруизм, семья, самореализация и счастье 
не являются составляющими успеха у сов-
ременной молодежи) [12]. А согласно иссле-
дованию «Российская молодежь: какой она 
представляется самой себе — и какой ее видит 
старшее поколение», проведенного ВЦИОМ 
в 2014-м году, автостереотип российской мо-
лодежи не сильно расходится с представле-
ниями о ней поколений людей старше 35 лет 
[11], а именно молодежь как социальная груп-
па обладает как положительными (опрятность 
(61 %), общительность (72 %), активность 
(58 %), любовь к спорту (54 %), доброжела-
тельность (47 %), честность (43 %)), так и и от-
рицательными ценностными установками: 
ориентация на материальные ценности (75 %); 
лень и расточительность (57 %); невнимание, 
безразличие к собственному здоровью (54 %); 
эгоизм (49 %); цинизм, низкая культура (48 %); 
алчность (45 %); агрессивность и равнодушие 
к своей стране (44 %).

При этом особняком стоит военная мо-
лодежь, которая демонстрирует сохранность 
традиционных идеалов, реализованных в виде 
представлений о чести, гражданственности 
и долге. Так, в исследовании соавторов ста-
тьи зафиксировано, что на фоне доминирова-
ния материальных ценностей (как основной 
характеристики ценностной сферы россиян) 
в особых профессиональных группах наблю-
дается актуализация, казалось бы, утерян-
ных ценностей патриотизма («да возвысится 
Россия, да сгинут наши имена», «мы русские 
и мы победим», «Россия — сильная держава», 
«не будет обидно за державу» и т. п.) — более 
71 % опрошенных респондентов; готовности 
к самопожертвованию (20 %) [2].

Противоречивость ценностных ориента-
ций молодежи, наблюдаемую в ряде исследо-
ваний, можно объяснить мнением Н. И. Лапи-
на о формировании ценностных ориентаций 
в условиях двуполюсности ценностных сис-
тем, характерных двум типам общества, тра-
диционно разделяемым на Запад и Восток [7].

Действительно, по данным исследований, 
проведенным институтом социологии РАН, 
за последние десятилетия наблюдается изме-
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нение морально-нравственных идеалов совре-
менной молодежи [10]. Речь идет о смене тра-
диционных российских идеалов и представле-
ний о нравственности и их замене прозапад-
ными образцами (43 %). Более того, это иссле-
дование показало, что в настоящий момент 
понятия морали и нравственности у молодежи 
приобретают характер анахронизмов, пользо-
ваться которыми — значит обречь себя на не-
успех (46 %). Интересна и приверженность мо-
лодежи к существующим у них идеалам, кото-
рая, к сожалению, выполняет роль «разменной 
монеты», а именно: 55 % молодежи считают, 
что в сложных условиях можно поступиться 
собственными идеалами ради достижения 
цели. К сожалению, данное исследование, 
выявляя декларируемые идеалы и ценности, 
которые в среднем не отличаются от предста-
вителей старшего поколения, не дает пред-
ставления о реальных поведенческих проявле-
ниях ценностных идеалов молодежи. Анализ 
жизненных устремлений молодежи, представ-
ленный в данном исследовании, позволяет 
классифицировать типы ценностных идеалов 
молодежи. Семейный тип (13 %) присущ мо-
лодежи с ярко выраженным достижительным 
устремлением к созданию прочной и счаст-
ливой семьи, воспитанием детей. Трудовой 
тип (17 %) означает доминирование идеалов 
в сфере трудовой самореализации и включа-
ет в себя представления об идеальном уровне 
образованности, престижности и интереснос-
ти работы в современных условиях. Третий 
тип — «предприимчивый» (20 %), включаю-
щий молодежь в возрасте от 17 до 26 лет, оз-
начает доминирование ценностных идеалов, 
касающихся легкости создания собственно-
го бизнеса, посещения разных стран мира, 
достижения богатства и материального до-
статка. Четвертый тип — гедонистический 
(10 %) — характеризуется ярко выраженными 
ценностными идеалами свободной, необре-
менительной жизни в свое удовольствие. Со-
гласно модусам бытия Э. Фромма эта катего-
рия молодежи живет по принципу «Быть», что 
в условиях глобальной «коммерцинализации» 
межличностных отношений обретает скорее 
положительное, нежели отрицательное зна-
чение [13]. Максималисткий тип ценностных 
идеалов распространен в 19 % случаях, харак-
теризуется идеалистическими устремлениями 
во всех сферах. При этом, как отмечают авто-

ры, возрастное распределение в этой группе 
соответствует распределению среди молоде-
жи в целом. Карьеристский тип (6 %) характе-
ризуется доминирование ценностных идеалов 
в сфере власти, публичности. Отчаявшийся 
тип (5 %) характеризуется отсутствием опре-
деленных идеалистических устремлений в ос-
новном по причине отсутствия веры в собс-
твенные силы. Тщеславный тип (1 %) — это 
гиперидеализированные представления о воз-
можностях стать богатыми, знаменитыми, 
властными, «подпиткой» которых являются 
личностные особенности молодого человека 
[10]. При этом заслуживает интереса мнение 
исследователей о взаимосвязи ценностных ус-
тремлений и места жительства молодежи. Так, 
отмечается, что более значительная концент-
рация трудового и предприимчивого типов 
наблюдается в мегаполисах (22 % и 20 % соот-
ветственно). В сельской местности чаще жи-
вет молодежь гедонистического типа (21 %), 
поскольку сельская местность предоставля-
ет меньше возможностей самореализации, 
в силу чего предприимчивые устремления 
у молодежи пропадают, и начинают формиро-
ваться «гедонистические» умонастроения.

Немаловажную роль в формировании 
ценностных идеалов играет и старшее поко-
ление, в частности, родители. Так, по мнению 
исследователей, существенная взаимосвязь 
наблюдается у максималисткого типа моло-
дых людей, родители которых добились ус-
пеха в жизни. В других отмеченных типах эта 
взаимосвязь прослеживается меньше, но она 
существует. Исследователи объясняют это 
явление уровнем жизни россиян: трудовой 
и максималисткий типы чаще концентриру-
ются в группах мало- и среднеобеспеченных 
россиян (81 % и 71 % соответственно). Такие 
типы, как предприимчивый и карьеристский 
чаще встречаются среди представителей вы-
сокообеспеченной молодежи, а семейный 
и гедонистический — среди «бедных» слоев 
молодежи (22 % и 26 % соответственно).

Как видим, знание типологии ценностных 
идеалов молодежи позволяет с практической 
точки зрения прогнозировать социальное по-
ведение, влиять на умонастроения в молодеж-
ной среде; с научной точки зрения — обос-
новывать векторы изменения общественной 
ментальности. Учитывая динамизм ценност-
ной сферы и ее взаимосвязь с социально-эко-
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номической, политической сферами обще-
ства, очевидна необходимость постоянного 
мониторинга ценностных идеалов молодежи.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Информатизация российской системы 
высшего образования выступает одним из на-
правлений Болонского процесса, что означа-
ет усиление роли самостоятельной работы 
в подготовке специалистов с высшим обра-
зованием и увеличение в профессиональных 
стандартах нового поколения на нее количес-
тва часов. В качественной подготовке обуча-
ющихся особую роль играют электронные 
информационные ресурсы наряду с тради-
ционными (печатными) изданиями. Можно 
констатировать, что на современном этапе 
развития образования информационно-ана-

литическое обеспечение учебного процесса 
в российском вузе — относительно новая об-
ласть исследования в науке (социологии, пе-
дагогике и менеджменте) и статичная в пони-
мании ресурсов осуществления на практике. 
Дело в том, что в качестве ключевых ресурсов 
информационно-аналитического обеспече-
ния учебного процесса в вузах зачастую рас-
сматриваются лишь организационно-финан-
совые, оставляя без внимания возможности, 
предоставляемые социологическими метода-
ми. Тогда как опора на социологию позволит 
ответить на ряд значимых в управлении ин-
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формационно-аналитической составляющей 
учебного процесса вопросов, а именно: какая 
информация нужна субъектам образователь-
ного процесса, к каким способам коммуни-
кации готовы и способны субъекты, какие 
именно информационно-коммуникационные 
технологии способствуют эффективности 
учебного процесса и т. д.

Попытки социологического обеспечения 
информационно-аналитической составляю-
щей учебного процесса сталкиваются с ря-
дом методологических трудностей, в част-
ности, с определением самого понятия и на-
хождением критериев его верификации.

В научной литературе понятие «обеспе-
чение учебного процесса» целесообразно 
рассматривать через соотношение следую-
щих понятий: «учебный процесс», «инфор-
мационно-образовательная среда», «инфор-
мационно-аналитические ресурсы».

Базовый термин «учебный процесс» ис-
пользуется в двух смыслах: как составная 
часть образовательного процесса и как ос-
новной вид деятельности образовательного 
учреждения, направленный на реализацию 
цели образования, воспитания и общего раз-
вития личности посредством специфических 
организационных форм обучения [1, с. 51]. 
Одной из составных частей учебного про-
цесса выступает создание, развитие и совер-
шенствование информационной и учебной 
материально-технической базы.

Раскроем понятие «информационно-
образовательная среда вуза», под которым 
понимается система компьютерных сетей 
и средств телекоммуникаций, средств дис-
танционного обучения, справочных матери-
алов, словарей, дополнительной литерату-
ры, материалов, обеспечивающих получение 
качественного образования по выбранным 
программам подготовки, а также средства их 
разработки, хранения и передачи.

Под «информационно-аналитическими 
ресурсами» понимают совокупность данных, 
отражающихся в отдельном документе или 
отдельном массиве документов, хранящихся 
в информационных системах: библиотеках, 
архивах, фондах, банках данных и т. д.

А. А. Здерев выделяет ряд задач управ-
ления учебным процессом: формирование 
учебных планов направлений подготовки, мо-
ниторинг учебного процесса (формирование 

ведомостей, фиксация результатов контроля), 
планирование и учет выполнения аудиторной 
и внеаудиторной педагогической нагрузки, 
формирование отчетности по учебному про-
цессу, хранение архива данных по выпускни-
кам [3, с. 437].

Выделим сущностные характеристики 
системы информационно-аналитической со-
ставляющей учебного процесса.

Во-первых, учебный процесс представля-
ет собой систему образовательного процесса, 
включающую материально-техническую, эк-
спериментальную базу, учебно-методическое 
и информационно-аналитическое обеспече-
ние. Методическое обеспечение основывает-
ся на комплексе нормативных, содержатель-
ных, методических документов и изданий, 
позволяющих организовать и вести образо-
вательный процесс в высшем учебном за-
ведении и подготовиться к сдаче итоговой 
государственной аттестации. Методическое 
обеспечение учебного процесса объединяет 
в себе, с одной стороны, учебники и учебные 
пособия печатной формы, а, с другой сторо-
ны, — литературу электронно-библиотечной 
системы (ЭБС), где главным элементом явля-
ется учебно-методический комплекс (УМК) 
[5]. Действительно, университет обязан обес-
печить доступ каждого студента к образова-
тельным ресурсам, в том числе лиц с огра-
ниченными возможностями. Но на практике 
можно увидеть, что студенты редко пользу-
ются печатными изданиями, все больше от-
давая предпочтение электронным ресурсам 
в силу материальных затруднений.

Информационное обеспечение включает 
в себя расширенный ассортимент электрон-
но-библиотечных систем, а также российс-
ких и зарубежных баз данных. К ним мож-
но отнести ЭБС издательства «Лань», ЭБС 
«Книгафонд», ЭБС IPRbooks, российскую 
базу РИНЦ (elibrary.ru) и др. [2]. Библиогра-
фические ресурсы библиотеки образователь-
ного учреждения занимают особое место 
в структуре факторов, влияющих на качество 
процесса обучения. Научно-исследователь-
ские разработки, инновационная деятель-
ность, современные технологии обучения 
создают многоуровневые и разнообразные 
по тематике информационные потребности 
пользователей библиотеки, однако на прак-
тике библиотеки сталкиваются с затруднени-
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ями в закупках печатных изданий и предпо-
читают электронные ресурсы. К информаци-
онно-аналитическим ресурсам вуза относят: 
библиографическую информацию (набор пе-
чатных изданий разных типов (книга, статья, 
журнал и т. д.); справочно-информационные 
ресурсы; периодические ресурсы; правовую 
информацию; мультимедиа данные (звуковые 
данные, видеоданные и т. д.); программные 
средства работы с документами (переводчи-
ки); ссылки на внешние библиотеки, фонды, 
архивы данных, размещенные в свободном 
доступе Интернета; банк данных о зарегист-
рированных патентах, изобретениях.

Во-вторых, информационно-аналитичес-
кое обеспечение учебного процесса предо-
ставляет не только доступ к новейшим изда-
ниям, но и позволяет расширить и обогатить 
знания, апробировать свои исследователь-
ские навыки.

В-третьих, результативность информаци-
онно-аналитического обеспечения учебного 
процесса обладает системой показателей, от-
ражающих качество, эффективность, обеспе-
ченность, востребованность. Очевидно, что 
всецело оценить данные показатели можно, 
только опираясь на методологический аппа-
рат социологии, который позволит не толь-
ко дать оценку эффективности с точки зре-
ния социально-экономических критериев, 
но и сточки зрения так называемого «челове-
ческого фактора».

Таким образом, мы подходим к определе-
нию понятия «социологическое обеспечение 
информационно-аналитической составляю-
щей учебного процесса», под которым будем 
понимать совокупность научно-организаци-
онных ресурсов, направленных на получение, 
обработку и предоставление социологической 
информации, необходимой для реализации 
информационно-аналитической составляю-
щей учебного процесса в вузе, в том числе уп-
равления человеческим ресурсами. В данном 
случае мы, опираясь на мнение ряда исследо-
вателей этой проблематики [4], считаем, что 
целью социологического обеспечения может 
быть создание «обратной связи» с возможнос-
тью гибкой корректировки управленческих 
мероприятий, затрагивающих учебный про-
цесс и субъектов образовательной деятельнос-
ти. Задачами же социологического обеспече-
ния информационно-аналитической составля-

ющей учебного процесса в вузе должны стать: 
сбор информации, необходимой для реализа-
ции функций управления социологическими 
методами; обработка и анализ полученной ин-
формации, необходимой для реализации ин-
формационно-аналитической составляющей 
учебного процесса.

Методическим аппаратом реализации со-
циологического обеспечения информацион-
но-аналитической составляющей учебного 
процесса в вузе являются классические мето-
ды социологических исследований: социоло-
гический (массовый) и экспертный опрос. При 
этом, как считают В. И. Козачек и В. А. Фро-
лов, массовые социологические опросы (сту-
дентов, преподавателей) целесообразнее ис-
пользовать при организации информационной 
поддержки таких функций информационно-
аналитического процесса, как анализ, выявле-
ние и формулирование проблем циркулирова-
ния информации в вузе (проблемы передачи, 
восприятия, понимания смысла коммуника-
торами), контроль реализации мероприятий 
в рамках информационно-аналитической 
системы вуза, а экспертный опрос — при ор-
ганизации информационной поддержки целе-
полагания, принятия решений, организации 
и координации [4, с. 59].

Очевидно, что в качестве приоритетных 
функций социологического обеспечения ин-
формационно-аналитической составляющей 
учебного процесса можно рассматривать: 
аналитико-прогностическую, диагностичес-
кую, оценочно-контрольную.

Таким образом, реализация социологи-
ческого обеспечения информационно-анали-
тической составляющей учебного процесса 
в вузе позволяет не только обеспечить тре-
бования к качеству учебно-управленческой 
информации, но и повысить эффективность 
учебного процесса в целом.
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Сегодняшние условия нарастания гло-
бальных трансформаций, изменения мировой 
экономики, обострения конкуренции и ради-
кальные изменения в сфере технологий обус-
лавливают позиции современного государства 
на международной арене. Именно сейчас инно-
вационная политика нашего государства долж-
на быть направлена на занятие лидирующих 
позиций в глобальном разделении труда [1].

Непременными атрибутом и ресурсом 
развития общественного прогресса является 
наука, образование, где утверждение иннова-
ционного способа развития в качестве доми-
нирующего является индикатором современ-

ной организации производства и управления 
им, позволяющим существовать и эффектив-
но развиваться в условиях динамических со-
циальных изменений и ужесточения конку-
ренции [2]. Поэтому стратегическим ресур-
сом государства в сложившихся условиях яв-
ляется инновационный потенциал личности, 
формирование и развитие которого должно 
стать приоритетным направлением государс-
твенной инновационной политики.

Проблемы развития институциональ-
но-инновационного потенциала отображе-
ны в трудах Т. И. Заславской, Г. Б. Клейнера, 
В. И. Иноземцева, которые связывают инно-
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вационный потенциал общества с качеством 
и уровнем образования в стране. Данная 
связь лежит в основе реформирования рос-
сийской системы образования, направленной 
на выпуск специалистов, соответствующих 
современным потребностям рынка и способ-
ных к выработке инновационных решений 
и продуктов, обладающих необходимой ква-
лификацией, профессиональными компетен-
циями, навыками и умениями.

В контексте анализа воспроизводства 
профессионально-квалификационного по-
тенциала особая роль отводится молодежи, 
которая имеет большое значение в развитии 
инновационного потенциала общества [3].

Так, по мнению экспертного сообщества, 
специализирующегося в области социологии 
молодежи (В. Чупров, Ю. Зубок, К. Уильямс), 
инновационная функция молодежи рассмат-
ривается в ней как одна из качественных ха-
рактеристик этой социально-демографичес-
кой группы, проявление ее способности к рас-
ширенному общественному воспроизводству 
и обновлению общества [4]. Инновационную 
деятельность и воспроизводство профессио-
нально-квалификационного потенциала це-
лесообразно рассматривать на примере вуза, 
так как именно в образовательном учрежде-
нии формируется посыл к инновационному 
поведению и раскрытию профессиональ-
но-квалификационного потенциала. Инно-
вационная деятельность в вузе стимулиру-
ется посредством активизации творческих 
способностей, инициативности, активности 
личности в процессе обучения и вовлечения 
в научно-исследовательскую работу.

Повышение социально-экономических 
показателей невозможно без продуманной 
инновационной политики государства, эффек-
тивного развития профессионально-квалифи-
кационного потенциала, применения совре-
менных методов оптимизации инновационно-
го потенциала молодежи в пространстве вуза.

В последние годы в России проводится 
активная государственная инновационная по-
литика. На высшем уровне принят ряд норма-
тивно-правовых актов, как например: «Об об-
разовании в Российской Федерации», Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. №599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования 
и науки», Концепция общенациональной сис-

темы выявления и развития молодых талан-
тов, утвержденная Президентом Российской 
Федерации от 3 апреля 2012 года. Основная 
цель всех вышеупомянутых правовых доку-
ментов — создание условий для эффективно-
го развития российского образования, направ-
ленного на формирование конкурентоспособ-
ного человеческого потенциала, составной 
частью которого является профессионально-
квалификационный потенциал личности.

Профессионально-квалификационный 
потенциал как системообразующее понятие 
основан на разграничении понятий «профес-
сия» и «квалификация» (табл. 1). Индивид, 
обладающий высоким уровнем профессио-
нально-квалификационного потенциала, ха-
рактеризуется наличием внутренних мотива-
ционных начал к выполнению своих профес-
сиональных обязанностей. Такой индивид 
должен обладать способностью расширять 
рамки своей профессии и, кроме этого, иметь 
творческий потенциал для саморазвития. 
Проанализировав ряд исследований [5, 6], 
можно говорить о том, что введение профес-
сиональной компетенции в образовательные 
стандарты не умаляет значения квалифика-
ций трудовых ресурсов, формирующих про-
фессиональные стандарты.

Процесс воспроизводства профессио-
нально-квалификационного потенциала — 
это деятельность субъекта по созданию ус-
ловий формирования кадрового потенциала 
с целью оптимизации их функционирования 
на рынке труда со стратегическими задачами 
социально-экономического развития.

Решение проблем воспроизводства про-
фессионально-квалификационного потенци-
ала молодежи требует комплекса современ-
ных методов и подходов с учетом различных 
факторов, как, например, экономических, 
юридических, социологических, психологи-
ческих. Однако следует отметить, что на се-
годняшний день отсутствует четкая програм-
ма воспроизводства профессионально-квали-
фикационного потенциала молодежи.

В процессе развития профессионально-
квалификационного потенциала молодежи 
ключевым моментом является вопрос эффек-
тивного формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов.

Современные условия глобальной конку-
ренции выдвигают все более жесткие требо-
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вания к кадрам. Современный профессионал 
помимо профессиональных компетенций 
должен владеть личностными, деловыми 
и коммуникационными качествами и ус-
пешно применять их в своей трудовой сфе-
ре. Экспертное сообщество уже на протяже-
нии длительного времени говорит о том, что 
реализуемые образовательные программы 
не соответствуют современным требованиям 
рынка труда [7, с. 13–19]. Проблемы в про-
фессиональном образовании в первую оче-
редь обусловлены излишней теоретизацией 
преподавания, недостаточностью практичес-

ких навыков и умений молодых специалис-
тов, производственные практики, предусмот-
ренные учебными планами, зачастую имеют 
формальный характер, жесткая регламен-
тация образовательных программ, их несо-
гласованность с заказчиком (работодателем) 
не приносит ожидаемого результата и явля-
ется барьером в процессе воспроизводства 
профессионально-квалификационного по-
тенциала молодежи [8, c. 71–72].

Приоритетные направления в области 
подготовки управленческих кадров представ-
лены на рисунке 1.

Определение Критерии Условия
формирования

Профессия (от лат. profiteor — объявлять 
своим делом) — род трудовой активнос-
ти человека, владеющего комплексом те-
оретических знаний и навыков, приобре-
тенных в ходе специальной подготовки.

Профессиональный ра-
ботник обладает опре-
деленными знаниями, 
умениями и навыками.

Формируется в системе 
образования на основе 
федеральных государс-
твенных образователь-
ных стандартов.

Квалификация (от англ. quality — качес-
тво, степень проявления достоинств) — 
степень соответствия определенному 
уровню профессиональных требований.

Квалифицированный ра-
ботник обладает готов-
ностью реализации своих 
способностей в процессе 
трудовой деятельности.

Формируется в системе 
образования на осно-
ве профессиональных 
стандартов.

Таблица 1
Разграничение понятий «профессия» и «квалификация»

Рис. 1. Современные формы воспроизводства
профессионально-квалификационного потенциала молодежи в пространстве вуза
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Высшие учебные заведения для эффек-
тивной подготовки молодых специалистов 
должны разрабатывать учебные программы 
с учетом требований времени и потребнос-
тей работодателей. Учебные курсы долж-
ны иметь оптимальное сочетание теории 
и практики, гибкость учебных программ, 
регулярную корректировку учебных планов 
в соответствии с современными тенденция-
ми [9, с. 34].

Процесс воспроизводства професси-
онально-квалификационного потенциала 
направлен на актуализацию теоретических 
знаний и приобретение новых профессио-
нальных компетенций. Наиболее эффективно 
данному процессу способствуют производс-
твенные практики (стажировки), которые 
дают возможность будущему специалисту 
опыт реальной работы, возможность рабо-
тать над реальными проектами и программа-
ми, возможность проявить себя и реализовать 
свой потенциал.

Таким образом, по нашему мнению, од-
ним из основных направлений государствен-
ной инновационной политики должно стать 
создание диалоговой площадки и платформ 
взаимодействия между высшими учебными 
заведениями и работодателями. Создание ме-
ханизмов и форм взаимодействия работода-
телей и вузов позволит создать образователь-
ный продукт, соответствующий запросам 
индивида, в полной мере раскрывающий его 
инновационный потенциал, и соответствен-
но, способствующий полному эффективному 
воспроизводству профессионально-квалифи-
кационного потенциала молодых людей, со-
ответствующего современным потребностям 
общества.
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